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Напечатано: СлЬдуетъ:
9 стр. 4 стр сверху своихъ наблюден1й. 0 своихъ наблюден1яхъ.
> 2 снизу телееспектроскоповъ телеспектроскоповъ
- > 18 » сверху 46°21 46°21'

12 > 16 снизу Хамантова Хамонтова
16 » 16 * 7 л. 4 л.
17 » 6 +23°20' 28°20'
17 » 13 ) > полюса. полюса солнца.
18 > 12 » сверху рад1усовъ. рад1усовъ солнца.
24 » 10 э Стонаевичъ Станоевичъ
26 % 19 > > 30° 80°
27 > 14 > снизу КанарсЕОмъ Кароливскомъ
31 t 5 > > Канарскаго Каролинскаго
32 э 15 > >» Канарской Каролинской
33 > 5 > сверху Оарапуль Оарапуль

. » 5 » снизу Канарской Каролинской
» » 8 » » Канарскомъ Кароливскомъ

39 » 1 » * случаяхъ въ 2-хъ) случаяхъ и во 2-хъ)
41 . 12 » » Велика Велижъ
45 4 » - Ген1онд8ъ Гон1онд8ъ
46 » 9 . » Иванов'В-Вознесевк'й ИвановЪ-Вознесенск'й
48 2 » > Oppenhesm Oppenheim
49 » 19 > сверху Л. Деллиненъ Л. Делленъ
51 » 3 î> > Гольштейнъ Гольдштейнъ

» » 6 » снизу д1аи. дюйм.
51 » 15 » Короны не видно Не видно р4зкаго лучи-

стаго строешя короны.
54 8 » сверху Фавы Фазы

» » 2 » * Витромъ Витраиъ
56 , 18 » Dun Echr Dun Echt

» 2 » » Зубковъ и Зубковъ и Полушинъ
э 6 » снизу астроноиическиыъ астрономическимъ

68 » 5 » э Sullmecliese totate Sull’eclisse totale
> » 1 > > Вюлля В1олля
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Напечатано: Сл'Ьдуетъ:
76 стр. 2 стр . снизу Noval Naval

» » 10 > » секунтъ секундъ
83 > 8 ■> сверху Хамантовъ Хамонтовъ
92 » 1 » » Hatnh’a Hauth’a
93 18 » подъ надъ

102 5 снизу 47mls 5̂m 47mls,5
105 8 > сверху отодвигается отодвинутъ

> 9 » ыожетъ можетъ быть
112 19 снизу 2-й сигналъ. Нужно 2-й сигналъ, то нужно
» 13 » прежне прежнее

121 17 > сверху солнца. солнца (рис. 8).

122 16 снизу U — -----1 ^ н =  / ( - А  _  i ]\  а ! \  а I
» 15 > L =1 F  — и V L  =  F  и ■— V

122 1 >' Sciences Sciences
123 9 сверху ФравгоФеровы фраунгоФеровы
125 18 снизу 6' 6"

» И , 4' 4"
126 - 6 V. сверху 4' 4"
133 13 > » объ 0
136 4 » 47,1...12,7...55,6 . 56,8 47с,!.., 12с,7... 55с,6... 56'
141 5 > обыковеннаго обыквовеннаго

144
151
160
164
165

2
1

13
18
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Въ общемъ собран1и Русскаго Физико-Химическаго Общества 
19 декабря 1885 г ,̂ иосл'Ь докладовъ А. И. Воейкова, С. П. Гла- 
зенапа и Н. Г. Егорова о научномъ интересЬ наблюдать полное 
солнечное затмен1е ’’/,д августа 1887 г., было поручено особой ком- 
мис1и обсудить способъ участ1я Физико-Химическаго Общества въ 
наблюдешяхъ затмен1я.

Общ1й планъ учасйя Физическаго Отд'Ьлен1я въ наблюден1яхъ 
солнечнаго затмешя былъ разсмотр^нъ Отд^лен1емъ 13 мая 1886 
года, а 17 мал въ экстренномъ собраши было предоставлено Фи- 
зическимъ Отд'Ьлешемъ въ распоряжеше коммис1и 1000 руб. для 
издав1я карты полосы и для подготовительныхъ работъ.

Въ засЬдан1и 27 января 1887 года былъ представленъ комми- 
с1ей )̂ подробный планъ наблюдевШ, который требовалъ однако 
для своего осуществлен1я значительной суммы,—около 6000 рубл., 
такъ какъ коммис1я предлагала прюбр'Ьсти некоторые спец1альные 
приборы (большой гел1остатъ, спектроскопъ и спектрографы) и 
считала необходимы мъ послать нисколько наблюдателей въ Восточ
ную Сибирь—въ Красноярскъ.

Всемилостивейше пожалованные Физическому ОтдФлен1ю -Его 
Императорскимъ Беличествомъ Государемъ Императоромъ 5000 р. 
и пожертвованные почетнымъ членомъ 0. И. Базилевскимъ 1000 р. 
позволили коммис1и устроить несколько наблюдательныхъ станц1й 
въ полосе полнаго затмешя.

Для организац1и наблюден1й затмен1я Физическое Отделен1е 
израсходовало 7922 р. 76 к.

') Въ коммис1и принимали участие; Л. Н. Варановск1й, И. И. Боргмавъ, 
'~'А. И. Воейковъ, С. П. Глазенапъ, Н. А. Гевехусъ, Н. Г. Егоровъ, 0 . Я. 

Еапустинъ, I. А. Клейберъ, Р. 9. Ленцъ, В. В. Лерионтовъ, Г. А. Любо- 
славск1й, Г. К. Мерчингъ, 0 . 0 . Петрушевстй, Е. А. Роговск1й, М. А. Ры- 
качевъ, В. И. Срезневск1й, В. И. Орезневсюй, А. И. Садовск1й, О. 9. Стра- 
усъ, Н. П. Слугиновъ, Н. Н. Хамонтовъ, О. Д. Хвольсонъ, vTO. М. Шокаль-  ̂
ск1й в др.
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Изъ этой суммы весьма большая часть — 2688 р. 17 к. изра
сходована на прюбр'Ьтеше спещальныхъ приборовъ—а именно: 

Большой гелшстатъ Готье (зеркало 30 см. д1ам.). 1567 р. 07 к.
Спектрографъ Гильгера. ......................................  403 , 60 „
2 больш1я призмы Толлона (4 д. высоты) . . 324 , 60 „
Универсальный автоматичесюй спектроскопъ

Броунинга .......................................................................  322 „ 90 „
2 фотографичесшя камеры къ рефракторамъ. . 70 „ — „

2688 р. 17 к.
Остальная сумма 5234 р. 59 к. израсходована на устройство 

наблюдательныхъ станщй, командировку наблюдателей, перевозку 
приборовъ на станц1и и на различный приспособлен{я приборовъ, 
а именно:

Экспедиц1я въ г. Красноярскъ изъ 6 наблюдате
лей.......................................................................................  2486 р. 56 к.

Вятская станц1я......................................................  280 „ — „
Виленская с т а н щ я ................................................  100 , — „
Никольская станц1я........................... .....  . . . 7 5 3 ,  2 5 „
Механику В. Л. Францеву за устройство фото- 

метровъ, поляриметровъ и за различныя приспособ-
лен]'я къ приборамъ экспедищ й.................................  949 „ 72 ,

Постройка 2-хъ будокъ въ саду университетской 
астрономической обсерватор1и (одна съ враш;аюш,ейся
крышей)............................................................................ 330 „ — ,

Телеграммы, корреспонденщи и мелк1е расходы 
по снаряжешю экспедищй............................................  335 „ 6 „

5234 р. 59 к.
На издаше отчетовъ экспедищй и корреспонденц1й изъ полной 

полосы Физическое отдФлен1е ассигновало 1000 руб., изъ кото- 
рыхъ уже израсходованы 875 р. 5 к.:

Въ литограф1и Ш. Ивансонъ за рисунки короны 
и приборовъ Красноярской экспедищй въ 7 табли- 
цахъ (2 таблицы напечатаны въ 1800 экз. а 5 таб-
лицъ въ 1500 экз.)...........................................................  464 р. 60 к.

Въ типограф1и В. 0. Демакова за наборъ и пе
чать 10*/2 листовъ.............................................................  393 „ 53 ,

Разсылка отд'Ьльныхъ оттисковъ отчета коррес- 
пондентам ъ............................................................ .....  . 16 „ 92 ,

875 р. 05 к.
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ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ 3ATMEHIE

О п е т ъ  о р е зу л ь т а т а п  наблюденш, составленны! 
п р е д й д а т ш м ъ  коммисга

Н. г. Егоровьш ъ ‘).

Въ посл'Ьдшя 20 л'Ьтъ особенное внимаше естествоиспытателей 
обращено на изсл'Ьдован1е солнца. Благодаря фотограф1и и спек
тральному анализу, мы можемъ по солнечному лучу судить до не
которой степени о физическомъ и химическомъ строен1и солнца и 
о затрате его энерг1и въ земной атмосфере и въ междупланет- 
номъ пространстве. Астрофизики не пропускаютъ ни одного слу
чая узнать что-либо о солнце и съ 1860 г. наблюдаютъ полныя 
солнечныя затмешя въ течен1и 1— 3 минуть, лишь бы только со
брать новыя данныя о пространстве, окружающемъ солнечную по
верхность.

После открыт1я въ 1868 г. Жансеномъ и независимо Локьеромъ 
методы спектральнаго изследован1я солнечнаго края, при помощи 
которой можно когда угодно наблюдать солнечные выступы или 
протуберансы, научный интересъ наблюдать затмен1е не уменьшился, 
а напротивъ, увеличился.

Знашя, прюбретаемыя чрезъ годичные интервалы, въ течеши 
какихъ нибудь трехъ минуть наростали медленно и очевидно тре
бовали для своего развийя совместнаго труда многихъ изследова- 
телей по общему плану и въ течен1и несколькихъ затмен1й. Одна 
уверенность, что оне приведутъ насъ къ более точнымъ сведФшямъ

*3 Читанъ въ засЬдан1и Физ. отд. 29 сент. Въ виду того, что некоторый 
весьма интересный корреспонденщи были доставлены въ коимисш только въ 
вачадЬ 1888 года, пришлось печаташе отчета въ значительно дополненноиъ 
видЬ отложить до настоящаго выпуска журнала. . Н. Е.

1
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о строен1и солнца и его чудеснаго в4нца— побуждаетъ продолжать 
эти минутныя изсл'Ьдован1я, не смотря даже на ыног1я лишешя, 
неизб^жныя въ дальнихъ 9кепедиц1яхъ.

Еще недавно въ 1882 г. въ Егит-Ь, въ Сухахъ, во время зат- 
мен1я, длившагося 70 сек,, былъ сфотографированъ впервые спектръ 
короны съ весьма яркой фюлетовой частью. Бъ сл'Ьдующемъ 1883 г. 
была снаряжена снова экспедищя въ Тих1й океанъ, на Каролин- 
ск1е острова, для поисковъ Вулкана и для ц^лаго ряда изслЬдо- 
ван1й короны въ течен1и 6 мин. Затмеше 1886 г., видимое въ Гре- 
над'Ь, показало, что наблюдать затмен1я еще надо, такъ какъ ые- 
тодъ Гиггинса, предложенный въ 1883 г. для фотографирован1я сол
нечной короны вн'Ь затмешй, не удовлетворяетъ ц^ли.

Въ то же затмеше Таккини усп'Ьпгно наблюдалъ особые б'Ьлые 
солнечные выступы. Въ спектроскоп'Ь только видны ихъ централь
ный и ближайшая къ солнечному краю части.

Къ минувпгему затмен1ю 1887 г. оставалось много неокончен- 
пыхъ и нетронутыхъ интересныхъ задачъ. Мы разумйемъ вопросы 
о лунной атмосфер'Ь, о присутств1и на солнц'Ь кислорода и угле
рода, о строен1и солнечной короны, о движен1яхъ въ веществй 
короны, объ изм'Ьнчивости и соотношеши формы короны съ рас- 
пред'Ьден1емъ выступовъ, количествомъ пятенъ и факеловъ и т. д.

Инищатива организовать по всей полосЬ и по общему плану 
наблюден1я затмешя 1887 г. принадлежитъ Р. Ф.-Х. Обществу. Въ 
начад'Ь 1886 г. была назначена Фязическимъ Отд'Ьлен1емъ особая 
коммис1я, которая выработала проектъ наблюден1п и озаботилась 
издан1емъ картъ полосы затмешя и брошюръ, способствовавшихъ 
ознакомленш образованной публики и народа съ грандюзнымъ явле- 
н1емъ природы.

Однако деятельность коммис1и значительно тормозилась не- 
достаткомъ матер1альныхъ средствъ, въ особенности, когда былъ 
поднятъ вопросъ объ организащи несколькихъ наблюдательныхъ 
станщй въ различныхъ пунктахъ полосы и между прочимъ въ Во
сточной Сибири.

Сумма въ 2,000 руб. ‘), которая находилась въ распоряжеши ком- 
мисш для подготовительныхъ работъ была слишкомъ недостаточна 
для снаряжен1я экспедищй и пр1обретен1я за-границей нйсколькихъ 
спец1альныхъ приборовъ.

*) 1,000 р. были ассигнованы Физическимъ отд'6ден1ез1ъ и 1,000 пожертво
ваны 0 . И. Базилевскпмъ.
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По BcenoÄAaHHifiraeMy докладу командующаго главной кварти
рой генералъ-адъютанта Оттона Борисовича Рихтера сообр^.жешй 
предсЬдателя коммис1и объ организащи астрофизическихъ и метео- 
рологическихъ наблюдеп1й августа въ полосЬ полнаго солнеч- 
наго затмен1я, Государь Императоръ Всемилостив’Ьйше пожаловалъ 
30 марта 1887 г. физическому отд'Ьлешю 5 тыс. рублей.

Съ этого дня работа коммис1и оживилась. Благодаря же льго- 
тамъ, который предоставили нашимъ экспедиц1ямъ Главное Обще
ство Г. Ж. Д., Управлен1е казенныхъ дорогъ, Компан1я пароходства 
бр. Каменскохъ, общество „Самолетъ“, и Товарищество Курбатова 
и Игнатова — мы могли уже считать обезпеченной посылку экспе- 
ди1цн изъ 6 наблюдателей для организац1и станц1и въ Восточ
ной Сибири, въ г. Красноярск^. Большое noco6ie коммис1н было 
оказано и со стороны ученыхъ обществъ и учрежден1й. Ей были 
предоставлены некоторые приборы Ииператорскимъ Русскимъ 
Географическимъ Обществомъ, Императорскимъ Техническимъ 06- 
ществомъ, физич. кабин, и обсерватор1ей университета, институтомъ 
инженеровъ Императора Александра I, физич. кабин. Император
ской Военно-Медицинской А кадем1и и обсерватор1ей въ Кронштадт^.

При такихъ услов1яхъ Физико-Химическое Общество организо
вало и сод'Ьйствовало организац1и сл4дующихъ станц1й.

1) Виленская станщя, при незначительномъ пособ1и Общества 
на частный средства наблюдателей,

2) Никольская — на средства Общества и при содМств1и графа 
Адама Васильевича Олсуфьева.

3) Петровская — на средства Министерства Народнаго Про- 
св'Ьщен1я.

4) Вятская — на средства Общества и Итальянскаго правитель
ства, командировавшаго въ Госс1ю гг. Таккини и Гикко.

5) Красноярская — па средства Общества, при сод'Ьйств1и ге- 
нералъ-губернатора Восточной Сибири, гр. А. П. Игнатьева, и Крас- 
ноярскаго городскаго общества.

Въ течен1и л'Ьта были устроены еще дв^ станщи:
6) Тверская — на частныя средства наблюдателей, членовъ 

Г. Ф. X. Общ. и Ииператорскаго Техническаго Общества.
7) Приморская, въ б. Посьетъ — на средства Морскаго Мини

стерства.
Благодаря просвещенному вниман1ю Главнаго Начальника почтъ 

и телеграфовъ, станщи могли обм4ниваться безплатно депешами 
въ течен1и утра ’’/¿д августа.

■I;
■г
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Не смотря на хорошую экипировку станц1й и на солидную 
подготовку большаго числа наблюдателей, результатовъ получено 
немного. Только на трехъ станц1яхъ—въ Петровск'Ь, Красноярск'Ь 
и Посьет'Ь наблюдали полное затмен1е въ подробностяхъ.

Весьма неблагопр1ятныя метеорологичесыя услов1я были исклю
чительной помехой для наблюдателей другихъ станций,

Епге накануне наблюдатели Европейской Росс1и .знали изъ те- 
леграммъ Главной Физической Обсерватор1и, что слабое давлен1е 
держится надъ всей Европой съ минимумомъ въ западной Росс1и 
и съ осадками въ средней Европ-Ь, въ средней и западной Росс1и. 
Бюллетень 7-го августа представлялъ мало ут'Ьшительнаго: низкое 
давлеше надъ русско-австршской границей съ минимумомъ близъ 
Львова и надъ Псковомъ; пасмурная погода по всей Европ-Ь. До
статочно одного б'Ьглаго взгляда на синоптичесшя карты этихъ 
дней, чтобы сразу увид'Ьть какое множество самыхъ удобныхъ, 
многолюдныхъ п вполн'Ь организованныхъ для научныхъ наблюде- 
н1й пунктовъ пропало даромъ.

Теперь мы представимъ очеркъ того, что было приготовлено на 
различныхъ станц1яхъ и что зат4мъ было получено нашими наблю
дателями во время затмен]'я. ВсЬ наблюдательные пункты распо
ложены нами въ томъ порядк'Ь, въ какомъ на нихъ наб’Ьгала лун
ная т'Ьнь т. е. съ .запада на востокъ.

В и л е н с к а я  с та н ц 1 я  была устроена съ соглас1я г. Попечи
теля учебнаго округа.

Главный участникъ ея былъ г. 1ендржеевичъ, д-ръ медицины, 
известный любитель-астроношъ, влад'Ьлецъ обсерватор1и въ ПлонскД 
(Плоцкой губ.). Онъ им'Ьлъ при себ^ 6 д. рефракторъ Штейнгеля, 
съ полной параллактической установкой и съ солнечными спек- 
троскопомъ Броунинга (6 призмъ съ обратными ходомъ лучей), сол
нечный прямой спектроскопъ и поляризащонный гелшскопъ Мерца. 
Г. Хендржеевичъ должненъ былъ наблюдать спектральную группу а 
и спектръ короны.

Фотографирован)е солнечной короны было поручено д-ру Эду
арду Натансону съ помощью обыкновенныхъ камеръ и пластинокъ 
для моментальныхъ съеиокъ.

Фотометръ того же самаго устройства, какой былъ въ рукахъ 
0. Я. Капустина, въ КрасноярскФ и у Е. А. Роговскаго въ селФ 
Никольскомъ-Горушкахъ, былъ отданъ въ распоряжен1е Вл. Вл. 
Жуковскаго.

Поляризащонный приборъ съ ручной альтазимутадьной уста
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новкой находился въ рукахъ Г. Е. Мерчинга. Этогъ приборъ быдъ 
также построенъ по общему типу, выработанному коммис1ей.

Метеорологичесия наблюдешя должны были быть произведены 
М. Цемневскимъ и^Б. Данелевичеыъ.

Хронометры были предоставлены въ пользован]‘е экспедиц1и 
изъ кронштадтской обсерватор1и по распоряжешю гидрографиче- 
скаго департамента.

Неблагопр1ятная погода позволила только произвести метео- 
рологичесшя наблюден1я и отрывочныя фотометричесмя изм^' 
рен1я.

Устройству станц1и содействовали инженеры путей сообщен1я 
гг. Белзецый и Ясинсшй, контролеръ Спб. Варш. жел. дор. г. Трах- 
тенбергъ и г. Космовсшй, любезно доставившш въ своемъ домй по- 
мйщеше прйхавшимъ въ Вильно участникамъ экспедиц1и.

Различныя приспособлешя къ инструментамъ и необходимый 
исправден1я были выполнены безвозмездно владельцемъ оптическаго 
магазина въ Вильно, г. Малецкимъ.

Коммисс1я съ глубокой признательностью приносить свою бла
годарность вс^мъ упомянутымъ лицамъ.

Т в е р с к а я  с т а н щ я  была устроена при деятельномъ учасии 
В. И. Срезневскаго, г. секретаря Императорскаго Техническаго Об
щества, и М. Ю. Гольдштейна, принявшаго на себя руководство 
надъ всеми наблюдешями въ день затмен1я.

При просвещенномъ вниман1и тверскаго губернатора г. Сомова 
и любезномъ содейств1и главнаго инженера общества „Самолетъ“ 
г. Кадо—Тверская станц1я могла въ весьма коротк1й промежутокъ 
времени устроить метеорологическую станц1ю и все приспособлешя 
для подъема воздушнаго шара съ целью произвести научныя на- 
блюден1я (фотометричесыя) на значительной высоте во время полной 
фазы. Наблюдателями были: гг. ДамскШ, Зверинцевъ, Джевецый, 
Рейнботъ, Менкесъ, Генке, М. 10. Гольдштейнъ, Мысовсшй, по
мощниками: гг. Щербаковъ, фонъ-Бооль, Тырковъ и Бодиско. При
боры были сдедуюице. 1) Рефракторъ Фраунгофера-Мерца съ 2Ч„ д. 
отверст1емъ и съ простымъ коленчатымъ спектроскопомъ (одна 
призма) для наблюдешя интегральнаго спектра короны. 2) Фото- 
метръ Л. Вебера. 3) Фотографич. аппаратъ въ заведыван1и извест- 
наго петербургскаго фотографа г. Ренца. 4) Секундомеры и хро- 
нографъ Марея. 5) Термометры, анемометры и дифференщадь- 
ные нефтяные барометры. Все хлопоты энергичныхъ наблюдателей 
не имели успеха по причине облачной и ненастной погоды. Не-
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вполн'Ь удачнымъ оказался и подъемъ воздушнаго шара, привадлежа- 
щаго И. Р. Т. О. и отдавнаго въ распоряжен1е членовъ Тверской 
станщи гг. Джевецкаго и Зв'Ьринцева.

Станщя Н и к о л ь с к о е -Г о р у ш к и , им4н1е графа А. В. Ол
суфьева, въ 36 верстахъ къ югу отъ лиши центральнаго затмен1я. 
Широта м^ста 56°15'30", долгота 6°55'30" отъ Пулкова, высота надъ 
уровнеыъ моря 261 метръ.

На возвышенномъ открытомъ míctí былъ устроенъ особый сарай, 
въ которомъ была установлена большая коллекц1я инструментовъ, 
принадлежащихъ Физическому Отд'Ьлен1ю и Спб. университету. Въ 
отдельной небольшой будк'Ь находился пассажный инструментъ 
Гербста, собственность Л. Г. Вучиховскаго, владельца обсервато- 
pÍH въ м. Belkawe (Ниж. Силез1я).

На станц{ю были доставлены сл'Ьдующ1е инструменты:
1) Полный экватор1алъ съ 6 д. отверстемъ работы Мерца-Брауэра 

(собственность Физическаго Отд'Ьлешя) съ приспособленной къ нему 
камерой В. В. Лермонтова (съ 12 пластинками), искателемъ 3 д. и 
спектрографомъ (чечевицы изъ кварца, а призма изъ исландскаго 
шпата) работы Hilger’a ,—спещально назначеннымъ для фотографи- 
рован1я удьтрафюлетовой части корональнаго спектра.

2) Большой гелюстатъ Готье и пораболическое зеркало Фуко 
въ 30 см. отверсия и 180 см. фокуснаго разстоян1я. Они давали 
возможность получить отчетливое увеличенное изображен1е солнца 
на щель солнечнаго спектроскопа.

3) Солнечный спектроскопъ изъ двухъ призмъ Толлона работы 
Hilger’a съ двойнымъ ходомъ лучей при помощи призмы Штейн- 
геля съ полнымъ внутреннимъ отражен1емъ. Коллиматоръ былъ 
снабженъ призмой Гарба для того, чтобы простымъ поворачива- 
н1емъ щели коллиматора и соотв'Ьтственнымъ движен1еыъ призмъ 
можно было изсдкловать какую угодно часть солнечнаго края. Кол
лиматоръ находился надъ зрительной трубкой, окулярная часть ко
торой была сбоку трубы. Такимъ образомъ можно было легко сле
дить наблюдателю за солнечнымъ краемъ. Эти части солнечнаго спек
троскопа были помещены на столф большаго Кирховскаго спектро
скопа; микрометрическимъ движен1емъ призмъ можно было переме
щать въ поле зрен1я неподвижной зрительной трубы части спектра. 
Для удобства отсчетовъ относительнаго распределен1я спектраль- 
ныхъ лин1й въ окуляре была помещена шкала съ делен1ями въ 
Vio “ м., на посеребренной стеклянной пластинке работы Готье.
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Съ помощью этого спектроскопа предположено было изсл'Ьдовать 
кислородную группу а и движеше въ веществ'Ь короны.

4) Прямой спектросконъ, работы Шмидта и Гентша принадле- 
жащ1й Императорскому географическому обществу, приспособленъ 
былъ къ визирной тру64 Штейнгеля въ 2‘/2 д., но такъ, чтобы 
удобно было и смотрФть въ трубу и приставлять спектроскопъ къ 
окуляру для изсл4дован1я полнаго (интегральнаго) спектра короны. 
Въ окуляр'Ь спектроскопа была помещена стеклянная шкала съ 
д4лешями въ '/ю мм.

5) Фотометры Петрушевскаго, измененные Г. Капустинымъ: а) для 
изсл4дован1й изофотальныхъ лишй солнечной короны, проэктиро- 
ванной по способу Ланглея большимъ фотографическимъ объектн- 
вомъ (4 д.) на экранъ съ небольшими парафиновыми пятнами, и 
Ъ) для быстрыхъ спектрофотометрическихъ изм4рен1й черезъ цвет
ным стекла (красное, зеленое и синее). Небольшой фотометръ Бун
зена былъ приспособленъ для любителей-наблюдателей. При этой 
коллеквди находились горелки Альтенека, по которымъ были гра
дуированы все фотометры.

6) Для телескопическихъ подробныхъ изслФдовашй короны на 
станщи находились кометоискатель (5 д.) съ ручной альтазиыутальной 
установкой, собственность Л. Г. Вучиховскаго и труба 4 д. съ руч
ной параллактической установкой, принадлежащая 6. 0. Брунсу, 
владельцу обсерватор1и въ Симферополе. При экспедищи находи
лись три хронометра.

Метеорологичесшя наблюден1я были ведены по программе 
главной физической обсерватор1и гр. Ад. Вас. Олсуфьевымъ съ 
инструментами его метеорологической станщи и только часть не- 
которыхъ измерев1й температуры и барометрической высоты была 
выполнена съ особенными инструментами, взятыми экспедищей.

Занят1я между наблюдателями были распределены следующимъ 
образомъ:

Фотографировате короны и корональнаго спектра было пору
чено О. Э. Страусу и студенту университета Э. О. Визелю.

Спектральныя изслФдовашя долженъ былъ произвести Н. Г. 
Егоровъ съ большимъ солнечнымъ спектроскопомъ и И. И. Борг- 
манъ съ интегральнымъ прямымъ спектроскопомъ.

Фотометрическ1я изследовашя взялъ Е. А. РоговскШ, а зари
совку изофотальныхъ лин1й долженъ былъ сделать Г. В. Вульфъ. 
Небольшой фотометръ Бунзена былъ установленъ народнымъ учй- 
телемъ Е. Е. Каменевымъ въ сосФднемъ здан1и.
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Телескопичешя изслЬдоваия и опред'Ьлен1е контактовъ пору
чено было Л. Г. Вучиховскому и 0. 6. Брунсу.

Метеорологическ1е приборы были въ распоряжен1и Н. А. Гезе- 
хуса и П. М. Саладилова.

Къ великому сожал4н1ю вс4 приготовлетя оказались напрас
ными, такъ какъ сильный туманъ не давалъ возможности разли
чать предметы даже на разстоян1и 100 шаговъ.

Произведены только метеорологичесшя наблюден1я и фотометри-. 
ческ1я опред'Ьлен1я. По общему впечатл4н1ю св'Ьтъ убывадъ до 
полной фазы медленн'Ье нежели наросталъ потомъ; кром'Ь того, во 
время наименьшаго свЬта можно было читать газету и отчетливо 
различать стрелки часовъ.
. Благодаря телефону, проведенному гр. А. В. Олсуфьевымъ на 
разстоян1и 23 верстъ къ ст. Подсолнечной, наша станц1я находи
лась въ телеграфномъ сообщеши съ вс^ми остальными станц1ями 
Р. Ф.-Х. Общества.

Экспедиц1я никогда не забудетъ того радушгя и гостеприимства, 
которое было ей выражено любезными хозяевами,—владельцами с. 
Никольское-Горушки.

П е т р о в с к а я  е та н ц 1 я  была организована при содейств1и 
и руководстве С. П. Глазенапа *).

Одна изъ целей была—отыскан1е Вулкана въ сильные комето- 
искатели; другая — фотографировать солнечную корону и изсле- 
довать ее телескопически.

Коммисс1я Физическаго Отделен1я организовала только фотогра- 
фичесый отделъ Петровской станщи, поручивъ аппараты Я. И. Ко
вальскому и Н. Г. Грузову. Камеры съ большими объективами имели 
параллактическую ручную установку. Часть инструментовъ принад
лежала Императорскому Техническому Обществу и Физическому 
кабинету Императорской военно-медицинской академ1и.

Облачность не дала возможности заняться искан1емъ Вулкана, 
но все-таки не помешала наблюдателямъ въ Петровске подробно 
разсмотреть въ телескопы солнечную корону и зарисовать ее. Намъ 
доставлены въ коммисш рисунки отъ гг. Тачалова, Горбунова, Рода 
и Серафимова, фотографичесше негативы отъ гг. Грузова и Ко- 
вальскаго, и описаше короны г. Горбуновымъ.

Кроме этихъ наблюдателей въ Петровске находились Р. А.

*) По поручеши Фи8. Отд. С. П. Глазенапъ читадъ публичныя лекщи о 
затыЬши въ Твери и въ Ярослав*.
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Колли, профессоръ Петровско-Разумовской акадеы1и, г. Станоевивъ, 
проф. Белградской военной школы, съ приборами Медонской обсер- 
ватор1и (близъ Парижа) и г. Кононовичъ изъ Одессы.

Г. Колли доставйлъ намъ отчетъ своихъ наблюден1й. Онъ 
имелъ въ виду: 1) наблюдать корону съ помощью Ньюкомбовскаго 
диска и 2) изучить поляризацью. Его помощникъ, г. Стремъ- 
Страмъ, долженъ былъ произвести метеорологичесыя наблюдешя.

Въ виду неблагопр1ятной погоды Р. А. Колли ограничился только 
поляриметрическими определен]‘ями, которыя показали, что ко
рона не обладаетъ поляризац1ей. Объяснеше такого противореч1я 
съ наблюден1ями, сделанными раньше во время полныхъ затмешй, 
г. Колли полагаетъ найти въ деполяризующемъ вл1яши облаковъ 
и тучъ, которыя такъ сильно повредили всемъ наблюден1ямъ.

Коммис1я выражаетъ искреннюю признательность наблюдате- 
лямъ и лицамъ, которые способствовали успеху наблюдений.

В я т с к а я  е та н ц 1 я  въ 5 вер. отъ лин1и центральнаго затмешя 
въ селе Сорвижскомъ—Троицкомъ (Котельническаго уезда). Широта 
места 57°оЗ', долгота 46°21. Этотъ пунктъ былъ предложенъ коммис- 
с1ей итальянскимъ ученымъ Таккини и Рикко, выразившимъ желан1е 
наблюдать затмен1е. Въ качестве спутника былъ командированъ 
физическимъ отделешеиъ секретарь коммис1и I. А. Клейберъ, 
который долженъ былъ на Вятской станц1и произвести поляриме
трическое изследоваше солнечной короны по плану, выработан
ному коммис1ей, и съ приборомъ совершенно такого же устройства 
какъ и поляриметричесше приборы г. Мерчинга въ Вильно и 
А. И. Садовскаго въ Красноярске. I. А. Клейберъ имелъ также 
съ собою 3‘/г дюйм, штейнгелевскую трубу (изъ обсерватор1и С.-Пе- 
тербургскаго университета), фотографическую камеру для туристовъ 
(объективъ Штейнгеля въ 33 мм. д1ам.), секстантъ и коллекщю 
метеорологическихъ снарядовъ.

Предположено было изследовать поляризац1ю короны, сфотогра
фировать диффракц1онныя полосы лунной тени и телескопически 
изследовать корону. Фотографировать же ее долженъ .былъ вятсшй 
фотографъ г. Тихоновъ, имевшга съ собою более совершенный фо- 
тографическ1й аппарата, чемъ г. Клейберъ. Метеорологичесыя на- 
блюден1я были поручены М. Д. Москвиной и Ал. Ал. Еотлецову, 
выполнившимъ ихъ вполне добросовестно.

Проф. Таккини изъ Рима и проф. Рикко намеревались съ по
мощью телееспектроскоповъ изследовать белые солнечные выступы.

Все приготовлеп1я оказались напрасными, такъ какъ облака за-
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крыли еще до загмен1я все небо и во время полной фазы не видно 
даже было, гд'Ь находится солнце. Замечательно, что после 3-го 
контакта совершенно ясно была видна тень, медленно удалявшаяся 
на востокъ. тень эта, по словамъ I. А. Клейбера, особенно хорошо 
выделялась на р. Вятке, которую она пересекала и делила на 
две части: одна вышедшая изъ тени была серебрянаго цвета, 
другая, погруженная въ тень — дымчатаго.

Коммийя выражаетъ глубокую свою признательность местнымъ 
жителямъ и властямъ, оказавшимъ гостепр1имство наблюдателямъ 
Вятской станц1и.

К р а с н о я р с к а я  с тан ц 1 я . Экспедиц1я изъ шести наблюда
телей, снабженная коллекщей инструментовъ въ 14 ящикахъ, от
правилась изъ Петербурга 26-го 1юня и благополучно прибыла въ 
Красноярскъ 19-го 1юля. По распоряженш генералъ-губернатора, 
графа А. П. Игнатьева, для экспедищи были заготовлены заранее на 
всехъ почтовыхъ станц1яхъ между Томскоыъ и Красноярскомъ ло
шади. При содейств1и Ал. Серг. Еленева, директора Красноярской 
гимназ1и, бывш1й городской голова П. М. Прейнъ любезно предло- 
жилъ нашимъ товарищамъ занять часть его дома. Еще за несколько 
дней до пр1езда экспедищи въ Красноярскъ .къ станц1и на горе 
былъ устроенъ на средства города телеграфный проводъ; къ 1-му 
августа были установлены приборы въ будкахъ, построенныхъ на 
собственный счетъ городскимъ головой г, Гадаловымъ. Для защиты 
станщи 7 Авг. отъ праздныхъ зрителей была поставлена рота солдатъ.

Согласно, общему плану, выработанному коммис1ей для своихъ 
станщй, наши наблюдатели въ Красноярске должны были распре
делить между собой задачи следующимъ образомъ:

1) Фотографировать корону поручено было Ник. Ник. Хамон- 
тову съ помощью камеры В. В. Лермантова ‘) и 4-хъ дюймоваго 
экватор1ала Репсольда, принадлежащаго университетской обсерва- 
тор1и, и А. С. Попову съ помощью особой камеры при зеркаль- 
номъ телескопе Фуко съ 4 д. отверсиемъ (ручная установка).

Экватор1алъ Репсольда былъ установленъ въ особой будке; на 
объективе его былъ устроенъ моментальный затворъ. Для фото- 
графирован1я короны любителями было приготовлено несколько 
обыкновенныхъ камеръ.

2) Спектроскопическ1я изследован1я были предложены Г. А. 
.1юбославскому и студ. унив. А. В. Вульфу. Рефракторъ 4 д. съ

Описаше н'Ькоторыхъ приборовъ и пояснительные рисунки печатаются 
ВЪ приложен1яхъ къ отчету.
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-Я;, и

параллактической ручной установкой, работы Штейнгеля, былъ 
снабженъ искателемъ и спектроскопомъ Броунинга съ 5 призмами 
и съ обратнымъ ходомъ лучей при помощи призмы съ полнымъ 
отражен1емъ. Имъ долженъ былъ пользоваться г. Любославсюй для 
изсл4дован1я, при второмъ и третьемъ прикосновен1и, изм'Ьнен1й 
группы ос при переход'Ь отъ фотосферы къ хромосфер^. Въ промежу- 
токъ же между двумя этими прикосновен1ями, т. е. во время всей 
полной фазы, г. Любославсюй долженъ былъ анализировать спектръ 
солнечной короны въ различныхъ ея м'Ьстахъ. При помощи иска
теля весьма удобно было удерживать спектроскопъ на той или дру
гой части короны. Этотъ телеспектроскопъ находился въ сосЬдней 
будк'Ь съ экватор1адомъ Репсольда.

Изсл'Ьдован1я интегральнаго спектра было поручено студенту 
г. Вульфу съ помощью прямаго спектроскопа Шмидта и Гентша, 
но съ особымъ приспособлешемъ. Посл'Ь щели, внутри коллима
тора, помещалось разсеевающее стекло, но такого фокуса и на та- 
комъ разстоян1и отъ щели и объектива коллиматора, чтобы мни
мое уменьшенное изображеше щели совпадало какъ разъ съ фо- 
кусомъ объектива коллиматора. При такихъ услов1яхъ возможно 
было расширять щель, не изменяя отчетливости спектра. Такъ 
какъ спектроскопъ былъ прикрепленъ параллельно большой визир
ной трубе Штейнгеля, то наблюдатель весьма удобно могъ часть 
времени полной фазы уделить на разсмотреше въ телескопъ сол
нечной короны. Г. Вульфъ долженъ былъ изследовать въ моменты 
контактовъ порядокъ перехода фраунгоферовыхъ лишй въ хромо- 
сферичесшя и наоборотъ.

3) Основныя фотометричесюя изследован1я корональнаго света 
должны были быть произведены 0. Я. Капустинымъ съ несколько 
измененнымъ фотометромъ Петрушевскаго черезъ цветныя стекла— 
красное, зеленое и синее. Фотометръ Симонова былъ переданъ 
г. Еленеву. Изследован1е яркости различныхъ частей короны дол
женъ былъ произвести студ. унив. Смирновъ, по способу Ланглея. 
Малый фотометръ Бунзена былъ предложенъ гг. Мятичу и Ря- 
бйнину.

4) Поляриметрическ1я изследовашя были взяты Ал. Ив. Садов- 
скимъ и студ. унив. М. А. Шателеномъ, причемъ первый долженъ 
былъ изследовать количество поляри.зованнаго света, предполагая 
поляризац1ю рад1альною, а М. А. Шателенъ долженъ былъ изсле
довать распределен1е плоскости поляризап,1и и отклонен1е ея отъ 
рад1альнаго направлешя.
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Для этихъ изсл'Ьдованш былъ устроенъ поляриметръ Райта 
(Wrigth) изъ селенитовъ, особымъ образоыъ склеенныхъ, и изъ че
тырехъ деполяризующихъ стеклянныхъ пластинокъ. Стеклянныя 
пластинки складывались вм’ЬстЬ по дв’Ь и такиыъ образомъ состав
ляли дв4 пары, уголь между которыми можно было изменять и 
легко отчитывать на особенной дуг4 снаружи поляриметра. Пред
положено было изсл'Ьдовать поляризащю частей короны вблизи по- 
люсовъ и экватора.

На ряду съ этими изсл^довашями должны были быть ведены 
и метеорологичестя наблюдешя съ коллекц1ей приборовъ, взятыхъ 
изъ Петербурга.

Неблагопр1ятная погода, сильный в'Ьтеръ съ утра 7-го ав., дохо- 
дивш1н временами до 15 метровъ въ 1 сек. и больше и облачность 
разрушили первоначальные планы нашихъ товарищей. Они поневоле 
должны были изменить планъ изсл1здован1й и пожертвовать не
которыми наблюден1ями. Это видно изъ протокола ихъ экстреннаго 
совещашя за несколько минуть до начала затмен1я. Не мало сму
тился Н. Н. Хамонтовъ, когда онъ заметили, что сильный ветеръ 
не позволяетъ правильно пользоваться затворомъ при объективе 
экватор1ала. Оаъ решился сорвать затвори и, наскоро уравновесивъ 
трубу съ камерой, стали готовиться вместе съ М. А. Шателеномъ 
къ фотографическими съемками короны. М. А. Шателенъ отказался 
отъ своей работы определешя плоскости поляризац1и короны и 
любезно приняли на себя роль помощника Н. Н. Хамонтова. Онъ 
долженъ былъ, по указан1ю г. Хамантова, открывать и закрывать 
объективъ простыми картономъ. Въ первый моментъ полной фазы ко
рона была скрыта за облаками, однако потоми г. Хамонтову удалось 
получить 14 негативовъ различныхъ по времени экепозиц1й. Также 
удачно была произведена А. С. Поповыми съемка короны въ камере 
телескопа Фуко, при содейств1и студ. В. М. Академ1и г. Климовича.

Трудность управлять отъ руки телеспектроскопомъ, вследств1е 
сильнаго ветра, заставила Г. А. Любославскаго отказаться отъ 
изследованш спектральной группы а и заменить ихъ телескопиче
скими наблюден1ями.

Не ожидая вследств1е облачности достоверныхъ результатовъ 
отъ поляриметрическихъ изследован1й короны, А. И. Садовстй 
вместе съ Г. А. Любославскимъ приняли на себя труди опреде
лить моменты контактоБъ.

Когда ветеръ после 2-го контакта значительно утихъ, Г. А. 
Любославсый нашелъ возможными въ середине полной фазы при-
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кр'Ьпить спектроскопъ къ труб'Ь Штейнгеля и быстро просл'Ьдить 
спектръ короны, Къ своему удивлен1ю, онъ не зам'Ьтилъ никакихъ 
блестящихъ лин1й и полосъ. Въ то время, когда г. Любославск1Й на- 
блюдалъ спектръ короны, г. Садовск1й производилъ нисколько наблю- 
ден1й въ поляриметръ. Имъ онъ придаетъ только качественное зна- 
чеше, но не количественное. Его наблюден1я показали, что поля- 
ризац1я рад1альна и уменьшается съ удален1емъ отъ края.

Въ соглас1и съ спектральными наблюден1ями г. Любославскаго 
находится и результатъ изсл'Ьдованш г. Вульфа надъ интегральнымъ 
спектромъ. Во время полной фазы, въ прямой спектроскопъ Шмидта 
и Гентша, г, Вульфъ вид'Ьлъ пепрерывный спектръ съ темною В, 
а, посл'Ь третьяго контакта (второй, по причинф облачности, нельзя 
было наблюдать), при опредФленномъ порядкФ превратцешя хромо- 
сферическихъ лишй въ фраунгоферовы, г. Вульфъ замФтилъ, что С 
обратилась въ темную позже всФхъ другихъ. Въ полФ зрФшя одно
временно можно было видФть часть спектра отъ С до Е.

Фотометричесшя изслФдован1я, произведенныя подъ руковод- 
ствомъ 0. Я. Капустина, гг. Рябининымъ, Митичемъ и Еленевымъ 
отличаются большою аккуратностью и соглас1емъ. Яркость короны 
достигала яркости полной луны. КромФ того по наблюден1ямъ г. Капу
стина, оказывается, что синихъ лучей въ коронФ было больше, не
жели зелепыхъ, сравнительно съ относительнымъ количествомъ 
этихъ же лучей отъ луны.

ВмФстФ съ отчетами своихъ наблюденШ наши товарищи при
везли съ собою и цФлый рядъ корреспонденцш другихъ наблюда- 
телей-любителей. Чрезвычайно подробное описаше солнечной ко
роны прислано такимъ образомъ отъ директора учительской се- 
минар1и, И. Т. Савенкова. Рисунки, доставленные изъ Краснояр
ска различными наблюдателями, даютъ мало понят1я о томъ, что 
было видно. ВолФе подробный рисунокъ короны составленъ Г, А. 
Любославскимъ, по памяти послФ затмешя, по карандашному наб- 
броску короны, сдФданному имъ во время полной фазы. На обоихъ 
рисункахъ онъ отмФтилъ въ сФв. воет. квадрантФ длинный лучъ, кото
рый появился и исче.зъ, спустя одну минуту поелФ начала полной фазы.

Метеорологичесшя наблюден1я были произведены г. Хатунце- 
вымъ и студентомъ Казанскаго университета г. Прейнъ, Главные 
результаты: понижеше температуры на 0,6°, почти незамФтное и.з- 
мФнен1е барометра и значительное ослаблен1е вФтра во время 
полной фазы.

Коммис1я приносить живФйшую благодарность нашимъ сочле-
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намъ, совершиЕшимъ такое дальнее путешествхе и такъ энергично 
исполнившимъ возложенное на нихъ Обществомъ поручете. Въ 
тоже время коммис1я выражаетъ искреннюю свою признательность 
и всЬмъ лицамъ, оказавшимъ нашимъ товарищамъ просв4щенное 
вниман1е и сод^йстахе къ достижен1ю ихъ научныхъ ц'Ьлей.

П р и м о р с к а я  с та н ц 1 я  въ бухт4 Посьетъ была устроена по 
просьб^ кошмийи, съ соизволен1я Его Высочества Генералъ-Адми- 
рала. 5-го августа по приказу временно-командовавшаго отрядомъ 
судовъ Тихаго океана, фл.-ад. Макарова, отправились въ бухту 
Посьетъ на лодк'Ь „Бобръ“ мичмана: гг. Бутаковъ 5, графъ Ридигеръ 
и Овчинниковъ съ фрегата „Дмитpiй Донской“, г. Асташевъ съ 
корвета „Рывда“ и г. Керберъ съ корвета , Витязь“. 6-го августа 
были произведены ими подготовительный работы и выбрано удоб
ное Micro для наблюден1й.

Bei наблюден1я и фотограф1и cдiлaны по nporpaMMi, вырабо
танной самими наблюдателями, съ инструментами, выданными изъ 
инструментальной камеры Владивостокскаго порта, а также судо
выми. Въ день затмен1я погода была совершенно ясная и наблю- 
ден1я удались впoлнi. Отчеты, доставленные въ Общество 8-го 
января 1888 г. граф. Ридигеромъ и г. Бутаковымъ 5-мъ, сопро
вождаются контурными рисунками короны и солнечныхъ высту- 
повъ. 17-го февраля доставлены въ коммис1ю 6 негативовъ короны, 
снятыхъ въ б. Посьетъ гг. Овчинниковымъ и Керберомъ.

KoMMHcifl приноситъ искреннюю благодарность за ревностную 
помощь, оказанную ей наблюдателями въ б. Посьетъ.

Весьма значительное дополнен1е къ результатамъ станщй со- 
ставляютъ корреспонденвди, доставленный намъ изъ разныхъ 
ыicтъ полосы затмен1я. Мы имieмъ CBiÄiHia отъ 120 лицъ, на- 
блюдавшихъ въ полосФ полнаго затмешя и отъ большаго еще 
числа наблюдателей изъ области частнаго затмен1я.

B ei рукописи, рисунки и чертежи сохраняются въ apxH B i 

Физическаго oтдiлeнiя. Извлеченхя по корреспонденц1ямъ изъ пол
ной полосы напечатаны въ приложенш къ отчету.

Теперь постараемся, на основан1и отчетовъ станц1й и коррес- 
понденщй, представить общую картину saTMiHia.

По M ipi закрыПя луной второй половины солнечнаго диска, 
cвiтъ быстро ocлaбiвaлъ и температура samiTHo понижалась. Не
задолго до полной фазы (иинутъ за пять) cвiтъ уменьшался 
весьма pisKO — казалось, что темнота нaбiгaлa какъ-бы волнами.

Различный части горизонта приняли особенную характерную
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окраску, напоминавшую отчасти окраску восточной части неба 
BCKopi посл'Ь заката или приближаюш,уюся грозовую бурю.

Благодаря высокимъ перистымъ облакамъ во ыногихъ пунктахъ 
были замечены ложныя солнца и круги около луннаго диска до 
полной фазы и во время ея (проф. А. Г. С толФт о б ъ , Остряковъ и др.).

Благодаря той же облачности въ нФкоторыхъ пунктахъ удалось 
заметить бФгъ лунной тФни съ запада на востокъ (гг. Антоновъ, 
Бахметьевъ, Клейберъ и др.). Г. Антоновъ, наблюдавш1й полное 
затмен1е въ 25 верстахъ отъ Белижа (Витебской губ.) замфчаетъ, 
что тФнь пронеслась мимо него справа на дФво отъ одного края 
горизонта до другаго въ 6 — 7 сек.

Почти одновременно въ томъ же направлен(и пробФжали ко - 
колеблющ(яся тФни (блестящ1я и темныя диффракщонныя по
лосы). Это хорошо было замечено въ ТуринскФ  докторошъ К е р - 
сновскиыъ: по столу пробФжали полосы ш ириной въ 6 см. —  Одинъ 
изъ наблюдателей въ Верх:неудинск'Ь сравниваетъ ихъ съ движу
щимися мураш ками.

За нисколько мгновен1й до 2-го контакта лунныя горы разде
лили солнечный сегментъ на несколько частей въ видф блестя- 
щихъ четокъ (Baily beads). Объ этомъ явлеши говорятъ гг. Кон- 
стантиновичъ (с. Елпатьево), Хандриковъ (гора Благодать), Любо- 
славсюй и Оавенковъ въ Красноярске, Бутаковъ 5 въ Посьете.

Большинство наблюдателей оцениваетъ цветъ короны какъ 
„матовосеребристый“ и только те лица, которымъ пришлось наблю
дать корону черезъ облака, видели ее красноватой. Лунный дискъ 
для неыногихъ казался совершенно чернымъ. Напротивъ, для од- 
нихъ онъ представлялся темнокраснымъ и даже какъ бы просвечи- 
вающимъ (г. Эедосеевъ въ Коврове), для другихъ темнозеленымъ *).

Очевидно, быстро несшимся облакамъ надо приписать те резк1я 
изменен1я въ контуре короны, въ форме и блеске ея лучей, ко- 
торыя удалось многимъ заметить. Въ Иваново-Вознесенске проф. 
СтолФтовъ и его спутники отказались по этой причине рисовать 
корону. Г. Суховъ изъ Томска доставилъ въ коммис(ю рисунокъ, на 
которомъ изображена корона въ три различные момента полной 
фазы. Вначале видимо было только кольцо. Вскоре появились три 
блестящихъ столба, которые затемъ изменили свой контуръ. По
добная перемена контура была замечена въ Калязине г. Дани-

вероятно мнопв неосторожно утомили свои глаза, любуясь частными Ф а 

зами затмен1я и потому не могли ясно различать цв^та.
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Никольское, г. Каиевевъ, 116 си. (альт.) . . . 0,74 адьт.-метр. 4 лун.
Никольское г. РоговскЩ'*) (чр. зел. стекло) . . . 0,05 */, л. esа
Ка.тязинъ г. ДанилевскШ 68 си.(ст. ев. 6 на ф . )  . 2,96 (приблиз.) 16 л. >9

г. Рябининъ 221,7 см. (альтен.)
г. Мвтичъ 228 см. (альтен.)
г. Еленевъ 243 см. (альтен.)

SО Среднее 230 см. ^ ) .......................... ..... . 0,18 альт.-мет. 1 д. 6
р- г. Капустинъ (чр. зелен, с т . ) ..................... 0,155 л. В*

» (чр. синее стекл о)...................... 0,416 2 л. ?
Верхвеудинскъ г. Путиловъ 105си. (ст. св. ?н а  ф . ) 0,75 (приблиз.) 7 л. о

Сопоставляя эти фотометрическ1я данныя между собой, надо 
им^ть въ виду состояше погоды въ пунктахъ наблюдетя. Ни од-

Въ ковц* шля 1887 г. Прот. В. П. Яцевичъ (м^ст. РЬшетиловка, Пол
тавской губ. и у*зд.) приоладъ въ коммисш письмо, въ которомъ обращалъ 
вниманхе, какъ очевидецъ затийв1я 15 шля 1851 г., на появлеше и быстрое 
ивчезновенхе солнечнаго луча во время полной Фазы—какъ бы проникшаго 
чрезъ луну... (Письмо и объяснен1е причины Мендел'Ьевымъ (Сйв. ВЬст. 
1887 г.) будутъ напечатаны въ приложен1яхъ къ отчету.

Гг. РоговскШ и Капустинъ наблюдали съ помощью особыиъ образомъ 
приспособленнаго Фотометра проФ. Петрушевскаго.

По изсл'Вдоватямъ гг. КоломШцева и Георг1евскаго во время дуннаго 
затметя 16 января 1888 г., освйщеюе во время полнолушя =  освйщенш отъ 
лампы альтенекъ на 236,7 см.

По наблюденхямъ Смита, въ 1878 г. въ Америк16, во время полной Фазы, 
пятно въ Фотометр-Ё Бунзена исчезало при 130 см. нормальной свёчи.

1

левскимъ. Не этому-ли обстоятельству надо приписать и тЬ изм'Ь- 
нен1я въ корон'Ь, на которыя указываютъ гг. Хандриковъ и Любо- 
славск1й, — а именно, на появлен1е черезъ минуту посл'Ь полной 
фазы одного луча въ с^в.-вост. квадрант!! вблизи экватора и на 
исчезновешя его до окончашя фазы ‘).

Для лицъ, наблюдавшихъ корону безъ биноклей и трубъ, она 
казалась неспокойной, какъ бы клубящейся (г. Хамантовъ), вра
щающейся (гр. Ридигеръ и др.).

Въ т'йхъ же м^стахъ, гд'Ь удалось наблюдать при весьма благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ, съ помощью инструментовъ, корона казалась 
совершенно спокойной (гг. Хандриковъ, Толстопятовъ, наблюдатели 
въ ВерхнеудинскФ и въ Посьет'Ь).

Фотометрическ1я опред4лен1я въ 4-хъ пунктахъ, могутъ быть 
ре.зюмированы въ следующей таблиц'Ь, первый столбецъ которой 
заключаетъ между прочими разстояшя источниковъ св'Ьта отъ экра- 
новъ во время полной фазы. Во второмъ и третьемъ столбцахъ 
вычислена яркость короны на альтенекъ-метры и луны.
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0 ^

ного изъ результатовъ нельзя считать истинной м^рой для осв4- 
щен1я отъ короны, такъ какъ везд^ была сильна облачность.

Наприм^ръ, въ Кушв^ — на гор'Ь Благодать во время полной 
фазы была такая темнота, при которой трудно было безъ фонаря 
рисовать корону и отсчитывать время по хронометру, который ле- 
жалъ на столФ непосредственно передъ наблюдателемъ. Между 
тФмъ въ ВерхнеудинскФ наблюдатели совершенно свободно могли 
читать и записывать на бумагу результаты, какъ и наблюдатели въ 
Никольскомъ.

Въ виду BaMinaaia ир. Хандрикова, что а Leonis была видна въ 
лучахъ короны только потому, что свФтъ короны слабФе свФта въ 
полнолун1е, мы должны признать, что свФтъ короны былъ порядка 
луннаго свФта, на что указываютъ и результаты фотометрическихъ 
наблюдее1й, сдФланныхъ съ разными приборами въ КрасноярскФ г. 
Капустинымъ, и сотрудниками нашей экспедив;1и, гг. Рябининымъ и 
Митичемъ (фотометръ Бунзена) и г. Еленевымъ (фотометръ д-ра 
Симонова).

Наблюден1я въ Никольскомъ, КалязинФ и въ ВерхнеудинскФ 
значительно уклоняются отъ этихъ результатовъ. По всей вФроят- 
ности на. стеклахъ была роса.

Во время полной фазы во многихъ пунктахъ было видно нФ- 
сколько звФздъ и планетъ, больше всего въ КушвФ, въ ТобольскФ, 
ТуринскФ (отъ 3-хъ до 7), тогда какъ въ КрасноярскФ и бухтф 
Посьетъ были видны только Венера и Kegulus (а Leonis).

Для cpaвнeнiй рисунковъ короны,—необходимо было вычислить 
уголъ между солнечною осью и вертикальной лин1ей.

Въ слФдуюш;ей таблицф даны эти углы для нФсколькихъ пунк- 
товъ (считая углы за положительные отъ сФвернаго полюса по на- 
пpaвлeнiю движeнiя часовой стрФлки).

Полоцкъ . . . . . +  53°20'
Ковровъ . . . . . -t- 51°50'
Юрьевецъ . . . . -1- 50°30'
г. Благодать . . . + 4 7 °  О'
Тобольскъ . . . . +  43°10'
Красноярскъ . . . 4 - 23°20'
Иркутскъ . . . . +  14‘'40'
Верхнеудинскъ. . . +  10°30'
Бух. Посьетъ . . . — 24°20'

ВсФ рисунки въ общихъ чертахъ указываютъ на большую 
длину корональныхъ лучей въ эквaтopiaльнoмъ направлеши сравни-

2
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тельно съ длиной по оси и кром4 того на меньшую ширину ко
роны у сЬвернаго полюса сравнительно съ шириною ея у южнаго.

Изъ этихъ лучей особенной длиной отличается одинъ въ Ю. 3. 
квадрантЬ, въ вид'Ь стр'Ьлы, почти касательной къ лунному краю. 
Онъ хорошо представленъ на рис. графа Ридигера изъ Б. Посьетъ 
и озваченъ буквою В. По словамъ гр. Ридигера онъ поражалъ своимъ 
блескомъ. На рисункЬ, приложенномъ къ отчету проф. М. Хандри- 
кова („В'Ьстнйкъ опытной физики“ 1887 годъ, III сем.) онъ обозна- 
ченъ чрезъ А; а на pncyHKi, сд'Ьланномъ въ Зап. Яноши г. Shuji 
Jsawa и опубликованномъ въ Nature (октябрь 1887 годъ), ему со- 
отв^тствуетъ крайн1й лучъ внизу съ правой стороны. Судя по кор- 
респонденц1ямъ, его длина достигала двухъ слишкомъ рад1усовъ.

Въ т^хъ пунктахъ, гд^ облачность была незначительна, наблю
датели ясно различали по нисколько лучей и особенно 4 большихъ 
луча, по два съ зап. и воет, краевъ.

На многихъ рисункахъ отийчены солнечные выступы. Чтобы со
ставить понят1е о распред'Ьлен1и выступовъ въ день затмен1я, и 
именно, во время полной фазы, въ различныхъ пунктахъ полосы 
затмен1я, мы составили особый рисунокъ изъ ряда концентриче- 
скихъ окружностей съ обозначен1емъ на нихъ солнечныхъ высту
повъ, наблюдательнаго пункта и дней (по новому стилю), когда 
произведены наблюден1я. Такимъ образомъ на внешней окружно- 
ности изображены т4 выступы, которые наблюдалъ Г. А. Любо- 
славскш, при'помош,и солнечнаго спектроскопа Вроунинга авгу
ста въ K pacH oapcKi. ЗатЬмъ, последовательно начерчены окруж
ности съ выступами, наблюденными въ телеспектроскопы въ Па
лермо и въ Риме ®/i„ ®/j8, ’’/la августа, и наконецъ схемы сол
нечнаго края, по фотограф1ямъ и телескопическимъ наблюден1ямъ, 
во время полной фазы, въ б. Посьетъ (П), въ Красноярске (К), въ 
Юрьевце (Ю) и Вилейке (В). Особеннаго вниман1я заслуживаетъ 
выступъ въ виде зубца, представленный на схеме (К), слева близъ 
солнечнаго экватора (Ю.В.). Онъ заметенъ и на фотограф1и изъ 
Петровска, хотя тамъ не наблюдали его ни простымъ глазомъ, ни 
въ трубы. Проф. М. Хандриковъ (гора Благодать) описываетъ его въ 
виде блестящаго краснаго языка. Н. Н. Хамонтовъ указываетъ 
на его бледнорозовый цветъ сравнительно съ соседними край
ними выступами. Не этотъ ли выступъ наблюдали и г. Гриненко въ 
Витебске и г. Бушуевъ въ Верхнеудинске? Еще за несколько 
мгновен1й до 2-го контакта г. Гриненко заметилъ въ искателе (2 д.) 
отъ 5 д. рефрактора „на верхней правой части темнаго диска
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луны выступъ огромныхъ разм^ронъ и удивительной яркости“, 
по форм'Ь онъ считаетъ его эруптивнымъ выступомъ. Г. Бушуевъ не 
говоря о красныхъ выступахъ, упоминаетъ о яркомъ и б'Ьломъ ле- 
necTKi въ Ю. В. части ‘), рельефно выделявшемся на фоне короны.

Въ б. Посьетъ въ ряде эруптивныхъ выступовъ, замеченныхъ 
г. Вутаковымъ на восточ. крае солнца, нетъ большого выступа 
вблизи экватора. Замечательно, что въ этой части солнечнаго края 
не наблюдали выступовъ ни 18 ни 19, а между темъ по таблицамъ 
Таккини (Memorie della Sociéta degli Spectroscopisti Italiani за 
февраль 1888, Vol XVII вып. 2-й, табл. CCVI) для третьей чет
верти 1887 г. наибольшее повтореше металлическихъ взрывовъ ука
заны только для параллели 5° (Ю). Не былъ ли это белый выступъ?

Особенно блестяш;ая хромосфера была на западной стороне, 
целая гряда низкихъ выступовъ тянулась на протяжен1и 50°— 
60°. Сравнивая рисунки изъ Петровска (г. Рыдзевскаго) и изъ б. 
Посьетъ (г. Вутакова) видно, что на запад, стороне некоторые 
выступы имели игольчатое строеше. Г. Савенковъ въ Красноярске 
наблюдалъ въ этой части солнечнаго края металличесюя извер- 
жешя или, какъ онъ выражается „линейные блики“, напоминавш1е 
собой искры изъ дымовой трубы.

Изъ всехъ фотограф1й, доставленныхъ въ коммис1ю, лучшими 
являются фотограф1и Красноярской экспедиц1и, приготовленные 
Н. Н. Хамантовымъ. На некоторыхъ (5-й, 14-й негативы) отчет
ливо видны выступы и лучъ въ виде стрелы. Сравнивая фотогра- 
ф1и Красноярской экспедицш между собой, легко заметить, что 
общ1й характеръ внешнихъ пределовъ короны сохранялся во все 
время полной фазы, несколько меняясь по яркости, быть можетъ 
и въ зависимости отъ переменной облачности или наконецъ отъ 
времени экспонирован1я и сорта пластинокъ. Лучш1е негативы по
лучены на пластинкахъ W ratteu’a.

Тотъ же характеръ въ общемъ корона имеетъ и на фотогра-

*) г. А. Любославск1й любезно инЬ сообщилъ, что 5 ш л я  (н. от.) на
стоящего года, ему удалось наблюдать на томъ-же самомъ ыйстЛ воет, края 
(параллель 5° — 12° Ю) прекрасный металлическ1й выступъ, въ спектрЬ ко- 
тораго были видны С,Оз, 1474 к ., b^bjb^, F , g ,' h и Н,. Изъ нихъ линш С и F 
(радиально къ краю) были изломаны по ваправлешю къ ф1олет. концу. Въ 
11 ч. 30 м. выступа не было, въ 12 ч. 10 м. высота его 70", въ 12 ч. 55 м. 
91", въ 1 ч. 15 м. — меньп1е 40" и въ  1 ч. 20 м. онъ изчезъ. Въ врошломъ 
году на томь-же самомъ мкстк края повторялись металлическ1я извержен1я 
5 ш ня и 30 1юля (наблюдев1я въ Рим'Ь).
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форму короны ’’/,9 августа. Всл'Ьдств1е сильной облачности ко
рона въ Юрьевц^ представлялась желтоватокрасной и внд'Ьляла 
отчетливо только параллельный пучекъ лучей съ западнаго края
въ направлеши экватора. Напрасно думать, что корона ’/19 авгу
ста 1887 года была такъ проста и мало изящна, какъ это можно 
заключить по отчетамъ г. Нистена и г. Бондановича (Иркутскъ), 
опубликованнымъ въ журнал'Ь , Astronomie“ за 1887 годъ.

Напротивъ, на HeraTHBi Н. Н. Хамантова можно хорошо раз- 
смотр'Ьть то перистое распред'Ьлен1е корональныхъ лучей (panaches) 
на полюсахъ (особенно на сЬв.), которое такъ характерно для эпохи 
минимальной яятнистости солнца и по которому чрезвычайно легко 
определить направлен1е солнечной оси, — Несомненно, также по 
этимъ негативамъ, и развито лучей въ экватор1альномъ направлен)и.

Пасъ весьма заинтересовало соответств1е, которое существо
вало для короны минувшаго затмен1я между распределешемъ ко
рональныхъ лучей и распределен1емъ выступовъ. Не изменяется 
ли контуръ короны и различное накаливан1е метеорической пыли, 
окружающей солнце, отъ восходящихъ потоковъ на солнечной по
верхности? Нельзя ли объяснить происхождеше луча касательнаго 
къ краю въ Ю. 3. квадранте сильнымъ потокомъ августа.

1
ф1яхъ изъ Полоцка (г. Шелюта), изъ Нижняго Тагиля (д-ръ Ру- 
дановсшЁ), изъ Кушвы (г. Толстопятовъ) и изъ б. Посьета (г.г. Ов- 
чинниковъ и Керберъ). Только на одномъ изъ негативовъ, получен- 
ныхъ Н. Г. Грузовымъ въ Петровске съ помощью большаго объек
тива Дальмейера, принадлежащаго Императ. Технич. Обществу, 
видны выступы и заметнее другихъ огромный выступъ на воет, 
крае вблизи экватора о которомъ мы уже упоминали.

Очень жаль, что по негативамъ, доставленныиъ проф. А. Г. Сто- 
летовымъ (Иваново-Вознесенскъ), трудно судить о форме короны, 
вероятно сильная облачность помешала отчетливости снимковъ. 
Точно также и на негативе князя Гагарина (с. Карачарово) не 
заметно резкаго лучистаго контура. Повидимому во время съемки 
въ последн1я 2 — 3 сек. передъ окончан1емъ полной фазы, уже 
появился край фотосферы.

Рисунки г.г. Дыммана, Оедосеева, Короткевича, Сухова, Смир
нова, Бушуева, гр. Ридигера и др. достаточно согласуются съ фото- 
граф1ями изъ Красноярска. Те рисунки, которые были опублико
ваны г. Нистенъ (бельийскимъ астрономомъ), согласуясь вполне 
съ фотограф1ями г. Карелина и съ рисунками П. Л. Демидова, 
присланными въ коммисш, не указываютъ на действительную
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бывшимъ въ широта 78° (Ю.) и оставившимъ послЬ себя сл'Ьдъ 
въ окружающемъ солнце пространств^?

Сравнивая результаты наблюден1й надъ солнечными выступами 
въ август^ 1887 года въ Палермо и въ Рим^, мы найдемъ, что 
наибольшая деятельность солнечнаго края принадлежала поясу, 
заключенному между параллелями 26°,7 (С) и 34°, 1 (Ю).

Средн1я изъ наблюден1й тамъ же въ 1юле, августе и сентябре 
указываютъ, что наибольшее количество выступовъ въ северномъ 
полушар1и было въ широтахъ 20° — Зо°, а въ южномъ въ широ- 
тахъ 20° — 30°,- 40° — 50°, 50° — 60°. Всего наблюдено въ 3-ю 
четверть 1887 г. въ северномъ полушарди 129 выступовъ, а въ 
южномъ — 1бЗ.

Эти выводы находятся въ соответств1и съ формой солнечной короны 
’’/i9 августа, а именно съ преобладаюш,имъ развит1емъ короны въ 
экватор1альномъ кольце и вблизи южнаго полюса. Поэтому мы по- 
зволяемъ себе высказать теперь следуюпдее наше предположен1е. 
Имея за несколько времени до затмен1я подробный данный по 
распределешю солнечныхъ выступовъ и факеловъ, можно пред
сказать въ главныхъ чертахъ контуръ короны и даже относитель
ную длину и блескъ корональныхъ лучей. По нашему мнешю, на 
этотъ контуръ мало вл1яютъ случайные и кратковременные потоки 
или взрывчатые выступы. Весьма вероятно, что при прохожден1и 
лунной тени по полосе напр. между Полоцкомъ и б. Посьетъ про
исходили изменен1я въ выступахъ, но оне не повл1яли на контуръ 
короны: онъ вышелъ одинаковымъ на негативахъ различныхъ и 
весьма далекихъ другъ отъ друга станщй.

Метеорологичесюя наблюдешя, сообщенныя различными наблю
дателями изъ полосы полнаго затмен1я, обработаны проф. Н. А. Ге- 
зехусъ и составляютъ предметъ особой статьи.

Въ своемъ отчете я позволяю привести только главные выводы 
этой статьи.

Атмосферное давлен1е къ средине затмен1я относительно нор- 
мальнаго хода въ среднемъ результате понижалось примерно на 
0,2 мм., причемъ наименьшее давлен1е приходилось минутъ на 5 
позже средней фазы затмен1я. Понижен1е барометра въ данномъ 
случае очевидно обусловливалось сгущен1емъ водяныхъ паровъ.

Облачность и относительная влажность увеличивались вообще 
къ средине затмен1я, причемъ и здесь обнаруживается запаздываше.

Понижеше температуры въ тени составляло около 1°,6 (Ц.), а 
запаздыван1е наименьшей температуры было въ среднемъ выводе
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10 мин. Среднее нонижен1е температуры на соднц^ было 8,6 и за- 
паздыван1е всего на 3,2 мин. Изм^нвтя температуры въ случа'Ь 
пасмурной, туманной погоды были крайне незначительны (въ сред, 
около 0,5).

Въ значительномъ большинств'Ь случаевъ наблюдалось во время 
полной фазы затмен1я ослаблен1е в^тра, что можно объяснить сгу- 
щен1емъ паровъ въ верхнихъ слояхъ атмосферы и втягиван1емъ воз
духа, въ образовавш1яся въ ней всл'Ьдств1е этого, разр'Ьженныя про
странства.

Некоторые изъ корреспондентовъ им'Ьли возможность наблю
дать вл1ян1е затмешя на склонен1е магнитной стрелки. Одни ви- 
д'Ьли изм^неше въ склонен1и, друпе его отрицаютъ.

Принимая во BHHMaHie результаты подобныхъ изсл'Ьдован1й во 
время минувшихъ полныхъ солнечныхъ затыешй, мы должны ска
зать, что магнитныя измЬнен1я если-бы и происходили, то не отъ 
затмешя т. е. не отъ разм'Ьщен1я на одной лавш солнца, луны и 
земли—а отъ внезапныхъ и весьма сильныхъ HeMÎHeHiâ на солнц'Ь. 
Но таковыя nsMÈHenia должны были бы отзываться и на показан1яхъ 
приборовъ въ магнитныхъ обсерватор1яхъ, лежащихъ вдали отъ по
лосы затмен1я. Мы не можемъ отрицать возможности случайныхъ 
H3MiHeHifl въ магнитныхъ элементахъ во время полнаго затмен1я,— 
но въ то же время и не можемъ придать значен1я результатамъ на- 
шихъ корреспондентовъ

Смотря по состоян1ю погоды и неба, полное солнечное затмен1е 
въ различныхъ пунктахъ полосы произвело различное вл1ян1е на 
растен1я, птицъ и животныхъ.

Некоторые изъ наблюдателей заметили какъ Acacia armata слегка 
складывала листочки, а цв^ты Nicotiana и Mirabilis jaloppa откры
вались (д-ръ Рудановсшй въ Нижнемъ ТагидЬ). Г. Рябининъ, со- 
трудникъ красноярской экспедищи, доставилъ нисколько дистковъ 
Acacia armata въ томъ вид4, какъ онъ ихъ нашелъ сейчасъ-же послЬ 
затмешя, и въ какомъ они бываютъ днемъ и ночью.

Въ Туринскй появились мошки, какъ бываетъ вечеромъ послЬ 
заката (д-ръ KepcHOBCKifi).

Въ большинств'Ь случаевъ дoмaшнiя животныя и птицы съ при- 
ближeнieмъ полной фазы обнаруживали безпокойство или готови-

*) S . W e b e r  въ ст. Beobachtungen w ährend d. Sonnenfinsterniss am 19 
Aug. 1887. (Meteor. Zeitsch. 1888, январь) говоритъ, что викакихъ изм'Ьне- 
шй въ магнитныхъ приборахъ Бреелавльской магнитной обсерватор1п непро- 
исходило во время затмен1я.
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лись ко сну. На многихъ изъ очевидцевъ картина полнаго затме* 
HÎH произвела какое-то тяжелое, подавляющее чувство. На необра
зованной массЬ зам^тенъ страхъ. На лицахъ многихъ изъ толпы 
выраженъ испугъ. Мнопе ожидали землетрясетя. Нервныя и исте-, 
ричныя плакали и съ некоторыми сделались обмороки и при
падки.

По наблюден1ямъ, въ Ярославле и Костроме, д-ра Талько и его 
помощниковъ, врачей 35-й пехотной дивиз1и — солнечное затме- 
H ie не остается безъ заметнаго вл1ян1я на нашъ глазъ. Острота 
зрен1я заметно уменьшается (въ 24  ̂ раза — максимумъ) противъ 
нормы и только черезъ 6— 10 мин. возвращается къ первоначальной,

Вотъ все главные факты, замеченные различными наблюдате
лями въ полосе полнаго затмен1я. Организуя наблюден1я на всемъ 
протяжеши полосы въ Poccin (около 10000 в.), Р. Ф. X. О. раз- 
считывало конечно на б6льш1е результаты. Неблагопр1ятныя атмо- 
сферическ1я услов1я явились препятств1емъ къ решен1ю вопросовъ 
о лунной атмосфере, о белыхъ выступахъ, о кислороде на солнце, 
о движен1яхъ въ веществе короны. Также не удалось воспользо
ваться и спектрогрофомъ Hilger’a для фотографирован1я ультра- 
ф1олетовой части корональнаго спектра съ целью открыть присут- 
CTBie углерода и углеродистыхъ соединен1й въ солнечной короне.

Все-таки и добытыми результатами надо дорожить. Благодаря 
большому фактическому матер1алу, собранному коммис1ей, теперь 
съ уверенностью можно сказать, что:

1) Солнечная корона не есть явлен1е оптическое: она реальна и 
остается въ существенныхъ своихъ чертахъ неизменной во время 
затмен1я не только въ одномъ пункте, но и въ различныхъ пунк- 
тахъ полосы затмен1я, отстоящихъ другъ отъ друга на разстояв1и 
около 9000 верстъ (напр. Полоцкъ и б, Посьетъ).

2) Наблюдавшаяся корона является новой иллюстрац1ей техъ осо
бенностей, которыми обладаетъ корона затмен1й вблизи эпохи mini
mum’а солнечныхъ пятенъ. Первой такой иллюстращей можетъ слу
жить корона 1867 г., а второй—корона 1878 г. Эти особенности иред- 
ставляютъ большое значен1е для решешя воироса о CTpoeHia солнца и 
короны. Локьеръ въ своемъ классическомъ сочиненш nChemistry 
of the sun* высказываетъ сожален1е, что не имелъ шансовъ ви
деть въ Гренаде въ 1886 г. ') техъ веерообразныхъ потоковъ (pa
naches) на полюсахъ солнца, которые онъ внимательно изучалъ во

Э До сихъ поръ нигд* не быдъ опубликованъ рисунокъ карты 1886 г.
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время затшенш 1878 г. Благодаря негативамъ Н. Н. Хамонтова, 
мы внаемъ, что эти потоки существовали и были видны ’’/19 августа.

3) Существуетъ соотв4тств1е между выступами и распред4ле
н1емъ корональныхъ лучей ‘).

4) Яркость корональнаго св^та — порядка луннаго св'Ьта во 
время полнолун1я.

5) Спектръ корональнаго св4та былъ непрерывный съ слабыми 
фраунгоферовыми лин1ями.

Блестящихъ корональныхъ лин1й не было замечено, за исклю- 
чен1емъ одного момента, когда въ ПетровскЬ г. Стонаевичъ ви- 
д4лъ въ спектрф зеленую корональную. По всей вероятности, облач
ность, вслфдств1е усиленныхъ рефлексовъ фотосферическаго св^та, 
мешала заметить въ спектре вороны блестящ1я лин1и.

6) Поляриметричесшя изследовашя короны требуютъ яснаго, 
безоблачнаго неба—иначе можно сделать изъ наблюдешй ложные 
выводы вследств1е деполяризующаго действ1я облаковъ.

7) Атмосферное давлеше и температура во время затмен1я по
нижаются; это уменьшеше запаздываетъ относительно средины пол
ной фазы.

Будемъ желать, чтобы вопросы, поставленные нами при наблю- 
дешяхъ минувшаго затмен1я и возникш1е после него, были-бы раз
решены въ ближайш1я затмешя и чтобы въ решен1и ихъ также 
принимало учасэте и физическое отделен1е Р. Ф. X. Общества.

О Въ Memorie della Società degli Speetroscopisti за 1888 г. V. XVII. стр. 41 въ  
статьЬ Sull’eclisse totale di sole del 19 Agosto 1887, Танкини реФерируетъ 
отчетъ профессора Хандрикова и, сравнивая наблюденные имъ выступы съ 
Ф0тограФ1ями, полученными въ Япоши директоромъ обсерватор1и въ Ток1о 
г. Sugiyam a, приходитъ къ заключенш, что большой выстунъ съ восточнаго 
Края солнца принадлежитъ къ rp y n n i бЬлыхъ выступовъ. Въ той æe стать* 
Таккини высказываетъ мнЬн^е о соотв*тств1и между Формой короны, яркостью- 
лучей и распред*летемъ выступовъ, — на которое мы уже раньше указали 
въ одношъ изъ посл'Ьднихъ засЬдатй Физическаго Отд'Ьлен1я и которое выра
жено нами въ вид* 2-хъ положен1Й, напечатанныхъ въ протоколахъ Отд*- 
лешя (Ж . Ф. X. О. № 4).
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Выводы изъ метеорологическихъ наблюден!й во время сол- 
нечнаго затмеш'я ^ 1 9  августа 1887 года.

(Составлено по отчетаыъ, присланныиъ въ Русское Физико-Химическое
Общество).

Н . Г е з е х у с а .

Въ физическое отд'Ьлен1е Русскаго Физико-Химическаго Обще
ства доставлено довольно значительное число отчетовъ о метеоро
логическихъ наблюден1вхъ, касающихся преимущественно темпера- 
турныхъ измФнен1й во время затмен1я; полныхъ же данныхъ о 
всЬхъ метеорологическихъ услов1яхъ между ними, къ сожал'Ьн1ю, 
не такъ много. Изъ им'Ьющагося ыатер1ала, т'Ьыъ не менФе, воз
можно сделать некоторые вполн'Ь несомн'Ьнные и интересные выводы.

I. Атмосферное давленге.

Приборы. Наибольш1й интересъ представляютъ результаты на- 
блюдешя надъ барометрическими изы’Ьнешями. Наблюден1я эти 
частью производились какъ при помощи ртутныхъ и дифферен- 
ц1альныхъ нефтяныхъ барометровъ, такъ и посредствомъ анерои- 
довъ п барографовъ Ришара. Посл'Ьднзе приборы, впрочемъ, дали 
только возможность судить объ общихъ изм'Ьнен1яхъ атмосфернаго 
давлен1я впродолжен1и 7 дней, но не могли обнаружить вл1ян1я 
затмен1я, такъ какъ оно выражалось всего въ десятыхъ доляхъ 
миллиметра и въ коротый промежутокъ времени, именно вообще 
не бол'Ье получаса. Металличесше барометры — анероиды давали 
вообще согласныя съ другими приборами показан1я, но меп'Ье пра
вильный, съ бол'Ье или менЬе рЬзкими переходами; притомъ каж
дый отдЬльный анероидъ обнаруживалъ свои особенный свойства. 
Такъ, въ ЕрасноярскЬ изъ трехъ анероидовъ два показывали до-
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вольно согласно съ нефтянымъ барометромъ, а третШ обнаружи- 
валъ замсЬтныл уклонен1я и р'Ьзше скачки, хотя въ общемъ ходъ 
изм'Ьнешй выражался подобнымъ же образомъ. Бъ Вильн4 же ане- 
роидъ обнаруживалъ ббльшую косность, меньш1я колебашя, ч'Ьмъ 
ртутный барометръ. Нефтяной бароыетръ *) (упрощенный диффе- 
ренц1альный барометръ Д. И. Мендел'Ьева) оказался вполн'Ь при- 
годнымъ для данной ц'Ьди. Вполн'Ь надежныя одновременный на- 
блюден1я Р. Н. Савельева въ Льгов'Ь надъ ртутнымъ и нефтянымъ 
барометрами дали совершенно сходные результаты. Изм'Ьнен1я, ука- 
зываемыя нефтянымъ барометромъ, вообще правильныя и плавныя. 
Небольш1е, довольно частые скачки, обнаруженные этимъ прибо- 
ромъ въ Твери, надо приписать непосредственному Д’Ьйств1ю поры- 
вистаго в'Ьтра на открытый конецъ манометра.

Шгьста наб^юдетй. Вс4хъ подробныхъ отчетовъ барометриче- 
скихъ измi5peнiй, для которыхъ можно было построить соотвЪт- 
ствующ1я кривыя лин1и, было доставлено въ Физико-Химическое 
Общество 31 изъ 25 м’Ьстъ, распред'Ьленныхъ по полосЬ полнаго 
и частнаго затмешя отъ Вильны до Верхнеудннска, на нротяжен1и 
бол'Ье 30° долготы (времена полнаго затмен1я при этомъ отъ 6 ч. 
до 12 ч. 40 м.) и отъ Выборга до Елисаветграда (бол’Ье 10° широты).

Баро.метрическ1я изм'Ьрен1я, которыми я главнымъ образомъ 
пользовался произведены были, именно, въ слфдующихъ м^стахъ:

1) Вильно,— Цемневсюй, Данелевичъ и ЖуравскШ.—Ане- 
роидъ и ртутный барометръ.

2) Новый Дворъ (Варш. губ.).—Г. Кладо.—Нефтяной диффер. 
барометръ.

3) Усадьба ^Хухово“ (Витебской губ.).—А. А. Антоновъ.— 
Анеропдъ.

4) Имгьте 
Анероидъ.

5 ) Имгьте 
Нефт. баром.

6) Г. Коростышевъ.—Г. Кудрицшй и др.—Ртутный бар.
7) Заводь въ 10 в. отъ Коростышева.—Г. Захарченко.—Рт. бар.
8) Ж  Смпла (Шевской губ.).—Ю. А. Листовъ.—Рт. бар.
9) Кгевъ.—К. Н. }Кукъ.—Рт. бар. ^).

,Харакка“ (Выб. губ.).—Гг. Витлокъ иМироновъ.— 

Закруте (Петерб. губ.). — Н. П. Колом1йцевъ.—

')  Оппсанде см. въ моей стать* о метеор, набл. въ Ж. Физ.-Хим. Общ. 
1887 г.

’) Сводъ наблюден1Й напечатанъ въ «Вьстник* опытной физики и элем. 
матем.>. 1887, № 31.
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10) Елисаветградъ.—Г. Бдизнинъ и др.—Два рт. бар.
И ) Жъговъ.—Р. Н. Саведьевъ.—Рт. и нефт. бар.
12) С. Желанье (Смол. губ.).—Гг. Ястребовъ и Строгоновъ.— 

Анероидъ.
13) Липецкг.—Г. Соболевъ.—Рт. бар.
14) Тверь.—М. Ю. Гольдштейнъ и др.—Нефт. бар.
15) С. Никольское.—П. М. Саладиловъ и др.—Нефт. бар.
16) Москва.—И. О. Ярковсйй.—Нефт. бар.
17) От, Завидово.—Бар. Ф. Ф. Врангель.—Анероидъ.
18) Самара.—Г. Щепанскш,—Анероидъ.
19) Пенза.— 1-я мужская гимназ1я.—Рт. б.
20) Гора Благодать,—Г. Голубевъ.—Рт. б.
21) Тюмень.—Г. Захаровъ.—Рт. б.
22) Старо-Сидорово (Курганск1й округъ).—А. Н. Балакшинъ.— 

Ртутный бар.
23) Томскъ.—Г. Тюменцовъ.—Рт. б. (?).
24) Красноярскъ.—I. А. Хатунцовъ, г. Прейнъ и др.—Три ане

роида и нефт. б.
25) Берхнеудинскъ.— Г. Мордовск1й.—Анероидъ.

Кром!; приведенныхъ подробныхъ отчетовъ, и въ другихъ ови» 
сан1яхъ затменгя попадаются между прочимъ указан1я на состолн1е 
барометра, но случайный и неполный, которыя все-таки пригодятся 
намъ впосл'Ьдств1и для н'Ькоторыхъ заключен1й. Сверхъ того при 
окончательныхъ выводахъ будутъ приняты въ разсчетъ результаты 
метеорологическихъ . наблюден1й, произведенныхъ 1) гг. Эптономъ 
и Ротчемъ около Иванова-Вознесенска (Владим. губ.) ‘), 2) г. Эп
тономъ на Канарскомъ остров'Ь 6 мая (н. ст.) 1883 г. '■'), и 3) чле
нами экспедиц1й Казанскаго университета въ Пермской и Вятской 
губерн1яхъ ®).

Въ большинств'Ь случаевъ барометрическ1я показан1я отмеча
лись черезъ каждый десять минутъ; некоторые отсчеты делались 
черезъ 5 м. (2, 3, 4, 16, 25) и даже черезъ 1 м. (5, 14, 15); 
имеются наблюден1я и черезъ 15 м. (8, 17), 20 м. (11) и 30 м. (9).

Барометричестя кривыя. Для сравнен1я упомянутыхъ 31 дан-

')  W . U p to n  a n d  А .  L .  M a tch . American Meteorological Journal. 1888. IV . 
“) W . U p to n . Memoirs of the N ational Academy of Sciences. 1883, II. 

Washington.
H . II . С л уги н о въ . 0  метеор, и  фотом, набл. во время солн. saTMeaia 

1887 г. Отчетъ астрофизической экспедицш, представленный въ  Имп. Каз. 
унив. 1888 г.
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ныхъ для хода барометра '’/19 августа 1887 г., я построилъ 31 кри
вую, взявъ за единицу абсциссъ 5 минуть, а за единицу ординатъ 
0,1 мм. Не смотря на общее несходство между собою многихъ изъ 
этихъ кривыхъ, онЬ почти вс4 въ частности представляютъ ту 
характеристическую особенность (за исключен1емъ № 8 и 10), что 
около середины затмен1я образуютъ бол'Ье иди мен^е заметное по- 
нижен1е. Наибол'Ье р^зко и правильно это понижеше обнаружи
вается для тЬхъ MicTb наблюден1й, въ которыхъ погода была ясная 
и тихая и солнце стояло высоко надъ горизонтомъ. Такъ наир, въ 
этомъ отношен1и представляютъ особенный интересъ кривыя для 
Верхнеудинска и для Тюмени; первая изъ нихъ постепенно и пра
вильно понижается во время 4-хъ чаеовыхъ наблюденШ, а вторая 
повышается; но об4 эти кривыя сейчасъ же за моментомъ средины 
затмен1я представляютъ углублен1я, соотв4тствующ1я уменьшен1ю 
давлешя до 0,3 мм., и зат^мъ опять сглаживающ1яся въ продод- 
лсен1и около получаса. Кривая для Красноярска представляетъ уже 
мен^е правильный видъ, въ ней нисколько изгибовъ, но одинъ изъ 
цихъ, наибольш1й, все-таки приходится на середину затмешя; эта 
неправильность прямо объясняется не вполн'Ь благопр1ятными ме
теорологическими услов1ями: значительною облачностью и сильнымъ 
перем'Ьннымъ и порывистымъ вЬтромь.

Кажущ1яся исключешя представляютъ кривыя для местечка 
СмЬла (Шевской губ.) и города Елисаветграда; въ нихъ на сере
дину затмешя приходятся повышен1я, а не углублен1я. Но легко 
убедиться, что это явлен1е случайное, не завцсящее отъ затмешя, 
такъ какъ, во-первыхъ, и въ нихъ зам^тенъ характеристичесюй 
изгибъ книзу и ямка, тотчасъ же носл4 середины затмен1я, а во- 
вторыхъ, въ совершенно подобныхъ же кривыхъ для Шева (9) и 
для Коростышева (6 и 7) выступъ приходится уже не на середин'Ь, 
которой иапротивъ въ этихъ случаяхъ соотвЬтствуетъ нонижен1е.

Изъ приведенныхъ фактовъ видно, что для того, чтобы судить 
съ полной достоверностью о вл1ян1и солнечнаго затмен1я на атмо
сферное давлеше, нужно исключить местный, побочныя вл1ян]'я. 
Этого исключешя можно отчасти достигнуть, взявъ средн1я изъ 
всехъ имеющихся отдельныхъ данпыхъ. Построенная такимъ 
образомъ средняя кривая (которая была мною сперва составлена 
только на основан1и 16 имевшихся у меня отчетовъ) представ
ляетъ, действительно, довольно правильный видъ, съ весьма за- 
метнымъ понижен1емъ (на 0,2 мм.) къ середине (См. кривую I 
на таблице 2).
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Но такой простой способъ комбинирован1я результатовъ наблю- 
дев1й въ настоящемъ случай не совсЬмъ безупреченъ, такъ какъ 
им4ющ1йся запасъ бароиетрическихъ данныхъ относится къ м'Ьст- 
ностямъ не равноы'Ьрно распред'Ьленнымъ по полосЬ затмен1я, а 
скученнымъ преимуществепно около Москвы и К1ева. На средн1й

Т А Б Л И Ц А  I.

результатъ, поэтому, данныя для этихъ посл'Ьднидъ м4стъ должны 
оказывать преобладающее вл1аше. На этомъ основаши всЬ данныя 
для -25 отд'Ьльныхъ м^стъ были разделены на группы, относящ1яся 
только къ 10 областямъ; изъ сходныхъ между собою данныхъ для 
близьлежащихъ местностей, соответствующихъ одной группе, со
ставлялись средше результаты, по которыиъ чертилась принадле-
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жащая данной области кривая. Такимъ образомъ получились 10 
кривыхъ (см. таблицу 1): 1) Вильно (средняя изъ 1, 2 и 3); 2) Пе- 
тербургъ (4 и 5); 3) Шевъ (6, 7, 8, 9 и 10); 4) Курскъ (11, 12 
и 13); 5) Москва (14, 15, 16 и 17); 6) Пенза (18 и 19); 7) Тю
мень (20, 21 и 22); 8) Томскъ (23); 9) Красноярскъ (24); 10) Верхне- 
удинскъ (25). Наконецъ, на основанш этихъ десяти кривыхъ была 
проведена одна общая средняя барометрическая кривая. (Кривая 
II на таблйц'Ь 2).

Снособъ проведешя средней кривой изъ кривыхъ, соотв’Ьтствую- 
щихъ наблюдетямъ въ разное время дня, притомъ различной про
должительности, состоялъ въ сл4дующемъ: 1) вычислялась сперва 
средняя ордината для момента средины затмен1я, а зат^мъ и друг1я 
средшя ординаты по об'Ь стороны черезъ 5 минутъ до 100 м., какъ 
передъ затмен1емъ, такъ и посл^ него; 2) если продолжительность 
какого либо ряда наблюденш была меньше 200 мпнутъ, то средн1я 
ординаты для меньшаго числа данныхъ давали бы уже другую 
кривую, не совпадающую вообще съ первой или главной кривой, 
и лежащую или немного выше или ниже ея; чтобы узнать на
сколько надо изменить ординаты этой второй кривой для ея со- 
вм'Ьщен1я съ первой, производился разсчетъ средней ординаты для 
ближайшаго времени съ полнымъ числомъ данныхъ, причемъ исклю
чались т^ ординаты, которыхъ недоставало уже черезъ сл'Ьдующ1я 
5 минутъ; такимъ образомъ, следовательно, можно было приставить 
одну кривую къ другой, такъ чтобы вторая находилась на продол- 
жен1и первой и составляла съ ней одно целое. Такихъ недоста- 
точныхъ рядовъ наблюден1й, преимущественно для раннихъ часовъ, 
было впрочемъ немного (именно 2, 3, 8, 14, 15 и 20) срав
нительно съ общимъ числомъ наблюден1п (31) и притомъ недоста- 
токъ данныхъ относится къ временамъ за пределами затмен1я. По
этому несколько недостающихъ крайнихъ данныхъ не могли по- 
вл1ять заметнымъ образомъ на общ1й видъ средней окончательной 
кривой (II).

Рядомъ съ этой кривой (II) пунктиромъ проведена лин1я (П'), 
показывающая (изъ часовыхъ наблюденш) ходъ барометра 6 и 8 
августа; эта лишя представляетъ среднш выводъ изъ наблюдешй 
въ 7 различныхъ местахъ ( 1, 6, 10, 13, 18, 23, 24). Эта нормаль
ная барометрическая лишя почти прямая; по середине даже она 
немного какъ бы приподнята, тогда какъ въ кривой затмен1я сере
дина опущена на 0,2 мм., причемъ наименьшее давлен1е прихо
дится позднее момента середины затмешя на 5 минутъ.
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КроиЪ этой общей средней кривой (II), я считалъ не лишнимт, 
для устранен1я всякихъ сомн'Ьн1й относительно случайныхъ вл1ян1й, 
построить еще барометрическую кривую для одной только полосы 
поднаго затмен1я, принявъ въ разсчетъ новыя данныя для Иванова- 
Вознесенска (г. Эптона), для Пермской и Вятской губерн1й и для

Т А Б Л И Ц А  II.

Казани (проф. Слугиновъ и др.), и воспользовавшись также ре
зультатами (W. Upton) для Канарскаго острова (1883 г.). Эта 
общая кривая (III) (таблица 2) для полнаго затыен1я включаетъ 
въ себй сл'Ьдующ1я данныя: 1) Вильно (1, 2, 3), 2) Москва (14, 
15, 16, 17), 3) Ивановъ-Вознесенскъ, 4) Казань-Пермь (7 отд. 
м^стъ наблюдешй), 5) Гора Благодать (20), 6) Тюмень (21),
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7) Тоискъ (23), 8) Красноярскъ (24), 9) Верхнеудинскъ (25), 
10) Каролинсмй островъ (1883 г.). (Хотя въ Тюмени и Казани 
не было полнаго затмешя, но они включены сюда, такъ какъ при
ходились около самой полосы полнаго затмен1я). Не смотря на то, 
что при построен1и этой третьей (III) общей кривой была взята 
другая комбинац1я м^стъ и прибавлены новыя данныя, общ1й видъ 
ея между т^мъ совершенно таковъ же, какъ и 1-й, а въ особен
ности П-й кривой; только ыинимумъ давлен1я въ этомъ случа'Ь при
ходится немного позже, именно черезъ 7 минутъ.

Блгянге затметя на ходъ барометра. Обращая вниман1е на 
10 выбранныхъ кривыхъ, можно заметить на Н’Ькоторыхъ изъ нихъ 
кромй средняго изгиба еще одинъ меньш1й изгибъ, который зам^- 
тенъ также и на первоначальной средней кривой (I) изъ 16 рядовъ 
наблюден1й; на окончательныхъ же среднихъ кривыхъ (II и III) 
этоТъ второстепенный изгибъ почти совсЬмъ исчезаетъ. Поэтому 
одинъ средн1й выгибъ книзу надо приписать прямому вл1яшю зат- 
мен!я и считать его характеристическимъ признакомъ для даннаго 
случая.

Этотъ общ1й выводъ подтверждаготъ:
1) Ходъ барометра въ н'Ькоторыхъ отд'Ьльныхъ случаяхъ, при 

особенно благопр1ятныхъ метеорологическихъ услов1яхъ, какъ на- 
прим'Ьръ для Верхнеудинска и Тюменя.

2) Барометрическая кривая (VI) (таблица 2), для Каролинскаго 
острова (во время затмешя 1883 года), имеющая общ1й видъ со
вершенно такой же, какъ и наши кривыя (II и III). (Пунктиромъ 
возлЬ Канарской кривой обозначенъ нормальный ходъ барометра, 
наблюдавш1йся до и посл'Ь дня затмешя).

3) Кривая для Иваново-Вознесенска (У, таблица 2), построен
ная на основаши наблюдешй г. Эптона (съ тремя анероидами и 
однимъ барографомъ черезъ каждыя 5 минутъ), обнаруживаетъ 
общее стремлеше барометрическаго давлен1я къ повышен1ю и на 
первый взглядъ кажется, что наибольшая выпуклость приходится 
около средины затмен1я; но если соединить прямой лин1ей (пунк
тиромъ) точки, соотв'Ьтствующгя началу и концу затмешя, то можно 
заметить, что подняпе относительно этой прямой послф н^сколь- 
кихъ колебанШ достигаетъ наибольшей величины за 15 м. до пол
наго затыен1я, а зат^мъ сл'Ьдуетъ сперва медленное, а черезъ 5 м. 
ПОСЛ'Ь средней фазы и быстрое опускан1е, и только чере.зъ 25 м. 
(отъ середины) начинается опять подняие. Характеръ этой кривой, 
слЬдовательно, въ общемъ такой же, какъ и значительнаго боль-
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шинства другихъ кривыхъ, т. е. опускаше къ середин'Ь затмешя 
и запаздыван1е минимума давлетя относительно этого момента.

4) Кривая IV (табл. 2), составленная на основан1и данныхъ 
изъ отчета проф. Н. П. Слугинова, для семи мФстъ наблюдешй; 
Чердынь, Пермь, Кукарка, МФдяны, Мальково, Оарапуль и Казань. 
Видъ этой средней кривой вполнф правильный и совершенно схожъ 
съ нашими общими средними кривыми.

5) Не нолныя наблюдешя. Не входя въ подробности, замФчу, 
что изъ 15 различныхъ указан1й на высоту барометра въ среднемъ 
выводф получается нонижен1е давлешя къ серединФ, относительно 
начала и конца затмен1я, около 0,16 мм., т. е. близкое къ тому 
(0,2 мм.), которое получилось и изъ спещальныхъ, подробныхъ 
отчетовъ о метеорологическихъ наблюдешяхъ. БолФе опредФленныя 
указан1я относительно измФнен1я давления получены изъ Омска 
(г. Шуховъ), изъ Тобольска (г. Тройницюй), изъ Саратовской губ. 
(г. Черкаевъ), изъ Астраханской губ. (г. Рубецъ), изъ Уфимской 
губ. (г. Игнатовстй), изъ Плоцкой губ. (г. Броневсшй и г. По- 
хвальсюн); друг1я же указан1я менФе обстоятельны: въ нихъ не 
приводятся числовыя данныя, а просто замФчашя, что барометръ 
или все время падалъ, иди измФнен1й въ немъ не могло быть обна
ружено, ИТ. п.; при выводФ средняго результата не исключались 
и эти послФдшя замФчанья, причемъ для всФхъ этихъ случаевъ 
измФнен1е барометра принималось за 0.

Причина понижетя атмосфернаго давлетя во время затме- 
тя. И такъ совокупность многочисленныхъ данныхъ относительно 
хода барометра во время солнечнаго затмения приводитъ къ не- 
сомнФнному выводу, что атмосферное давлен1е сперва понижалось 
постепенно къ серединФ затмен1я, а потомъ повышалось. Это по- 
нижен1е относительно нормальнаго хода составляетъ въ среднемъ 
выводФ (принимая во внимаше и полосу неполнаго затмешя) при- 
мФрно 0,2 мм., а въ частныхъ случаяхъ, при благопр1ятныхъ нор- 
мальныхъ услов1яхъ 0,3 мм., какъ напр. въ БерхнеудинскФ и на 
Канарскомъ островФ 6 мая 1883 года. СлФдующее же затФмъ по- 
вышен1е вообще не просто сливаетъ обФ кривыя, а сперва выдви- 
гаетъ кривую затмен1я немного кверху отъ нормальной кривой; 
это видно на Канарской, верхнеудинской и др. кривыхъ.

Хотя очевидно, что барометръ во время затмен1я долженъ былъ 
испытывать двоякаго рода вл1ян1я — именно уплотнен1я воздуха, 
вслФдств1е охлажденгя, и сгущен1я при этомъ водяныхъ паровъ, — 
но предсказать навфрное нельзя бы было, что ходъ барометра при 

' 3
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затыенш будетъ именно таковъ, каковъ онъ наблюдался на самомъ 
д'Ьл'Ь; а priori нельзя бы было заключить, которое изъ двухъ влiя- 
H i f i  окажется въ даеномъ случай преобладающимъ. Можно было 
CKopie предполагать, что при затмен1и атмосферное дaвдeнie должно 
бы повыситься. Такое пpeдпoлoжeнie о необходимости повышешя 
дaвлeнiя действительно и было высказано между прочими г. Ли
стовыми, представившими весьма обстоятельный отчетъ о своихъ 
метеорологическихъ нaблюдeнiяxъ августа 1887 года, въ мест. 
См^ле (KieBCKoft губ.). Ходи барометра въ этомъ месте какъ будто 
и оправдывали такое пpeдпoлoжeнie. Но мы видели, что это со
вершенно исключительный случай, зависевшш вовсе не отъ затме, 
Hin, на что указываетъ также и неправильный ходи температуры, 
для которой минимумъ приходился не после середины saTMeHia- 
какъ это должно быть, а минуть за 5 до середины.

Повышен1е дaвлeнiя къ середине saTMenia могло быть только 
въ случае крайней сухости воздуха, а вообш,е, какъ показываютъ 
нaблюдeнiя, преобладающее BaiaHie оказываютъ водяные пары, 
oбycдoвливaющie своими cгyщeнieыъ пoнижeнie барометрическаго 
jtaBaeHia.

Этотъ окончательный, непредвиденный выводи изъ барометри- 
ческихъ HaöaroAOHiä во время солнечнаго затмешя важенъ въ томи 
oтнoшeнiи, что онъ указываетъ на очень существенную, преобла
дающую роль водяныхъ паровъ въ атмосфере, которыми надо бу
детъ, вероятно, приписать вообще более значительное Baianie на 
изменен1я атмосфернаго хаьлвшгя, чемъ это до сихъ поръ дела
лось; во всякомъ случае и предполагаемое обыкновенно влiянie па
ровъ на суточный и дpyгiя H3MeHeHia высоты барометра подтверж
дается теперь прямыми наблюдешями.

II . Влажность и облачность.

Сгугценге паровъ. Умeньшeнie солнечнаго лучеиспускашя при 
зaтыeнiи должно сопровождаться cгyщeнieмъ и ocaждeнieшъ па
ровъ. Ocaждeнie паровъ должно сперва начаться и происходить 
главными образомъ въ высшихъ слояхъ атмосферы. Внизу же изме- 
нeнiя влажности ыогутъ быЪь иногда и очень слабы и притоми мо- 
гутъ скрываться побочными причинами. Во многихъ местахъ во 
время наблюденш '’/,9 августа нижнш слой воздуха уже были почти 
насыщенъ парами, было туманно и кое-гдф накрапывали дождь.
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При такихъ услов1яхъ о сгущен1и водяныхъ паровъ въ верхнахъ 
слояхъ воздуха только, разумеется, и можно было судить по баро
метру. При ясномъ-же небе кроме того о такомъ сгущети можно 
судить по образовашю или накоплен1ю перистыхъ облаковъ, но и 
то не всегда, такъ какъ иногда, не смотря на присутств1е въ воз
духе мелкихъ ледяныхъ кристалликовъ, небо бываетъ совершенно 
чисто и воздухъ кажется вполне прозрачнымъ. (Этотъ фактъ на
блюдался Тиссандье съ воздушнаго шара ‘).

Облачность. Изъ имеющихся въ присланныхъ въ Физическое 
общество отчетахъ весьма скудпыхъ данныхъ относительно влаж
ности и облачности трудно сделать сколько-нибудь определенный, 
обстоятельный заключен1я, но во всякомъ случае они не противо- 
речатъ, а подтверждаютъ, хотя только въ общихъ чертахъ, ска
занное о сгущеи1и паровъ въ высшихъ слояхъ атмосферы. Такъ, 
въ Верхнеудинске, въ начале затмешя небо было довольно чисто, 
только на горизонте виднелись Сщ къ средине затмеп1я неристыя 
облака стали собираться и постепенно закрыли солнце. На горе 
Благодати сначала небо ясно; въ 8 ч. 5 м, въ окрестностяхъ ту- 
манъ; въ 8 ч. 18 м. на N W  небо покрыто облаками, на О и S 
легия перистыя облака; около солнца очень тонк1я облака (виденъ 
halos); въ 8 ч. 24 м. (ср. затм.) туманъ усилился. Въ Омске небо 
до начала затмен1я ясное; въ средине пасмурное и къ концу зат- 
мен1я облачное. Въ Старо-Сидорове (Курганскаго округа) въ на
чале и конце затмешя облачность О, а въ середине 1. На Сим- 
скомъ заводе на Урале небо было все время безоблачное. Въ Тю- 
мене также небо было все время почти безоблачно {1Си\ около 
середины затмен1я iG uSt). Въ селе Березовке (Сарат. губ.) скоп- 
лен1е О къ концу затмешя (нач. 4 ССн; ср. 3 С.; кон. 7 С.). Въ 
Владим1рской губерши почти везде С или С Си. Въ селе Смолен- 
скомъ (Влад, губ.) ко времени полнаго затмен1я густой туманъ. Въ 
Красноярске облачность, сначала уменьшавшаяся, во время затме- 
н1я стала быстро увеличиваться; такъ за 2 часа до полнаго зат- 
мешя облачность была 8, за 1 часъ 5, а къ середине затмен1я она 
достигла 10, оставаясь таковою и до конца (облака были прозрач
ный). Накануне же и на другой день после затмен1я облачность 
тамъ изменялась въ теже часы иначе; она именно постепенно умень
шалась до 12 ч. иди до 1 ч. пополудни, какъ это видно изъ сле
дующей таблицы:

*) G. T issand ier. O bservations m éteoro log iq iies en  b a llo n . 1879. P a r is .

. *
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Время.

О б л а ч н о с т ь в ъ  К р а с н о я р с к 'S.

6 авг. 8 авг. Средняя. 7 августа.

9 ч. 10 м. 9 10 10 8
10 > 10 » 9 10 9 5 ] нач. затм.
11 .  10 . 4 10 7 9 1 ср . »
12 .  10 » 5 6 5 10 1 кон. >

1 .  10 >
9

7 7 10

Влажность. Упругость водявыхъ паровъ въ воздух'Ь или абсо
лютная влажность изменялась С, 8 и 7 августа въ Красноярске 
такимъ образомъ:

В р ем я . 6  авг. 8  авг. С р едн ее  
для 6 и 8  авг.

У п р . п ар а. 
7 авг.

Б аром .

9  ч. 1 0  и. 8 ,4 8 ,2 8 ,3
8

9 ,7 740
1 0  ,  1 0  . 8,1 7 ,8 9j9 740

11  » 1 0  . 7 ,3 7 ,8 7 ,6 9 Д 7 3 9 ,8

12  .  10  » 7,7 7 ,6 7 ,6 1 0 .5
10 .5

739 ,9
1 .  1 0  » 7 ,1 6 ,8 7 7 3 9 ,6

Мы замечаемъ здесь для 7 авг. уменьшен1е упругости водянаго 
пара отъ начала къ середине, а затемъ увеличен1е до конца зат- 
ыен1я. Абсолютная влажность, следовательно, изменялась также, 
какъ атмосферное давлен1е.

Изменен1я же относительной влажности въ Красноярске ’’/̂ д ав
густа не таковы, какъ 6 и 8 августа:

Время. 6 авг. 8 авг. Среднее 
для 6 и 8 авг. 7 августа.

9 ч. 10 м. 62«/о 92“/о 77»/„ 77»/„
10 > —  . 50 84 67 Нач. 63

59 m in .
1 1 »  --- > 41 77 59 Ср. 65 \

71 m a x . черезъ  18 м. 
67

1 2 »  — > 38 71 54 К он. 72
1 » —  » 37 63 50 65

Въ то время, какъ накануне и на другой день после затмен1я 
влажность постепенно убывала, въ день затмешя она сначала изме-
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нялась подобнымъ же образомъ, но незадолго (за 30 м-) до сред
ней фазы стала быстро возростать, достигнувъ maximum черезъ 
18 минутъ посл'Ь нея; дальн'Ьйш1я, несовс^мъ правильныя h3m4- 
нен1я влажности нельзя уже приписать непосредственному д^йств1ю 
затмен1я.

Подтверждете сказанному мы находимъ въ наблюдешяхъ влаж
ности на Каролинскомъ остров-Ь въ Maii 1883 г.; именно:

Время. Среднее 
за  10 дней. 6 мая.

10 ч. 30 ы. 73»/„ нач.
11 .  —  . 72 78
11 .  20 . 71 83 ср. 11 ч. 35 ы.
12 > —  * 70 81
12 .  30 . 70 78 кон.

Какъ видно зд^сь влажность къ полудню вообще постепенно 
уменьшалась, между т4мъ какъ 6 мая она имЬла наибольшую ве
личину около середины затмен1я.

Къ сожал'Ьн1ю н'Ьтъ данныхъ относительно влажности авгу
ста въ Верхнеудинск^, въ которомъ барометричесшя изм^нешя 
были почти так1я-же, какъ и на Каролинскомъ остров^, и гд4 можно 
бы было ожидать сходства и въ измйнен1яхъ влажности.

Проф. Н. и. Слугиновъ въ своемъ отчет-Ь казанскому универ
ситету говоритъ о влажности '’/,9 августа 1887 года: „Мы зам^- 
чаемъ пршстановку повышен1я абсолютной влажности съ падешемъ 
температуры (станц1и Пермь, Казань, М'Ьдяны и Чердынь). BMicTi 
съ т-Ьмъ относительная влажность увеличивается, достигая макси
мума при MaKCHMyMi температуры. Въ н-Ькоторыхъ, впрочемъ, стан- 
ц1яхъ (Мальково) вл1яше затмен1я на относительную влажность не- 
зам^тно“.

Правильныя и pii3Kia изм'Ьнен1я влажности наблюдались въ Пенз^:

Темпер. Упр. п. Влажн.

Нач. 6 ч. 15 м. 15°С . 12 9 4 “/„
— — — 93

Ср. 7 ч 15 м. 14,5 11,7 96
—  .  20 . 14,4 — —

Кон. 8 > 15 > 17,6 12,6 84
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Не противор'Ьчатъ этимъ результатаыъ и самарсия данвыя для 
влажности, хотя вл1ян1е затмен1я выступаетъ въ этомъ елуча'Ь да
леко не такъ р-Ьзко. Въ самомъ дЪл'Ь;

Термометры.

С ухой. Смоченный.
Упруг. Влажн.

Нач. 6 час. 39 м. 19° 16,6 12,6 77»/о
Ср. 7 » 39 > 19,6 16,9 12,7 75

— . 49 . 19,3 ___ — —

Кон. 8 .  39 . 20,9 17,6 13 71

Зд^сь среднее изъ влажностей для начала и конца затмен1я 
составляетъ 74“/о, тогда какъ въ средин'Ь затмен1я 75°Iq.

Въ Иваново-Вознесенск^ (Upton) влажность была въ началО 
затмешя 97,5“/(,; въ серединО 100“/,,; въ концО 92,5° 1̂ . Въ ОмскО 
(г. Шуховъ); въ началО 60®/q; въ серединЬ 60"/o; въ концО 52“/о. 
Въ ТюменО наибольшая влажность приходилась вскорО послО се
редины затмен1я. Въ ТобольскО, при ясноиъ небО, ,черезъ 15 
мин. послО полнаго затмешя на зеылО, прежде сырой, замОтна 
сильнОйшая роса. Листъ бумаги мокрый и мягк!й“.—Подобныя-же 
наблюден1я и въ другихъ мОстахъ. Въ ТомскО черезъ каждый 
30 мин. влажность была 98®/о. 98, 98, 97, 93“/о. Въ ШевО до 
середины затмен1я 94®/о; черезъ 15 мин. 95“/р; а къ концу 90“/о- 

Въ присланныхъ озчетахъ имОются еще нОсколько указан1й 
на H3MOHeHÍH влажности во время затиен1я. Разсмотримъ только 
нОкоторыя изъ нихт. Упругость паровъ и влажность въ ВильнО 
(въ среднемъ по двумъ отдОльнымъ наблюдеп1ямъ) была:

У п р уг . Влажн.

4  ч. 40 МИН. 10 ым. 99"/„
Нач. 5 • — > 9,9 96

5 . 40 10 95
С р. 5 > 53 » 9,9 93

6 . 40 р 10,5 97
Кон. 6 » 50 > 10,3 94,5

Можно считать, слОдовательно, что нонижен1е абсолютн. влаж
ности около середины затмен1я относительно начала и конца со-
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ставляло только около 0,2 м. ы. Но надо заметить, что усдов1я 
наблюден1й въ Вильн'Ь (тоже н въ Витебск'Ь) были саыыя неблаго- 
пр1ятныя: ранн1е утренн1е часы, сплошныя облака и почти насы
щенный парами воздухъ (отъ 93 до 99®/о влажности).

Пропуская друпя данныя, полученныя при подобныхъ же ус- 
лов1яхъ, заи'Ьтиыъ только, что при внимательномъ разсмотр'Ьн1и 
результатовъ, кажущихся съ перваго взгляда совершенно непра
вильными п противор'Ьчащими предполагаемому нормальному ходу 
явлен1я, оказывается въ иныхъ случаяхъ, при достаточномъ числ'Ь 
данныхъ, возможными все-таки обнаружить вероятное вл1ян1е сол- 
нечнаго затмен1я. Такъ напр. въ м'ЬстЬчк'Ь См'Ьл'Ь (8) за 15 м. 
до середины затмешя влажность (87®/'о) стала быстро уменьшаться, 
достигнувъ къ концу затмешя 79®/(,; но не смотря на это быстрое 
паден1е, впродолжеши 15 м. тотчасъ за наибольшей фазой влаж
ность не изиФиялась, тогда какъ раньше въ тотъ же промежутокъ 
времени она измФнилась на 0,6“/о, а въ посл'Ьдующ1е промежутки 
на 1®/(,, на 3,6°/о и на 2,6®/о. Тоже можно сказать и относительно 
Елисаветграда (10)—тамъ также влажность во время затмен1я по
степенно и быстро падала, но около середины паден1е сперва за
медлилось, а черезъ 10 м. влажность увеличилась на 1®/о‘, черезъ 
20 м. снова стала уменьшаться.

И такъ мы можемъ придти къ заключенш, что и при неблаго- 
пр1ятныхъ услов1яхъ вл1ян1е солнечнаго затмен1я на измФнешя 
влажности можетъ быть вообще обнаружено.

ЗамФтимъ еще въ заключен1е, что наибольшая относительная 
влажность въ большпнствф случаевъ, какъ это и следовало ожи
дать, приходилась не много позже середины затмен1я. Такъ въ 
КрасноярскФ позже на 18 м., въ ТюменФ на 16 м., въ ИвановФ- 
ВознесенскФ на 10 м., въ ПензФ на 5 м., въ Казани на 20 и т. п. 
Вообще въ среднемъ выводФ можно положить запоздан1е влажно
сти покрайней мфрф на 15 ыинутъ.

III. Температура.

Понижете температуры при ясномъ небп. Относительно 
вл1ян1я солнечнаго затмен1я на температуру намъ предстоитъ раз- 
смотрФть, на сколько позволяетъ имФющ1йся въ физико-химиче- 
скомъ обществФ матер1алъ, во 1-хъ) какъ велико было цонижен1е 
температуры въ разныхъ случаяхъ въ 2-хъ) какъ велико было за-
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паздыван1е минимума температуры отъ момента наибольшей фазы 
затмев1я.

Сопоставимъ сперва результаты иэмФренШ температуры въ 
мФстахъ, гдф небо было ясное или только частью облачное. Въ 
слфдуюхцихъ таблицахъ А  та В  даны понижетя температурь (Д )̂, 
наименьш1я температуры { t^ )  и соотвФтсвующ1я имъ запаздывашя 
въ минутахъ (т), наблюдавш1ясл а) въ тФни и Ъ) на солнц'Ь—подъ 
непосредственнымъ дФйств1емъ солнечныхъ лучей; понижете тем
пературы всл4дств1е затмешя выражается зд'Ьсь разностью между 
средней изъ температурь для начала и конца затмен1я и наи
меньшей температурою -̂----=  Д приходившейся во
обще на нисколько минуть только позже средины затмешя, Въ 
посл'Ьднихъ столбцахъ обозначены облачность (В ) та время сере
дины затыен1я {Н) (полнаго или частнаго, но большаго 0,9).

Таблицы температурь А  та В .
Небо ясное или покрытое легкими, прозрачными облаками (С).

М'Ёсто наблюл.
а) В ъ  т*ни. Ь) На СОЛНЦ'Ь.

п н
Д1. t*̂ m. т . Д1. Ъ т - т .

1. Льговъ . 0,8° 16.8° 5 м. с 6 ч. 35 м.
2. Л и п ец к ъ . . . 1,5 13 15 — — — 6 » 52 .
3. А дександровъ . 1,5 13 — — - '— с 6 . 50 .
4 . И вав.-Вознел. . 1,8 13 5 3,2° 13,2° 5 м. с 7 > --- »
5 . Ковровъ . — — 4,4 15 — — 7 , ---  >
6. Семеново. 1 13,4 — — — Обл. 7 .  16  .
7. П енза . . . . 1 14,3 7 — — — . 2 7 и --- Ъ
8 . Симбирскъ . — — — 8,7 20 2 0 7 > 30 »
9 . Казань 1 17,2 16 — — — 7 . 35 .

10 . Самара . 0,7 19,3 10 — — — 2 7 . 40  .
11. Гора Благодать. 0,6 12,9 1 13.2 14,3 2 0 8 , 27 I.
12. Туринскъ . . — — 8,2 16,2 — 0 8 . 51 »
13. Старо-Сидорово 3,3 15,6 10 — — 0 8 . 52 .
14. Тюмень . 0,9 16,2 16 5 15 6 1Си 8 . 55 .
15. Ялуторовскъ . 2,1 17,3 20 — — — — 9 > --- »
16. Тобольскъ . 2 — — 10 13 3 0 9 > 5 .
17. Тюкалинскъ. . 2,3 13 10 10 13 0,5 0 9 » 27 >
18. Омскъ. . . . 1,8 17,2 — — — — 0 9 > 30  »
19. Село Курачинск. — — 11,8 19,4 5 0 11 » 5 .
20. Красноярскъ . 1,6 16,4 9 — — — с 11 . 12 .
21. В ерхнеудинскъ . — — 8 19,5 3 0 — с 12 . 37 .
22. Чита . . . . — — — 12,5 21,2 0 0 1 . 10  .
23. Б ухта-П осьетъ . 3,5 21,8 10 — — — 0 2 > 52 1
24. (Каролин, остр.) 1,7 — 10 — — — — —

1,6° Юм. 8,6° Зм.
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(Наблюдатели: 1) Р. Н. Савельевъ. 2) Г. Соболевъ. 3) Л. Д. 
ведюшинъ. 4) М. Upton. 5) Д. Н. ФедосЬевъ. 6) Е. И. Самос- 
ск1й. 7) Первая гимеаз1я. 8) Гг. Охотниковъ и Дмитр1евъ. 9) Гг. 
Лопаткинъ и Смоленсшй. 10) Т . Щепансий. 11) Г. Голубевъ. 
12) Г. Короткевичъ. 13) А. И. Балакшинъ. 14) Г. Захаровъ. 15) 
Г. А. С—СК1Й. 16) Г. Паутовъ и др. 17) Г. Погребецйй и др. 
18) Г. Шуховъ. 19) Г. МасленниЕОВъ. 20) Г. Хатунцовъ. 21) 
Г. Мордовсий и др. 22) Г. Немеровъ. 23) Гр. 0. 0. Ридигеръ. 
24) М. Upton).

Приведенный въ таблиц'Ь А  я В  данныя показываютъ: а) что 
въ TliHH среднее понижеше температуры составляло 1,6 градусовъ, 
а запаздыван1е наименьшей температуры относительно середины 
затмен1я было 10 минутъ, и Ь) что на солнцй температура въ 
среднемъ понизилась на 8,6 градусовъ, а запаздываше было всего 
на 3 минуты. Притомъ видно, что охлажден1е воздуха вообще уве
личивалось съ временемъ затмен1я.

Понижете температуры при пасмурной погодгь. Разсмотримъ 
теперь данныя для м^стъ, въ которыхъ затмен1е не могло быть 
наблюдаемо всл'Ьдств1е большой облачности и тумана.

Таблица температурх С.
Пасмурно. — Густой тумань. — Большая облачность.— Дождь.

■At. m. m. Н. Заы'Ёчаи1я.

25. Плоцкая губ. . . 0,5° 11 ,7° 8 и . 5 ч. 37 м. Тучи.
26. Вильно . . . . 0,1 12,3 12 5 .  53 . Тучи.
27. Новгородск. губ. 0 13,4 — 6 > — . Т ум анъ— дождь.
28. Витебскъ . . . 0 ,8 10,4 35 6 > 8 . Тучи.
29. Ведиж а . . . . 0,5 13 15 6 .  25 . Туманъ.
30 . К1евъ и К орост. 0 ,6 16,3 15 6  > 30 > иЮм. —

31 . Смоленская губ. . 0,1 10,9 3 6 . 30  . Тучи.
32 . Т верь— Москва . 0 ,3 14,6 9 6 > 42 > и46м. Туманъ.
33. П ермь— Сарапуль 0,7 12,2 10 8  » —  . Т учи— дождь.
34. Томскъ . . . . 0,8 13,2 5 10  .  31 . Дождь— облака.
35. Еавскъ . . . . 1 15 20 11 .  30 . Тучи.

0,5° 13 ш.

(Наблюдатели; 25) Г. Броневск1й. 26) Гг. ЦемневскШ и Дане- 
левичъ. 27) I. А. Вороновъ. 28) Г. Юрковсшй. 29) А. А. Анто- 
новъ. 30) К. Н. Жукъ. Г. Кудрицк1й. Г. Захарченко и др. 31) 
Гг. Ястребовъ и Строгоновъ. 32) Гг. фонъ - Бооль и Губченко,
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Костылевъ. Бар- Врангель, Ярковсый и др. 33) Члены экспед0ц1и 
казанскаго университета. 34) Г. Тюменцовъ. 35) Г. Коноваловъ).

Изъ предъидущей таблицы, въ которой были приняты въ раз- 
счетъ не всЬ им'Ьющ1яся указашя на изм4нен1я температуры, а 
только бол'Ье полныя и опред'Ьлееныя изъ нихъ, видно, что пони- 
жен1я температурь всл'Ьдств1е затмешя, при пасмурной погод’Ь, 
были очень незначительный (въ среднемъ 0,5°); въ н4которыхъ 
м4стахъ даже и вовсе незам'Ьтныя; запаздыван1е же минимума 
чуть-чуть больше (13 м.), ч'Ьмъ при ясномъ неб'Ь въ т^ни (10 м.).

Сравненге результатовъ. Чтобы удобн'Ье было сравнить между 
собою приведенный результаты и чтобы по возможности исклю
чить случайный вл1ян1я, мы сгруппируемъ предъидуш;1я данный 
въ трехъ сл'Ьдующихъ таблицахъ Я, В  ж С, взявъ средше ре
зультаты для близь лежащихъ м'Ьстъ.

А. {Ясно. Термометръ въ тпни).

ЖЬста наблюдешй. Д1. т . Н.

I. 1 , 2 , 7 , 9 , 10. 1° 16,1° 11 м. 6 ч. 35 м.— 7 ч. 40 м. (,ч. 3).
П . 3 ,  4 , 6. 13,1 5 6 ч. 50  м.— 7 ч. 1б ы.
Ш . 1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 . 1,9 15,1 И 8 ч. 30 м.— 9 ч. 30 м.
[V . 20, 23. 2,5 19,1 10 11 ч. 10  м.— 2 ч. 50 м.

Б . (Ясно. Термометръ на солнцгь).

1. 4 , 5, 8. 5,4° 16 ,1° 3,5 м. 7 ч. —  7 ч. 30 м.
II . 11, 12 , 14 , 16, 17. 9,2 14,6 3 8 ч. 30 ы.— 9 ч. 30 м.

III . 19 , 21, 22. 10,6 21 3

¡
И  ч. 5 м. 1 ч. 10 ы.

С. (Пасмурно).

I . 2 5 , 26 , 28 , 29 , 32. 
II . 33 17 мЬстъ).

0,5° 12° 16 м. 5 ч. 35 м. —  6 ч. 40 м.
0,7 12,2 10 7 ч. 40 м. — 8  ч. 15 м.

III. 34. 0,8 13,2 5 10 ч. 30 м.

Зд4сь уже заметны бол'Ье правильныя изм'Ьнен1я температурь 
въ зависимости отъ времени затмен1я. Хотя данныя для запазды-' 
ван1я минимумовъ температурь и зд'Ьсь не представляютъ доста
точной правильности, но все-таки изъ нихъ, повидпмому, можно 
вывести заключеше, что вообще запаздываше было меньше при

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  43 —

большей высот'Ь солнца, если исключить данное 5 м. въ таблиц'Ь 
А  (II), какъ относящееся только къ одному м4сту (4).

1Т. В4теръ.

Измпнете силы вптра. Им'Ьющ1йся въ физико - хиыическомъ 
обществ'Ь матер1алъ слишкомъ незначителенъ, чтобы моягно было 
сколько-нибудь определенно судить о вл1ян1и затмен1я на направ- 
лен1е ветра. Изъ него можно вывести только, что въ большинстве 
сдучаевъ сила ветра очень заметно уменьшалась къ средине 
затмен]я.

Такъ напримеръ, имеются опредеденныя указан1я на ослаблее 
н1е ветра въ 22 местахъ (на Каролинскомъ острове въ 1883 г. 
также ослаблеп1е), а на усилен1е его всего въ 8 местахъ, притомъ 
въ обоихъ случаяхъ независимо отъ направлен1я ветра. Въ Ту- 
ринске и некоторыхъ другихъ местахъ кроме того все время 
было совершенно безветренно.

Въ местахъ, где наблюдалось затишье, ветеръ имелъ всевоз
можный направлен1я; именно N 0  ’в.ъ Полоцке, N N 0  въ Вильне 
N N W  въ Плоцкой губерн1й, 8  ж 8  W  въ Владим1рской губерши- 
8 8 0  въ Ка.зани, О въ Дебёссахъ (Вятской губ.), въ Томске,
N 17  въ Канске, и т. д. Тоже самое и въ местахъ, где наблюда
лось усилен1е ветра,—5' и (ЗеГ—Владим1рская губ. (село Смолен
ское и Ивановъ-Вознесенскъ), ЖО—Луковъ (Седлецкой губ.), О— 
Семеновъ (Нижегор. губ.), W —Тобольскъ и т. п.

Итакъ, независимо отъ высоты солнца и направлен1я ветра, 
надо признать, что солпечпыиъ затмен1емъ обусловливалось ослаб- 
лен1е ветра.

Въ некоторыхъ местахъ оно выражалось очень резко. Такъ въ 
Красноярске, при сильномъ вообще ветре (8 W ), доходившемъ до 
14 метровъ въ 1", во время полной фазы затмен1я ветеръ быль 
всего 4 м.—Въ селе Никольскомъ, другой станц1и Физико-Хими- 
ческаго Общества, при густомъ тумане, во время 2-хъ—3-хъ ми
нуть наибольшей темноты наступило полное .затишье, сменившее 
хотя слабый, но порывистый, весьма ощутительный ветеръ ((З/ЗТТ), 
который при разсвете возобновился съ прежней силой. Въ городе 
Александрове (Влад, губ.) наступила „мертвая тишина“ во время 
полной фазы. Также въ Полоцке порывистый, непостоянный ве- 
терц. (N О) сменился совершенной тишиной во время полнаго зат- 
мен1я. Въ селе Мыте (Влад, губ.) „во время полнаго затмен1я
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было совершенно безветренно, но свежо и сыро“. Въ гор. Канске 
(Сибирь) „въ воздухе царила тишина во все время полнаго зат- 
ыен(я. До и после темноты ветеръ былъ 2У’Ж “.

Причина ослаблетя вптра во время полной фазы затмен(я 
заключается, по всей вероятности, въ быстромъ сгущеши паровъ, 
сперва преимущественно въ верхнихъ областяхъ атмосферы, и въ 
втягивап1и воздуха въ образовавш1яся разрФженныя пространства, 
вследств1е чего ветеръ принималъ более вертикальное направле- 
ше и горизонтальная составляющая его уменьшалась.

Чтобы заметить, между прочимъ, вертикальные токи воздуха, 
мною и были предложены простые анемометры ’) съ тремя мано
метрами для определешя трехъ взаимно - перпендикулярныхъ со- 
ставляющвхъ ветра, но къ сожаленш приборы эти, бывш(е въ селе 
Никольскомъ, въ Твери (г. Гольдштейнъ), на реке Вятке (г. Елеп- 
беръ), оказались для данной це.ли мало чувствительными.

Этими краткими замечашями о ветре приходится здесь огра
ничиться. Более обстоятельный и подробный данныя, какъ о вФтре, 
такъ и о другихъ метеорологическихъ элементахъ, нужно ждать 
отъ Главной Физической Обсерватор1и, на многочисленныхъ стан- 
1ыяхъ которой во время затмен1я были произведены систематиче- 
ск1я и полныя наблюден(я.

Т. Заключен1е.

Атмосферное электричество. Остается упомянуть еще о не- 
которыхъ единичныхъ фактахъ, не поддающихся обобщен1ямъ, и 
подвести итоги главнейшимъ результатамъ метеорологическихъ на- 
блюден1й во время затмен(я прошлаго года.

Солнечное затмеше представляло между нрочимъ удобный слу
чай прямо проверить предполагаемую Фр. Экснеромъ зависи
мость между атмосфернымъ электричествомъ и упругостью водя- 
ныхъ паровъ въ воздухе. Къ сожалешю въ Poccin нигде не были 
произведены наблюден1я надъ атмосфернымъ электричествомъ во 
время затмен1я. Въ село Никольское (станц1я Физ. Хим. Общ.) 
былъ взятъ мною весьма удобный переносный электрометръ Экс- 
нера ®), но измерен1й съ нимъ произвести не пришлось по при
чине густаго тумана и большой сырости во время затмен1я.

*) См. Ж . Физ.-Хим. Общ. 1887 года.
“■) F . Е хиег. Rep d. P h y sik . 1886 и 1888.
Ч F . E x iie n  W ien . B er. 1887. X C V . II . A b th . M ai-Heft.
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Только гг. Эльстеру и Гейтелю удалось произвести рядъ на- 
блюденш съ т^мъ же электрометромъ Экснера въ Вольфенбюттел'Ь, 
хотя при услов1яхъ не совсбмъ благопр1ятныхъ; всл4дств1е сы
рости приходилось приборъ часто подогревать, что м4шало зна
чительно измерен1ямъ. Гг. Эльстеръ и Гейтель имели въ виду 
испытать, не окажетъ ли во время полнаго затмен1я какого либо 
вл1ян1я на напряжен1е атмосфернаго электричества электрически 
потенц1алъ солнца? Результатъ ихъ наблюденШ состоитъ въ томъ, 
что времени полной фазы соответствовало уменьшен1е электриче- 
скаго напряжен1я; по прекращен1и же ея, когда стало разсзетать, 
алюмйн1евые листочки электрометра тотчасъ разошлись и притомъ 
больше, чемъ до затмен1я.

Очень жалко, что изъ этихъ одиночныхъ данныхъ нетъ воз
можности сделать пока никакихъ выводовъ.

Отклонетя магнитной стрплки. Тоже самое приходится ска
зать и относительно замеченнаго некоторыми наблюдателями от- 
клонен1я магнитной стрелки во время затмешя. Такъ, гг. Миро- 
новъ и Витлокъ, наблюдавш1е въ Выборгской губ., въ Вуоколакскомъ 
уезде, упоминаютъ объ „отклонеши вправо компаса противъ точки 
восхода солнца на 22V / “. К. В. Иванова изъ Нежина пишетъ: 
„Магнитная стрелка компаса, лежавшая на отдельномъ столе, къ 
которому никто не прикасался, отклонилась значительно въ сто
рону (на 4'’) и остановилась на NNW“. Гг. Каръялайне и Алту- 
ховъ получили въ Клине следую1ц1й рядъ данныхъ относительно 
отклоненш магнитной стрелки компаса:

3 Ч. 30' — 0 5 ч. 5' — 11°
4 Ч, 9' — 4° (къ востоку) — 4Г — 10°
— 30' —  8° 1) Чо -  11°
— 5 Г — 10° — 45' — 12°
—■ 56' — 9° — 49' — 17°

7 ч. 10' -  8°

Наконецъ г. Захарова изъ Тюмени извещаетъ, что „магнитная 
стрелка немного отклонилась къ западу“.

Есть между темъ и прямыя указан1я, что магнитная стрелка 
во все время затмен1я была въ покое, именно г. Качурпна со стан- 
1ци Генюдзъ Бресто-Граевской железной дороги и г. Керсновскаго 
изъ Туринска.

Очевидно согласовать между собою эти данный трудно.

*) E lster  U . G eitel. M eteor. Z eitschrift 1888. Januar.
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Общ1е выводы. Въ предъидущемъ изложеши результатовъ ме- 
теорологическихъ наблюден1й во время затыен1я не исчерпываются 
разум'Ьется всЬ относящ1яся къ метеоролшчи данныя. При полной 
обработка матер1ала следовало бы включить еще разсмотр'Ьте из- 
м'Ьнешй температуры почвы, актинометричесйя и фотометричесшя 
данныя. Но тщательная обработка данныхъ для температуры почвы 
можетъ быть произведена только главной физической обсерватор1ей, 
такъ какъ въ матер1ал4, имеющемся въ Физ. Хим. Обществ'Ь, 
такихъ данныхъ слишкомъ недостаточно для какихъ бы то ни было 
обобщена.

Результаты же актинометрическихъ и фотометрическихъ наблю- 
ден1й для Пермской губ. изложены уже обстоятельнымъ образомъ 
въ отчет'Ь астрофизической окспедиц1и Имп. Казанскаго универси
тета, а для Красноярска и др. мФстъ будутъ изложены въ отдель
ной статье 0. Я. Капустинымъ. О результатахъ фотометрическихъ 
измерен1й въ разныхъ мФстахь кроме того упоминается въ отчете 
проф. Н. Г. Егорова. '

Не входя поэтому въ дальнейш1я подробности, мы закончимъ 
нашъ очеркъ метеорологическихъ наблюденш во время солнечнаго 
затмен1я прошлаго года сопоставлен1емъ техъ общихъ выводовъ, 
которые можно было сделать изъ присланныхъ въ Физ.-Хим. Обще
ство хотя и многочисленныхъ, но большею частью не нолныхъ, 
къ сожалешю, отчетовъ.

1) Понижеше температуры—непосредственное, ближайшее след- 
ств1е затмен1я — было въ разныхъ местахъ и при разныхъ атмо- 
сферическихъ услов1яхъ далеко, разумеется, неодинаковое. По 
отзывамъ всехъ наблюдателей, во время полнаго затмен1я прп 
ясномъ небе, не смотря на незначительное понижен1е температуры 
въ тени, холодъ ощущался весьма явственно.- „Мертвая тишина 
и какая-то заманчивая прохлада“ (г. Полоцкой въ г. Александро
ве). — ,Охлаащен1е очень заметное“ (проф. А. I. Столетовъ въ 
Иванове-Вознесенке).— „Ощущался довольно порядочный холодъ“ 
(г. Давконтъ и др. въ Тобольске). И действительно, термометръ, 
подверженный прямому действш солнечныхъ лучей, опускался въ 
среднемъ выводе более, чемъ на 8°, а въ некоторыхъ местахъ и 
на 12 и на 13 градусовъ. Въ тени, между темъ, термометръ при 
ясномъ небе опускался въ среднемъ всего на 1,6°. При пасмурной, 
туманной погоде въ среднемъ понижен1е температуры было только 
0,5°; въ некоторыхъ же местахъ, где облачность или туманъ при 
низкомъ стояшй солнца были особенно сильны, и вовсе почти не
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было заметно изы^ненш температуры (Вадьно, село Никольское, 
Новгородской губ. и т. д.).

При этомъ наименьшая температура во вс^хъ случаяхъ при
ходилась позже момента средины затмешя; именно, въ среднемъ 
вывод'Ь: на солнц'Ь—на 3 минуты, въ т4ни—на 10 м., а въ гу- 
стомъ туман^ и при большой облачности на 13 минутъ.

2) Влажность относительная и облачность, всл'Ьдств1е задержа- 
híh солнечнаго лучеиспускан1я при затмен1и, должны были оче
видно, увеличиться. Это действительно и наблюдалось. Во многихъ 
ы4стахъ появлялась сильная роса. — , Крыши стали мокры“ (г. 
Ботвинкинъ въ Москве).— дНа фотографическомъ аппарате высту
пила роса“ (А. Г. СтолЬтовъ въ Иванове-Вознесенске). — „На 
земле, прежде сырой, заметна сильнейшая роса“ (Тобольскъ).

Наибольшая влажность запаздывала относительно середины за- 
тмен1я въ среднемъ выводе по крайней мере на 15 минутъ, т. е. 
больше, чемъ запаздывалъ минимумъ температуры.

Подобное же примерно запаздыванш получилось и для абсо
лютной влажности, т. е. для упругости паровъ. Но ходъ измененш 
ея былъ вообш;е обратный, чемъ для относительной влажности.

3) Атмосферное давлеше вообще къ середине затмен1я пони
жалось примерно въ среднемъ выводе на 0,2 мм., а въ некото- 
рыхъ отдельныхъ случаяхъ на 0,3 мм. и более, причемъ наимень
шее давлеше (въ среднемъ) запаздывало отъ 5 до 7 минутъ.

Причина опускашя барометра должна быть очевидно приписана 
быстрому сгущен1ю и осажден1ю водяныхъ паровъ главнымъ обра- 
зомъ въ высшихъ областяхъ атмосферы, на что указываетъ между 
прочимъ сравнительно-малое 'запаздыван1е минимума давлен1я.

4) Наблюдавшееся въ большинстве случаевъ ослаблеше ветра 
во время наибольшей фазы затмен1я можетъ быть объяснено втя- 
гиван1емъ воздуха въ разреженныя пространства, образовавш1яся 
вследCTBie быстраго осажден1я водяныхъ паровъ въ высшпхъ слояхъ 
атмосферы.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



T i  изв*ч еш я и зт  д о с т а в л е зн ы и  
( и з г  волосы в о я а то

(Составлены Н. Г, Е г о р о в ы м ъ)

Влоцлавскъ ^). Г. Лукасикъ. Затмен1е продолжалось отъ 5 ч. 
38‘/г до о н. 41 м. 15 сек.

Тальборжъ. Зборышовокш. Продолжительность затмеп1я 50 сек. 
(5 ч. 29 м. 10 сек. до 5 н. 30 м.). Наблюдали ходъ температуры. 
Изм^неше барометра.

Млава. Кемпинскгй и Франкенштейнъ. Полное затмеше про
должалось 1 мин.

Пржаснышъ. (Ц^ханов. уЬзда Плоцкой г.). Земскгй, Бронев- 
CKÍÜ и ПохвальскШ. Только метеорологическ1я наблюден1я.

Гон10здъ (ст. Бресто - Граевской ж. д.). Еачуринъ. Облачно. 
Солнца не видно.

Сувалки. Малченко. Сильный в^теръ. Небо покрыто густыми 
сплошными облаками. Дождило. Солнца не вид'Ьли.

ВолковышБИ (Сувалкской). Долбня. Облака на всемъ гори
зонт*. Ничего не наблюдали. Казалось, что были сумерки.

Гродно. Гелота. Облака пом'Ьшали наблюдать. Темнота дли
лась бол*е 1 мин.

Друскеники (Гродн. губ.). Проф. Сущинскш^ проф. Иностран- 
цевъ и г. Флоренсовъ. Доставлены метеорол. кривыя. (Термографъ 
и барографъ Ришара). Картина затмешя (Флоренсовъ). Облака.

*) МедЕимт, шриФтомъ указаны станцТи о которы хъ не было доставлено  
ев’ЬДенш въ коммисТю. О нихъ мы узнали по журвальнымъ статьямъ.

О  В ъ  A stronoB iische N ach rich ten  указаны слъд. ставц)и въ Гермаш и и 
наблюдатели: S p ie s s e n  вблизи Берлина, I .  G a l le  и L .  W e b e r  въ EpecH aBní, 
L a c h m a n n  во Франкфурт* на О дер*, К о е гЪ е г  въ К ольмар* (въ  П ознани), 
П роф . A lb r e c h t  и D r .  L a m p  въ Голдат* (воет . П русс1и) и въ Б ром берг*. 
А встровенгерсю е ученые: A p p e l ,  B a r t h f o y ,  G o t ta r d  H e a r d t l ,  K o n lc o ly ,  K o -  
v e s l i g e th y ,  M a r c u s e ,  O p p en h ésm  S p i t a l e r .  —  Дурная погода пом*шала вс*мъ  
наблюдателямъ.
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Вильком1рх (Ковенской). Горсти. Облачно. В4теръ стихъ во 
время полной фазы. Понижете температуры дошло до 2° (R).

Упитта (Ковенской, Понев^жскаго уЬзда). М их. Ейдртеничъ. 
Облачно; на мгновен1е выглянуло полузакрытое солнце.

Вильна. От. Р. Ф. X. О.
Д-ръ 1ендржеевичъ, д-ръ Эд. Натансонъ, В. В. Жуковсшй, 

Г. К. Мерчингъ, М. Цемневсюй, Б. Данелевичъ. (См. отчетъ о 
результатахъ наблюден1я).

Ружамполь (им. г. Корсака, близь Вильны). Невадничанскт. Ви- 
дФлъ „кольцеобразное затмен1е“, оставался „одинъ дюймъ“ св4т- 
лаго кольца около солнца. Было не совс^мъ темно, но трудно было 
различать секундную стрелку часовъ.

Вилейна. Богорю. Дождь. Крестьяне ожидали землетрясен1я.
Зубовичъ (близь ст. Вилейки). Корона серебристаго цвФта, 3 

солнечныхъ красныхъ выступа и два длинные хвоста, по мнйн1ю 
автора, зависящ1е отъ атмосферныхъ условш, (каранд. рисунокъ).

Динабургъ. Ст. Пулковской обсерватории, организованная для опредб- 
л е т и  д1аметровъ солнца и луны кзъ наблюденныхъ контантовъ. Наблюдатель  
Л. Деллииенъ.

Германовичи - Пузаны (Дисненскаго уйзда Виленской губ.). 
Ширинъ.

Д. Добромыслахъ (Минской губ. Борисовскаго уЬзда). Бах- 
метъевъ. При облачномъ небй наблюдалъ полное солнечное зат- 
MeHie въ бинокль съ закопчеными стеклами. Лучей около короны 
не зам^тиль. Во время полной фазы было темно настолько, что 
трудно было читать книгу. Наблюдалъ скользящую въ облакахъ 
конусообразную тФнь.

Полоцкъ (Витебской губ.). Дымманъ. Наблюдалъ на городской 
каланчй. Съ 5 час. утра Btiepb сЬв. и сФв.-вост. средней силы. 
Въ 6 ч. 15 м. вйтеръ совершенно исчезъ и во все время полнаго 
затмешя не дулъ. Особенно длинные хвосты были на нижней части, 
BepxHie же лучи, по словамъ очевидцевъ, тоже были довольно длин
ные, но ихъ верхн1я части немного заходили за облачко, въ это 
время нашедшее. На самомъ с1ян1и зам'Ьченъ быль одипъ блестя- 
щ1й выступъ, который находился во все время затмен1я. Онъ на
ходился на нижней части. Такой же величины и формы былъ еще 
одинъ выступъ выше перваго почти на 45°— вл'Ьво отъ перваго. 
Оба имФли форму прямоугольниковъ съ закругленными краями. 
Доставленные въ коммис1ю 2 рисунка карандашомъ (сделанные 
двумя наблюдателями въ разное время) весьма согласны. НФкото-

4
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рые вид'Ьли 3 зв'Ьзды — одна лежала къ сЬв.-вост. отъ солнца 
(относительное разстояше не определено). Мнопе видели на юго- 
востоке какое-то круглое бледное пятно такого цвета, какого бы- 
ваетъ луна при солнечномъ закате. Оно было видно въ начале 
полной фазы, но вскоре исчезло. Г. Дымманъ не виделъ его.

Инж. Шелюта. Доставлены въ коммис1Ю 2 негатива солнечной 
короны, полученные въ обыкновенной камере. Общ1й характеръ 
такой-же, какъ и на фотограф)яхъ, полученныхъ въ другихъ пунк- 
тахъ. Солнечныхъ выступовъ не видно.

Витебскъ. Гриненко. Обстоятельное описан1е явлен1я. Подробно 
описаны протуберанцы. Одинъ лучъ у сев. полюса солнца имелъ 
длину больше 1°. Освещен1е было вполне удовлетворительное для 
чтешя газеты. Звездъ не было видно. (Корреспонденщя будетъ на
печатана).

Юрковскш. Облачно. Корона видна на мгновен1е. Фотографиче- 
ск1е снимки. Метеорологичесыя наблюден1я.

Кудрявцевъ. Больш)е выступы изъ лучей, конически сходяш;ихся, 
наверху въ левомъ квадранте, друпе съ правой стороны. Внизу 
слева широкШ тупой выступъ.

Велишв'Лукн. От. Пулковской обсерватор1и. Капитанъ Коз- 
ловскт.

Велнжъ. Лнтоновъ. Наблюдалъ въ 25 в. къ сев. отъ го
рода. Облачно. Только хорошо виделъ бегъ лунной тени въ не- 
бесномъ пространстве (какъ она перешла справа отъ солнца на 
лево). Перемеш,ен1е тени съ одного края горизонта до другаго 
продолжалось около 6 — 7 сек.

С т. Я р ц э в о .  Ст. Пулковской обсерваторш . Л. Струве.

С. Сергино (Зубцовск. у. Тверской г.). Никольскш. Съ вечера 
6-го дождь. Къ утру 7-го прекратился, но все небо въ облакахъ.

Ржевъ. Гусевъ, священникъ. 6-го августа пасмурно и дождь. 
После 12 час. ночи сильный дождь (13,5 мм.). Тучи безъ просвета 
облегали небо во все время затмен1я.

С. У с п е н с к о е  (въ  8 вер. отъ г. Ржева). Проф. Юнгъ желалъ наблюдать 
переходъ теыныхъ Фраунгоферовыхъ линШ въ блестящ1я въ зюыентъ полнаго 
за т м е тя . Е го спутниками были M e. N e il l  и  L ib b y .  Тамъ-жо капитанъ Вгип- 
ховскгй (см. H arkness. S ideral M essenger 1888).

Ст. Старица. (Новоржевская жел. дор.). Костылевъ. Тучи. 
Временами дождакъ. Произведены только метеорологическ1я на- 
блюден1я.

Г ж а г с к ъ . Ст. Пулковской обсерватор1и. Лейт. Дртиенко.
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Перьвино (близъ Торжка). Частная обсерватор1я ген.-лейт. Шахевскаго. 
О. В. Струве и Г. Л. Магевскш.

Тверь. Cm. Р . Ф. X . О. Гг. Гольштейн'ь, Дамсйй, Зв^Ьрин- 
цевъ, Джевецый, Рейнботъ, Менкесъ, Генке, Мысовсшй, Бодиско, 
фонъ-Бооль, Тырковъ и Щербаковъ. Произведены метеорологическ1я 
наблюден1я и фотометрическ1я.

Губченко. Не видФлъ.
Мошнинъ. Не видФлъ.
Рихтеръ. Начало было видно, но потомъ туманъ и облака.
Одинцовъ. Облака и туманъ. До полной фазы солнце было 

видимо два раза.
Сх. Завидово. Бар. Каулъбарсъ. Туманъ. Братъ наблюдателя 

видФлъ въ Клементьевскомъ, лагерф (московской губ.) бФгущ1я 
полосы.

Бар. Врангель. Туманъ и облака. Бысота барометра не изыФ- 
нилась. Короны не видно. Переходъ отъ темноты къ свФту и об
ратно — разной продолжительности.

Въ ЗавидовЬ была устроена станция итальянцами: Патеръ гр. Феррари 
и его помошники Lais и Buti имЪли съ собой приборы изъ частной обсерва- 
Topin г. Феррари. Предположено было Фотографировать корону и сдЪлать из- 
слЪдованге надъ солнечныиъ лучеиспуекан1еиъ (си. Harkness. S. М.).

' С. Карачарово (на ВолгФ близъ Завидова). Князь Гагаргтъ. 
Неожиданно при концф полной фазы очистилось небо. Д1аметръ 
короны около 2*/г Д1ам. луны. Въ камерФ съ объективомъ Буша 
снята корона на пластинкФ Фелиша, при экспозищи въ 2 —3 сек. 
Проявленная пластинка указываетъ, что при экспозиц1а часть солнца 
появилась. Короны не видно. Князь Гагаринъ, отецъ наблюдателя, 
прислалъ въ Общество картину затмен1я масляными красками.

Ш ипулино. Тг. Гасселъбергъ, и Реицъ и з ъ  П у л к о в а  н а м е р е н ы  б ы л и  фото- 
т о г р о Ф и р о в а т ь  и н а б л ю д а т ь  с п е к т р ы  к о р о н ы  и с о л н ц а . —  Мггллеръ, Кемпфъ п 
Шейиеръ п р и б ы л и  и з ъ  П о т с д а м а  д л я  п о с л ъ д о в а т е л ь н ы х ъ  8  Ф о т о гр а Ф и ч еск и х ъ  

с ъ е и о к ъ  и для  с п е к т р а л ь н ы х ъ  и зс л Ъ д о в а н г й . Доннеръ и з ъ  гельси н гФ О рск ой  о б -  

с е р в а т о р г и  для и ск ан 1я  м еж д у м е р к у р 1 а л ь н о й  п л а н е т ы . (Harkness. S. М.)
В ы с о к о в с Е о е .  Тернсръ и з ъ  Г р и н и ч а  ж е л а л ъ  и зу ч и т ь  с п е к т р ъ  и Ф отогр а

ф и р о в а т ь  к о р о н у . Г р аФ ъ  де Лабомъ и з ъ  П а р и ж а  для  Ф отограФ ир ован 1я к о р о н ы .  

П р и  н е м ъ  б ы л ъ  т е л е с к о п ъ  1 2  Д1ам . о т в е р с и я .  В б л и з и  К л и н а  н а х о д и л и с ь  и т а д ь я н -  

CKie у ч е н ы е  Грасса, Коломбо и Отоппани ( и з ъ  Милана") для  Ф о т о м е т р и ч е с к и х ъ  

и зсл Ъ д о в а н )й  к о р о в ы . ( H a r k n e s s .  S .  Ы .) .

К л1шъ, Московской губ. Каръялайне. Туманъ. Мстеорологи- 
чесыя наблюден!)!.

Д-ра Воскресенскш. Описан!е подъема воздушнаго шара съ
*

О
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Мендел'Ьевымъ. По заявлен1ю прислуги, оставшейся въ квартирЬ 
г. Воскресенскаго, — въ одинъ моментъ сквозь сумракъ комнатъ 
проб'Ьжадъ красноватый св^тъ и saiiiMb наступила темнота.

Л. И. Менделпевъ поднялся одинъ на воздушноыъ mapi; произ- 
велъ наблюден1е температуры и усп'Ьлъ въ посл'Ьды1е моменты 
затмен1я наблюдать корону. Наибольшая высота подняНя — 3350 
метровъ. Въ своей стать^ „Воздушный полетъ изъ Клина во время 
затмен1я („СЬв. BicTHHKb“ за 1887 г.). Мендел'Ьевъ между про- 
чимъ говорить. (Подробное описагпе въ жур. „С4в. В'Ьст.“ 1887 г.).

„.....  То, что я вид'Ьлъ, можно описать въ очень немногихъ сло-
вахъ. Кругомъ солнца я увид’Ьлъ светлый ореолъ или светлое 
кольцо чистаго серебристаго цв'Ьта. Другаго, бол'Ье точнаго опре- 
д'Ьлен1я я не могу прибрать для оттЬнка, который я вид’Ьлъ въ 
„KopoHi“. Ни красноватаго, ни фшлетоваго, ни желтаго оттенка 
я не вид'Ьлъ въ „коронФ“. Она вся была цвЬта одного и того-же, 
но напряженность, интензивность или яркость св^та уменьшалась 
отъ чернаго круга луны. Сила св^та была — примерно какъ отъ 
луны. Размеры „короны“, или ширина св^тлаго кольца, вид4ннаго 
простыми глазами, были неодинаковы по разнымъ рад1усамъ, такъ 
что св’Ьтлый наружный край былъ неровенъ и следовательно коль
цеобразный светлый ореолъ представлялъ неодпнаковую толщину 
въ разныхъ своихъ частяхъ. Въ самомъ шнрокомъ месте толщина 
кольца была не болФе рад1уса луны. Никакихъ лучей, С1ян1й или 
чего-нибудь подобнаго венчику, который иногда рисуютъ для изо- 
бражен1я „короны“, мои глаза не видели. Все, что я могу приба
вить въ этомъ отношен1и, состоитъ лишь въ томъ, что напряжен
ность света въ разныхъ частяхъ кольца „короны“ мне казалась 
неодинаковою, и ея наружный край стушевывался и представлялъ 
местами возвышен1я, местами угдублен1я. На сколько усиелъ за
метить и припомнить, внизу мне видно было утолщен1е „ко
роны“ или ббльшая ея ширина сравнптельно со всеми другими 
частями. Здесь внизу, если мои глаза не ошиблись, виденъ былъ 
красный оттенокъ, должно быть, выступовъ или протуберавц1Й, 
которые характеризуютъ ближайш1я части солнечной атмосферы 
и состоятъ изъ раскаленнаго водорода, извержен1е котораго ныне 
есть уже возможность наблюдать и помимо полныхъ солнечвыхъ 
затмен1й. Никакихъ звФздъ я не заметилъ. Никакихъ изменен!?! 
однообраз!я или оттенковъ, никакихъ очертан!й на оборотной сто
роне луны я также не заметилъ. Полагаю, что на этотъ обзоръ 
новаго, но менее величественнаго, чемъ ждалъ, явлен!я у меня

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  53 —

пошло приы'Ьрно 15 секундъ, во всякомъ случа'Ь не больше 20 и 
не мен4е 10 сек. Пораженный невиданною картиною, я желалъ, 
прежде всего, разсмотр'Ьть ту форму, которую такъ р'Ьдко при
ходится вид'Ьть. Но следовало не медля приступить къ изм'Ьре- 
н1ямъ. Приборъ, для этого необходимый, былъ у меня уложенъ въ 
особую небольшую корзинку, запертую замочкомъ, и мн'Ь пришлось 
наклониться, отпереть замокъ, открыть корзинку, вынуть мини
мальный' термометръ, лежавш1й сверху, привесить его къ борту 
корзинки, вынуть еще друхпе термометры, которые также лежали 
сверху, и достать измерительный угломерный снарядъ. Все это я 
делалъ, не отрывая х'лаза отъ солнца, ощупью,—для того, чтобы 
не потерять ни на одинъ моментъ видъ „короны“, и я полагаю, 
что не менее 5 сек. пошло на это. Смотря на солнце, я съ ужа- 
сомъ увиделъ, когда мои руки уже коснулись угломернаго сна
ряда, что маленькое облако закрываетъ виденное. Собственно го
воря, закрыто это происходило не отъ одного того, что облако 
набегало на солнце, но и отъ того, что мой аэростатъ поднимался 
и следовательно перемещался относительно верхняго облака и въ 
моемъ новомъ ноложен1и облако встало между мною и солнцемъ. 
Сперва облако было редкое и туманное, такъ что сквозь него еще 
мелькала „корона“, но скоро край большаго массивнаго облака за- 
слонилъ вполне солнце и я тотчасъ увида.лъ, что мне больше ужъ 
не увидать „короны“ и следовательно наблюдать и мерять теперь 
было нечего..... “

С. Молодое, Клинскаго уезда. Кушинниковь. Туманъ и дождь.
С. Рогачево, Диитровскаго уезда. Покровскт, священникъ. 

Сначала хорошо, затемъ вдругъ туманъ.
С. Никольское-Горушки. Ст, Р. Ф. X . О. Гр. А. В. Олсуфьевъ, 

И. И. Воргмавъ, 0 . 0. Врунсъ, Э. 0. Визель, Ю. В. Вульфъ, 
Л. Г. Вучиховсшй, Н. А. Ге.зехусъ, П. М. Голубицый, Н. Г. Его- 
ровъ, Е. Е. Каменевъ, Е. А. Роговсшй, 0. Э. Страусъ, II. М. Са- 
ладиловъ, свящ. Г. А. Холмогоровъ, А. М. Шенрокъ и В. А. Фран- 
ценъ. (См. отчетъ о наблюден1яхъ).

Диитровъ. Бобровъ. Солнце всходило ослепительно ясно, а 
потомъ туманъ и облака.

С. Степанкове, Звенигородскаго уезда. Проф. А . А . Фишеръ 
ф. Вальдгеймъ. Туманъ. Понижеп1е температуры на 0°,3 (Е.).

Москва, Еругловъ. Намеренъ былъ рисовать въ камеръ-обскуре. 
Облака и туманъ. Метеорологичесшя набюден1я.

Ботвынкинъ. Туманъ.
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Ярковскш. Сильный туманъ. Метеорологическ1я паблюден1и.
Ст. Пз'лкоЕСкой обсерватор1и. Гг. Витромъ и Лоренцеиъ.

Д. Звягнно. Болчанецкт. Въ кашя-нибудь 2 минуты все небо 
заволокло облаками. Туманъ. На 100 шаговъ трудно вид'Ьть. Въ 5 
час. 35 мин. не видно на 50 шаговъ. Въ течеши часа темпера
тура понизилась на 0°,7 (R.).

Баш инъ. Тверской губ. Морошкинъ. Намеревался фотогра
фировать. Скверная погода. Во время полной фавы ветеръ стихъ.

С. Сеиенково, Калязинскаго у^зда. И. И. Данилевскш  и А. А. 
Винстеръ. Корона наблюдателямъ казалась серебряпс-золотистаго 
цвета и лучистаго характера. 3 рисунка (различной формы — ве
роятно изъ за облаковъ). Въ простомъ фотометре Бунзена масля
ное пятно исчезло отъ шестириковой стеариновой свечи на 578 мм.

С. Бадарово. Суворовъ. Съ 4-хъ часовъ утра 7-го августа 
облачно; потомъ облака разсеялись, но около солнца видно радуж
ное кольцо (halos). Корона казалась въ виде розоватаго кольца.

Оерпевскш посадъ. Проф. Голубинскш и студ. Моек. Дух. 
Академ1и ЛазаревскШ, Соколовъ, Жевковичъ, Поповъ. Вдругъ поя
вился туманъ. Температура понизилась на l ‘/2°(R-)-

Александровъ, Владишгрской губ. В л . Ап. Волоцкой ‘) такъ 
описываетъ впечатлен1е отъ картины полваго затмен1я. Луна какъ 
черный шаръ висела въ воздухе и въ верхнихъ частяхъ его не
правильными пучками разбрасывались серебристаго цвета лучи, 
среди которыхъ съ левой стороны ярко выделялась полоска мали- 
новаго цвета въ виде кроваваго языка, а надъ нимъ развевался 
какого-то коричневато цвета паръ. Облака помешали сделать спек
тральный изследовашя. Во время полной фазы видны были звезды 
1 и 2 величины.

ведюшинъ. Корона походила на рис. въ брошюре А. Клейбера.
11ереяславль-3алесск!й. Житецкш. Въ первый моментъ пол

ной фазы нервное возбужден1е. Солнце окружено блестяьцимъ с1я- 
н1емъ, состоящимъ изъ длинныхъ и более короткихъ лучей разнаго 
нротяжен1я. Светъ короны мягшй, матовый съ очень легкой ф1о- 
летовой окраской. Такою казалась корона, когда она была вне 
облаковъ, но когда она была покрыта легкими облаками, глазамъ 
представлялось не лучистое cianie, а светлое кольцо вовругъ тем- 
наго диска. Вблизи солнца не было замечено звездъ. Разсказы-

‘) Въ hmíhíh г. Водоцкаго въ Грязовецкомъ уВзд® изх-за тучъ и облаковъ 
ничего не было видно.
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вали въ город'Ь, что передъ полнымъ затмен1емъ стадо домашнихъ 
утокъ тихо вышло со двора, а въ моментъ полнаго затыен1я всЬ 
утки внезапно повернули назадъ и пошли во дворъ.

Войшицкш. Неотчетливые три позитива съ одного негатива.
С. Смоленское (въ 25 верст, отъ Переяславля), гг. Карам

зины. Сильный туианъ пом'Ьшалъ'наблюдать корону.
Петровскъ, Ярославской губ. Ст. Р. Ф.-Х. О. Пр. Глазе- 

напъ, Тачаловъ, Рыдзевск1й, Ковальск1й, Горбуновъ, Грузовъ, студ. 
Роддъ, Серафимовъ, (Отчетъ етанц1и будетъ изданъ особо).

Г. Горбуновъ прислалъ описан1е короны.
Р. Л. Колли. Доставленъ отчетъ о поляризацшнныхъ изсд'Ьдо- 

ван1яхъ короны (печатается).
С. Курба, Ярославскаго уЬзда. Нечай. Передъ наступлен1емъ 

затмен1я солнце скрылось за густое облако — образовалась темная 
ночь; в'Ьтеръ затихъ. До затмен1я и посл^ дулъ легк1й ю.-з. в'Ьтеръ.

Ярославль. Д-ръ Талько. Во время полной фазы острота зр4н1я 
уменьшилась въ 2‘/г раза. Черезъ 6—10 минутъ она пришла къ 
норм4. Наблюден1я произведены по иниц1атив’Ь д-ра Талько вра
чами 35 п'Ьх. дивиз1и въ Ярославл'Ь—Костром'Ь надъ фельдшерами 
съ нормальныыъ зр'Ьн1еыъ.

От. Пулковской обсерватории. Князь Голицынъ.

С. Затишье (въ 7 верст, отъ Владимира). Лъвовъ. Ничего не было 
видно. Облака.

С. Елпатьево, 11ереяславль-Зал’Ьсскаго у'Ьзда. Кбнстанти- 
новичъ. Наблюден1я телескопичесюя (объективъ Вагбонх 95 мм. 
увеличеше 25 разъ, астр, окуляръ). На солнц!! видны два малень- 
кихъ пятна. Предъ наступлен1емъ 2-го контакта на нисколько мгно- 
венш можно было вид'Ьть, какъ лунныя горы разделили на 5 сег- 
ментовъ оставшуюся часть диска солнца. Въ 5 час. 52 мин. 20 с. 
наступилъ 2-ой контактъ. Сейчасъ посл4 него видны были 4 со
вершенно розовыхъ протуберанца. Они ярко выделялись на сереб- 
ристо-беломъ цвете короны. Черезъ 30 сек. протуберанцы закры
лись луннымъ дискомъ. Невооруженнымъ глазшяъ видны 3 звезды. 
Прислана барометрическая кривая отъ барографа Ришара.

Владим1ръ Г. Фуесъ—директоръ Кронштадтской морской обсерватор1и.

Иваново-Вознесенскъ. Л. Г. Столптовъ, Н. Е . Жуковстй, 
А . П. Соколовъ^ гг. Врюсовъ и Усагинъ на собственный счетъ съ 
инструментами, принадлежащими физич. лаборатор1и московскаго
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унив. и Гр. Ал. Черткову. Облачно. Полууено 8 негативовъ. Тамъ 
же наблюдали: гг. Кривобоковъ, Зубковъ и, которые прислали 
контурные рисунки короны. (Отчетъ станцш печатается).

Иваново. Prof. Upton и Ж. Boatseh и д-ръ Кеппенъ изъ Гамбурга для 
метеорологическихъ наблюдешй (вл1ян1е затмензя на ходъ барометра). (См. 
Harkness. S. М.).

Кострома. Г. Картацци. Директоръ обсерваторш въ г. Николаев'Ь.

Б алахна—ассистентъ г. Картацци.

Ковровъ. Федоспевг. Дискъ луны, закрывающ1й солнце, не 
былъ совершенно чернымъ, но красновато-сЬрымъ, какъ остываюш;ее 
до-красна накаленное железо, и какъ-бы просв^чивалъ. Друг1е ви- 
д’Ьли 3 — 4 зв'Ьзды. Протуберанцы нарисованы въ два различные 
момента довольно точно. Когда показался край соляечнаго диска 
въ видф бледно-голубой ярко блещущей лучистой точки — напом- 
нился св^тъ вольтовой дуги. Затшен1е продолжалось около IV4 мин. 
Въ суматохе уронили фотометръ и погасили свечу.

Кинешма. Miss Brown отъ ливерпульскаго астроном, общества, Perry 
изъ Stonyhnrst obs. и B r Copeland^ изъ Dun Echr. обеерв. Фотографирова- 
ше короны и спектроскошя. Дурная погода. Ничего не наблюдали.

Въ 2-хъ в. отъ Кииетмы, въ собств. им^ши наблюдалъ проФ. Бредихинъ. 
(См. Harkness. S. М.).

С. Жытъ, Гороховещкаго уезда. О. П. Бабушкина. Передъ 
затмен1емъ небо вблизи солнца очистилось отъ облаковъ такъ, что 
можно было наблюдать хорошо. Когда осталась открытой только V4 
солнца, стало заметно темнеть. Светъ изъ ярко краснаго сделался 
бледно-зеленымъ, какъ светъ луны. Полное затмен1е длилось IV2 
мин. Вокругъ луны блестелъ венецъ светло*серебристаго цвета, 
въ верхнемъ крае лучи были длиннее и пересекались поперечными 
лучами, съ боковъ и книзу лучи были гораздо короче. Внизу у 
самаго диска луны блестела большая звезда съ краснымъ отливомъ. 
Кроме этой, были видны въ правой стороне отъ солнца еще 2 
звезды. Карандашный рисунокъ.

Юрьевецъ. П. А . Демидовъ. Наблюден1е произведено въ ре- 
фракторъ, OTBepcTie 4‘/г Дм съ астроноиическимъ окуляромъ. 3 ка
рандашные рисунка короны съ раскрашенными коп1ями. На рисун- 
кахъ означены солнечные выступы. ЦвФтъ короны былъ светло- 
желтый. Особенно длинный столбъ лучей находился съ западнаго 
края въ направлен1и солнечнаго экватора. Подробному изеледова- 
шю много мешалъ туманъ. Въ этомъ же пункте находились гг.
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Бтьлопольстй, Штернбергъ, Картацци, Нистенъ изъ Брюсселя, 
Фогель изъ Берлина и Карелины, приславш1е въ коммис1ю пози
тивы и фотограф1ю съ своего фотографическаго прибора. Фотогра- 
ф1и сделаны сквозь слой облаковъ; не смотра на продолжитель
ность экспозищи въ Veo сев. на фотограф1яхъ выработалось все, 
что наблюдалось въ моменты съемки.

Варнавинъ. В. К. Церасскт. Туманъ и сильная облачность.

Селеновъ, Нижегородской губ. Самосскш. Начало видфть не 
удалось—мЬшали облака. Полное затмеше было ясно видно съ на
чала до конца. Лучистое cianie: направо вверху и нал'Ьво внизу 
лучи длиннее (3 рисунка). ЗвФздъ не замечено.

С. Сорвижское, Вятской губ., Котельническаго у^зда. Ст. 
Р. Ф. X . О. I .  Клейберъ, г-жа Москвина и г. Котлецовъ. Итальян- 
CKÍe спектроскописты Таккини (изъ Рима) и Рикко (изъ Палермо). 
(См. отчетъ о результатахъ на6люден1й).

М'йдяны. Астроном. станц1я Казанскаго университета. Наблю- 
дешя по плану Пулковской обсерватор1и. Гг. Поргьцтй и В. Н. 
Биноградовъ.

Кукарка. Астрой, ст. Казанск. университета. Проф. Д. К, Дубяю 
и д-ръ Аванасъевъ. Желательно было произвести наблюден1я кон- 
тактовъ по плану Пулковской обсерватор1и, телескопическое изсл4- 
дован1е солнечнаго края и особенно б'Ьлыхъ выступовъ и метеоро- 
логическ!я наблюден1я.

Д. Мальково. Астроном, ст. Казанскаго унив. по плану Пул
ковской обсерватор1и. Наблюдатели: А. М. Ковальскш, гг. Tpoii- 
кт  и Красновъ.

Дебессы. Метеорологичесшя наблюден1я. Г. Жаптевъ и свящ. 
Виноградовъ.

Сарапуль. Тоже самое. Г. Завадзкт.
Чердынь. Ст. Общества Естествоиспытателей. Метеор, наблю- 

ден1я произведены г. Кротковымъ.
ВсЬ эти б станц1й потерп'Ьли неудачу. (См. Отчеты экспедищй 

Казанскаго университета. Казань, 1888).
С. Слободское. Косаревъ. Сплошныя густыя облака.
Кернголгдъ. Облака, и дождь.Только метеорологичесшянаблюден1я.
Оханскъ, Пермской губ. Германъ. Облачко, короны не видФли.
Ситниковъ. Хот4лъ изслФдовать вл1ян)е затмен1я на себя (нерв

ность и параличъ). Особеннаго ничего не зам'Ьтилъ.
Бизярск1й заводь, Осинскаго у. Степановъ. Доставилъ крат- 

к1й отчетъ погоды съ 15 января.
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Пермь. Станщя Еазанскаго унив. Астрономическая экспедиц1я 
унив. состояла изъ 4 -хъ наблюдателей: Н. П. Слугинова, К. В . 
Кебеля, И . Е . Янитевстго и S .  П. Еебеля. Ц-бли экспедиц1и: 
фотографирование короны и фотометричесия ваблюден1я контактовъ, 
метеорологичесыя наблюден1я и рисовка короны при разсмотр'Ьв1и 
ее въ трубу и непосредственно.—Облачность и туманъ.—Только 
были возможны наблюден]‘я метеорологичесюя и фотометричесйя. 
(См. я О метеорологическихъ и фотометрнческихъ изм'Ьрен1яхъ во 
время солнечнаго затмен1а“. Пр. Н. П. Слугиновъ. Казань, 1888).

Нижп1й Тагиль. Д-ръ Рудановскш. Наблюдалъ полное затме- 
Hie въ телескопъ Секретана (д1ам. объектива 85 мм.) съ земнымъ 
окуляромъ, увеличивающимъ въ 22 раза. Въ моментъ полнаго за- 
тмешя внизу съ л'Ьвой стороны р^зко выделился небольшой про- 
туберанцъ, ярко блиставш1й съ преобладавшимъ розовымъ цв^томъ. 
Протуберанцъ наблюденъ безъ цв'Ьтныхъ стеколъ; своимъ видомъ 
онъ напоминалъ пылающ1й очагъ. Определить его очертан1я было 
невозможно по случаю мерцан1я. Затмен1е сопровождалось прохож- 
дeнieмъ легкаго облачка. Солнечная корона была видна очень 
слабо и не изменяла своего вида. Звездъ и планетъ не было за
метно вблизи солнца. Метеорологическ1я наблюдешя были посланы 
д-мъ въ главную физическую обсерватор1ю. Акащя armata слегка 
складывала листочки, а цветы Nicotiana и Mirabilis Laloppa откры
вались. Было слышно nenie петуховъ. Четыре позитива на бумаге 
съ негативовъ, держанныхъ по 10 сек. въ разные моменты полной 
фазы. Контуръ короны на всехъ 4-хъ позитивахъ одинъ и тотъ же. 
Приложенъ фотографичесюп снимокъ, сделанный г. Александровымъ.

Кушва (Уралъ). Голубевъ. На горе Благодать на высоте 1249 
фут. надъ уровнемъ моря. Полная фаза наблюдалась по местному 
времени въ 8 ч. 27 м. — 8 ч. 30 м. Meтeopoлoгичecкiя наблюде- 
Hia. Дискъ луны былъ совершенно темный, корона имела сереб
ристые лучи, длина которыхъ равнялась приблизительно ‘/з Диа
метра. Только 4 луча выделялись своей величиной; одинъ былъ 
сверху, другой почти на противуположной стороне снизу и два съ 
правой стороны. Некоторые различали слева внизу черезъ лучи 
нечто въ роде светлаго язычка. Сверху былъ виденъ освещенный 
край небольшаго и очень тонкаго облака. Невооруженнымъ глазоыъ 
видели MepKypiftj Марсъ, Бенеру, Юпитеръ и три звезды.

Гилевъ. Наблюдалъ нежное, матово-серебристое, слегка синева
тое dame. Лучи его достигали 4-хъ дiaмeтpoвъ луны. Последняя, 
казалось, имела пепельно-матовый цвЬтъ. Бокругъ луны, вследетв1е
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облачности, былъ вид^нъ радужный кругъ (halos). Терыометръ 
упалъ на 1 '/ /  (R)- Зат^мъ, BCEopi пошелъ дождь.

Ilpocß. Хандриковъ. Доставилъ печатный отчетъ (см. Труды 
К1евскаго Общества Естествоиспытателей за 1887 г.З своихъ наблю- 
дешй на Кушв4. Въ коммис1ю присланы четыре рисунка короны 
(хромотитя).

„...Трудно описать то впечатл'Ьн1е, которое произвело на меня 
настуилен]’е полваго фаза. Въ пол4 3pÍHÍa моей трубы помещался 
весь дискъ солнца (3-хъ дюймовая фраунгоферова труба). Въ мо- 
ыентъ исчезновен1я посл'Ьднихъ его блестящихъ точекъ вокругъ 
св’Ьтила, по всему его краю мгновенно зажегся поразительный фейр- 
веркъ. Явилась серебристая корона съ ея разнообразными лучами 
и блеснули протуберансы, для воспроизведешя колорита которыхъ 
на палитрЬ нЬтъ красокъ. Эти причудливые языки пламени им'Ьли 
интересный голубовато-розовый цв^тъ и ясно представляли про
зрачность легкаго пламени...

Св^тъ явившейся короны былъ интензивенъ только на весьма 
маломъ разстоянж отъ солнечнаго края (на разстоян1и одной или 
не бол'Ье двухъ минутъ) и прптомъ эта интензивность не вездЬ 
была одинакова. Но судить о яркости короны непосредственно въ 
этомъ случай было трудно, ибо во все время затмен1я черезъ 
солнце тянулись перистыя облака, хотя и очень тонк1я. Въ мо- 
ментъ наступлен1я полной фазы, b m í c t í  съ  нротуберансами вокругъ 
солнца появились лучи, выходящ1е изъ такъ называемой короны; 
форма и положен1е этихъ лучей были весьма разнообразны. Наи- 
больш1й лучъ (съ рад1усомъ уголъ около 140°) им'Ьлъ длину трехъ 
рад1усовъ. Форма лучей была также разнообразна... Св'Ьтъ короны 
былъ слаб'Ье свЬта луны во время полнолун1я, ибо во время полно- 
лун1я едва ли можно вид'Ьть звезду а Leonis на такомъ разстоя- 
HÍH отъ луны, на какомъ она была во время полной фазы... Была 
такая темнота, при которой безъ помощи фонаря было невозможно 
ни рисовать ни отсчитывать хронометръ, стоявш1й на столЬ непо
средственно передъ наблюдателемъ...“

Л. А . Толстопятовъ. Присланы позитивы на стекл'Ь и на бу- 
Mari съ негативовъ, полученныхъ въ обыкновенной камер^. Лишь 
только исчезъ посл4дн1й лучъ солнца, пишетъ наблюдатель, мгновенно 
вспыхнулъ лучезарный в^недъ короны и охватилъ со всЬхъ сто- 
ронъ черный кругъ луны такимъ б4лосн4жнымъ, но въ то же время 
ласкающимъ глазъ св'Ьтомъ, что я невольно загляделся на него и 
чуть не позабыдъ про свою камеру. Св'Ьтъ короны разбрасывался
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во ес4 стороны яркими и острыми пучками лучей, большей частью 
еерад1альнаго направлен1я, но количество его распред'Ьлялось не- 
равном'Ьрно.» Наибольшее скоплеше этой светящейся матер1и обра
зовало широкую и густую полосу въ направлен1и движен1я обоихъ 
свйтилъ. Границами этой полосы служили четыре особенно далеко 
выдававш1еся (три пли четыре) почти параллельные лучи короны, 
составлявш1е по парно какъ бы двй секущ1я, перерезавш1я дискъ 
луны приблизительно черезъ средину противуположныхъ рад1усовъ. 
Вместе СТ| А. А. Толстопятовымъ наблюдалъ А . Лимбергъ.

Графъ А. П. Игнатъевъ (на пароходе близъ Тобольска). Па
мятная заметка наблюдателя передана чрезъ Красноярскую эксне- 
диц1ю въ коммис1ю. Красноватые выступы налево внизу.

Туринскъ, Тобольской губ. Д-ръ Еороткевичъ. Наблюдалъ 
невооруженнымъ глазомъ при совершенно ясномъ небе. Въ 8 ч. 
51 м. солнце совершенно закрылось луной. Мгновенно появилось 
бледно-желтое С1ян1е более резкое около края луны. Еще одипъ 
моментъ (гораздо короче, чемъ произнести эту фразу), и выброси
лись светло-голубаго цвета остроконечные лучи сверху, справа и 
снизу; слева лучей не было. Затмеп1е продолжалось около 3 м. По
явились звезды: 2 съ правой и одна небольшая съ левой.

Д-ръ Еириловъ. Луна представляла черное пятно, окруженное 
слабымъ с1яп1емъ—лучистымъ венцомъ. Лучи справа и сверху пред
ставлялись более длинными,—снизу же едва заметно выдавались. 
Полное затмен1е продолжалось около 2 мин. Невооруженнымъ гла
зомъ были видны справа 3 звезды. Во время затмен1я былъ вол- 
шебно-фантастическ1й полусветъ, окрасивш1й лица людей въ серо- 
зелеповатып цветъ.

Д-ръ. Еерсновскгй. При наступлен1и затмен1я, жнвотныя тре
вожатся — коровы ревутъ, петухи ноютъ. За ‘/4 часа- до затмен1я 
температура значительно падаетъ. Передъ самымъ затмен1емъ по 
столу побежали длинныя, но узкш (вершка въ 2 шириною) частыя 
и дрожащ1я тени. Замечены справа четыре звезды: три большихъ 
и одна, выше другихъ, меньше и слабее (явилась после трехъ 
лервыхъ). Отклонен1е магнитной стрелки не замечали.

Захарварицъ. Присланы акварельные рисунки короны, которые 
по мнен1ю наблюдателя имеютъ большое сходство съ рис. г. Ко- 
роткевича. Звезды казались бледными вследств1е яркости короны.

Милинскш. Наблюдалъ въ небольшой бинокль. На карандаш- 
помъ рисунке, сделанномъ на бланке коммис1и, видны два длин
ные луча по нанравлен1ю солнечнаго экватора (около д1ам.
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солнца); третШ лучъ у s по рад1усу. Съ л'Ьвой стороны внизу была 
видна большая блестяш;ая зв'Ьзда и пять бол’Ье слабыхъ справа 
вверху. Св'Ьтила указаны на pncyHKt.

Тобольскъ. Станкевичъ. Наблюден1е произведено черезъ закоп- 
ченое стекло... Въ 9 ч. видна незначительная часть солнца, св'Ьтъ 
потухаетъ—тЪнь по земл'Ь пробЬгаетъ довольно быстро, пепельнаго 
цв^та. Въ 9 ч. 4 м. полная фаза, свФтлый серебристый кругъ во- 
кругъ тФни шириною ‘/го солнца съ темными полукруглыми поло
сами (?) внутри и небольшими серебристыми лучами вокругъ, рав
ной почти величины.

Давконтъ. Карандашный рисунокъ съ ука.зан1емъ 3-хъ свФтилъ. 
Одно внизу слФва въ лучахъ короны—а Leonis; друпя два—на
право. Въ 9 ч. 4 м. луна закрыла все солнце. Наступила темнота, 
какая бываетъ въ конц^ вечерней зари. Зв'Ьзды отчетливо обозна
чились на небесномъ сводФ; темно-зеленоватый св'Ьтъ разлился по 
всей атмосферЬ... Корона представилась довольно красивою. Сверху 
и снизу больш1е лучи, а съ боковъ очень малые и въ нЬкоторыхъ 
мЬстахъ едвазамЬтные... Полная фазазатмешя продолжалась 3 мин.

Тройницкш. Краткое описаше короны и рисунокъ.
Луговсте и Забгьлина. Доставили 3 рисунка короны, карту звЬзд- 

наго неба съ обозначенными г-жей ЗабЬлиной краснымъ каранда- 
шемъ звЬздамп, который были замЬчены ею вблизи солнечной ко
роны. Кривыя температуры и барометрическое давлеше (анероидъ). 
Къ этимъ таблицамъ и рисункамъ прибавлено описан1е личныхъ 
впечатлЬн1й бтъ той поразительной картины, которую удалось на
блюдать.

П. С. Паутовъ прислалъ нЬсколько акварельпыхъ рисупковъ 
короны и неба въ различныя фазы затмен1я. Но его наблюден1яыъ, 
вокругъ луны с1яли продолговатые золотистые лучи съ блестящими 
и какъ будто разноцвЬтными искрами; изъ этихъ точекъ одна, на
ходившаяся внизу была больше всЬхъ и горЬла ярко. Темнота 
усилилась. Показались звЬзды. Общ1й видъ былъ великолЬпенъ. 
ПослЬ короны солнца показались свЬтовые выступы желто-бЬлаго 
цвЬта—гуще на ЮВ. и СЗ. ЦвЬтъ неба сдЬлался еще темнЬе... 
Животныя, пасш1еся недалеко отъ наблюдателя, кажется, не чув
ствовали никакой перемЬны, они спокойно кормились. Холодъ былъ 
чувствителенъ.

Сухановъ. Картинное описаше. Автору казалось точно на землю, 
окутанную въ полумракъ, опустился конусообразный разноцвЬтный 
шатеръ съ отверстаемъ вверху въ видЬ серебристой солнечной ко-
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роеы. Этоть шатеръ, спускаясь съ горизонта, принималъ разно
образные отт'Ьнки—сначала теыио-ф1олетовый, потомъ красновато- 
желтый и у горизонта багровый. Было темно, какъ въ лунную 
августовскую ночь. Вйтеръ усилился и дулъ со скоростью прибли
зительно 2 метра въ секунду.

На р'йк'й Иртышъ въ 220 в. ниже гор. Тары. Остряковъ. 
...За б минутъ до полной фазы свфтъ началъ падать чрезвычайно 
бистро и передъ саыымъ затмен^емъ положительно скачками, какъ- 
бн по счету... Чудное явлен1е на неб'Ь... Въ самый моментъ закры- 
т1я солнца видны два св^тлыя кольца — одно, образуемое короной 
солнца, другое—отраженное—надъ нимъ, пересЬкающее его въ 
центрЪ. Полное затмен1е продолжалось около полуторыхъ минутъ 
и представляло величественное зрЪлище: около чернаго круглаго 
диска луны вспыхнуло яркое кольцо, толщиною не бол1;е '/э—‘/ю 
д1аметра солнца, цв'Ьта ослепительно электрическаго—белаго; тол
щина его была не одинакова—оно расширялось сверху, съ правой 
стороны солнца, гдй образовалось много зубцеобразныхъ выступовъ. 
Самый дискъ луны, вверху, градусовъ 15 въ сторону отъ верти
кальной оси, тоже имелъ не ровный, а зубчатый видъ. Отъ внут
ренней короны шло мерцающее с1ян1е, окружающее солнце не бо- 
.лйе, какъ на половину его д1аметра. Внизу, съ лФвой стороны 
солнца, были два выступа въ виде конусовъ съ закругленными вер
шинами, длиною отъ ‘/е— */5 Диаметра солнца. Эти выступы горели 
такъ же ярко, какъ и кольцо, но неуловимо отличались отъ него и 
около нихъ с1ян1е немного удлинялось. Очертан1я короны постоянно 
меняли свой видъ. Это движете или волнен1е света отражалось 
и на остальномъ небе и на местности, придавая имъ видъ не ров- 
наго света, а какъ бы слегка переменнаго, волниста1'0, какъ бы 
дрожащаго вместе съ горящимъ на небе венцомъ. Но вотъ два 
выступа (протуберанца) окрасились сначала въ син1й, а потомъ въ 
резко-ф1олетовый цветъ, далее перешли въ кроваво-красный и въ 
тотъ же моментъ съ правой стороны солнца появился узк1й, тон- 
гай серпъ такого-же краснаго цвета п мигомъ облилъ этимъ цве- 
томъ всю окрестность, а вследъ за нимъ, какъ бы вырвавш!йся 
на свободу долго сдерживаемый потокъ, хлынулъ на землю пукъ 
золотыхъ лучей и осветилъ местность. Корона мигомъ исчезла, 
звезды угасли, а светъ сталъ быстро возрастать.

Томскъ. Кошаровъ. Пять видовъ неба во время затмен1я (маслян. 
крас.). Три рисунка на черной бумаге белымъ карандашемъ. Г. Ко
шаровъ виделъ вокругъ луны беловато-огненный цветной ободокъ,
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отъ котораго шли во всЬ стороны лучи въ видЬ зв’Ьзды, которые 
были местами длиннее и местами ярче с1яли.

Кошарова. Утро было пасмурное; нисколько разъ шелъ дождь. 
Передъ полной фазой сделалось такъ темно, что деревья казались 
черными. Вдругъ облака разсЬялись. СвФтлый тоншй обручъ солнца 
съ небольшими лучами неодинаковой длины и ширины окружилъ 
лунный дискъ. Темнота была страшная; безъ спички нельзя было 
разглядеть стрелки часовъ. Звездъ не замечено.

Суховъ. На бланке коммис1и доставленъ рисунокъ, изобража- 
ющ1й контуры короны въ различные моменты полной фазы: самый 
первый контуръ въ виде узкаго кольца былъ наблюдаемъ черезъ 
тучи. Изменеше контура зависело, очевидно, отъ различной тол
щины быстро несущихся дождевыхъ тучъ. Въ течен1и полнаго зат- 
мешя виденъ былъ выступъ ярко-малиноваго цвета внизу, налево 
отъ вертикальной оси.

Адр{ановъ. Корона въ виде узкаго ободка съ неяснымъ непра
вильно очерченнымъ внешнимъ краемъ; ни корональныхъ лучей, ни 
звездъ не замечено. Былъ наблюдаемъ случай нервнаго разстрой- 
ства подъ впечаз)лен1емъ картины затмен1я. По заявлешю г-жи Адр1а- 
новой, были видны две звезды недалеко отъ солнца надъ и подъ нимъ. 
Луна казалась ей серо-зеленаго цвета фольги. Таблица температуръ.

Гуляевъ. Корона въ виде кольца вокругъ чернаго пятна. Кольцо, 
казалось, вращалось взадъ и впередъ. Влево отъ короны была видна 
одна звезда. Сообщены некоторый сведен1я о погоде съ 1 авг. по 7-е.

Красноярскъ От. Р . Ф.-Х. О. Члены экспедищи Рус. Ф.-Х. 
Общ. А. И. Садовск1й, Н. Н. Хамантовъ, 0. Я. Капустинъ, Г. А. 
Любославск1й, А. С. Поповъ и студенты Снб. университета М. А. 
Шгтеленъ и А. В. Вульфъ. Имъ помогали студ. .унив. А. И. Смир- 
новъ и студ. военно-мед. акад. Климовичъ. Не смотря на несо- 
всемъ благопр1ятную погоду, сильную облачность и ветеръ, этой 
экспедищи удалось больше всего доставить научнаго матер1ала. 
(См. отчетъ).

И. Т. Савенковъ наблюдалъ корону въ рефракторъ 3‘/г Д. от- 
версНя черезъ астрономичесшй окуляръ. Передъ самымъ 2-мъ кон- 
тактомъ узенькая светлая полосочка солнечнаго диска была какъ бы 
разсечена узкими темными выступами диска луны сперва на две, 
а потомъ на три светлыхъ полосочки. Черезъ мгновен1е была видна 
корона... Узкая светлая белая койма, окружавшая темный дискъ, 
давала въ некоторомъ отдален1и снопы света, какъ бы сходивш1еся 
къ вершине. Очерташе этихъ зубцовъ солнечнаго венца не было
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р’Ьзко выражено. Въ эгихъ зубцахъ короны струились рад1адьно 
болФе интензивные лучи,какъ бы воднистыя струйки б'Ьлаго св^та; 
они напоминали некоторые изъ видовъ сЬвернаго с1яшя...

Зубцы короны были неровны по длин4—они изменялись и вол
новались съ быстротой, при которой о зарисовке одной какой-либо 
фазы короны безразсудно и мептать... Намъ казалось, что зубцы 
короны во все время не выходили изъ поля зрен1я телескопа (около 
3 солн. д1ам.)| Кажется, преимущество по наибольшей деятельности 
солнечнаго края должно отдать отчасти сев.-зап. и особенно юго- 
зап. четвертямъ солнечнаго диска;—зубцы сев. и южной четвертей 
короны были не такъ длинны и проявляли меньшую деятельность... 
Изъ солнечныхъ выступовъ былъ замеченъ первымъ выступъ въ 
Ю.-В. квадрате, который былъ не великъ и имелъ округленно-ко
ническую форму. Цветъ его былъ постоянно розовато-фшлетовымъ. 
Дискъ луны былъ отчетливо очерченъ. Цветъ луннаго диска по окруж
ности былъ такъ же интензивно черенъ, какъ и въ центре. Темный 
кружокъ производидъ впечатлеше ширмы, изъ за которой былъ ви- 
денъ другой большой матово-белый кружокъ. Искривлеше лучей и 
изогнутость выступовъ короны несколько разъ улавливалась зрешемъ, 
но зарисовать ее не удалось. Розоватаго окрашивания лучей короны 
не замечено — она имела серебристо-белый цветъ... По всей ве
роятности г. Савенковъ наблюдалъ взрывчатые выступы. Онъ ихъ 
называетъ „бликами“. Преимущественно по нижнимъ и боковымъ 
окраинамъ протуберанца и показавшейся потомъ хромосферы на 
Зап.—СЗ. и въ прорыве ея въ СЗ, появлялись линейные блики, 
изредка достигавш1е поперечника Юпитера, видимаго въ эту же 
трубу и при томъ же увеличеши. Г. Савенковъ сравниваетъ ихъ 
съ искрами, вырывающимися изъ трубы парохода ночью. Они обу- 
словливаютъ ташя же ясно очерченныя коротк1я лиши, идущ1я по 
разнымъ наиравлен1ямъ... Эти блики появлялись сравнительно не 
часто, но нередко появлялись одновременно на многихъ местахъ. 
Лин1и бликовъ не всегда совпадали съ нормалями, но принимали 
самое разнообразное направлен1е, нередко образуя съ продолже- 
шемъ рад1уса почти прямой уголъ. Это приблизительно замечалось 
надъ темъ местомъ диска солнца, которое должно было открыться 
по сдвиганш тени. Въ прорыве хромосферы въ СЗ. къ концу пол- 
наго затмен1я блики появлялись но несколько заразъ, разнообразно 
перекрещиваясь, какъ бы спутываясь между собой...

Прясловъ на бланке отметилъ ту часть короны, где было ярче, 
а лучи наиболее удлинялись (Воет, около экватора). Темноту во
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время полной фазы наблюдатель сравниваетъ съ темнотой во время 
вечерней бури. Стрелки часовъ можно было различать съ небодь- 
шимъ усил1емъ. Вправо отъ солнца на высотЬ 30° отъ горизонта 
вид'Ьлъ звЪзду,

Еленевъ (Н). Контурный рисунокъ—очень сходный съ рисун- 
комъ г. Андреева—нредставляетъ 4 пучка лучей въ вид4 зубцовъ, 
расположенныхъ въ направлен1и экватора.

Жогарь. Рисунокъ карандашемъ.
Андреевъ (В. К.). Карандашный рисунокъ контура короны. По 

мн'Ьн1ю наблюдателя, корона казалась белесоватой отъ облаковъ.
Падольскю (Р. I.)—карандашный рисунокъ. Саыыыъ большимъ 

лучемъ короны казался лучъ сверху съ правой стороны. Два сол
нечные выступа левой стороны вверху и внизу были обведены 
красной каймой.

Никитстй (Д. В.). Новобочарная площадь, д. Высоцкой, во 
дворе. Въ первую половину затмен1я ветеръ сталъ дуть какъ-то 
особенно порывисто, взметая пыль съ земли и залепляя глаза пе- 
скомъ. Съ приближешемъ къ полной фазе ветеръ сталъ слабеть — 
тишина въ воздухе стала увеличиваться... Окружающ1е предметы 
получили красновато-серый оттенокъ. Въ моментъ полной фазы 
тишина была необыкновенная — листья на дереве не шелохнулись... 
Корона казалась наблюдателю въ виде беловатаго кольца, отъ ко- 
тораго шли не длинные лучи, прерываемые окружавшими солнце 
облаками. Видны были звезды преимущественно на западной сто
роне и ни одной не видели въ восточной. На животныхъ и птицъ 
произведено впечатлеше быстро наступившей неожиданной темно
той. Рабоч1е и прислуга, окружавш1е наблюдателя, отнеслись къ 
явлен1ю серьезно, стараясь разсмотреть его въ подробвостяхъ... 
Минутъ черезъ 15 после полной фазы порывы ветра возобновились, 
переходя даже въ легк1й ураганъ, нанесш1й потоиъ дождевую тучу. 
Тучи после дождя скрыли солнце отъ наблюдателя... рисунокъ 
короны съ указан1емъ двухъ звездъ.

Яненко (Анна Хосифовна) прислала контурный рисунокъ короны 
и описаше личныхъ впечатлетй... Въ первую минуту корона пред
ставилась въ виде почти правильнаго кольца, немного расширен- 
наго внизу... затемъ корона значительно расширилась съ праваго 
бока вверху, и съ леваго — внизу... Мрачное, покрытое тучами 
небо, освещалось на ЮЗ. яркимъ золотисто-оранжевымъ облакомъ... 
ветеръ бушевавшш все время, къ концу затмешя стихъ...

Стромбскт. Погода благопр1ятствовада только до 11 ч. утра;
5
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зат'Ьмъ минуты за 2 до полнаго затмен1я сильнымъ ЮВ. в'Ьтромъ 
нагнало тучи... Контуръ короны м'Ьнялъ очерташя, благодаря быстро 
несшимся тучамъ... два рисунка короны.

Никольскш (П. М.) наблюдалъ близъ Красноярска на Афан- 
тивой гор'Ь. 'Присланъ рисунокъ короны съ отм'Ьткоё большаго 
протуберанца.

Еленевг (А). Три карандашныхъ рисунка солнечной короны.
Шнейдеръ (Р. И .)— въ 4 в. отъ Красноярска, на ключ’Ь „Гре- 

мяч1й“. Въ моментъ полной фазы сделалось совершенно темно; 
вдали сталъ вид^нъ разведенный въ пол'Ь огонекъ. На сос^Ьдией 
дачи виднелись осв^щенныя окна (въ комнатахъ были св^чи). 
Нарисованъ рисунокъ за н'Ьсколько секундъ до конца полной фазы. 
Корона въ правой верхней части была немного бол'Ье и заметны 
были лучи, сходящ1еся въ вершин4 угла. Вся остальная корона 
была ровна. Стрелку часовую не было видно около 4 минутъ. 
Некоторые видели одну звезду.

Шепетковскгй (Н. А). Тамъ же. Въ первый моментъ наступлен1я 
полнаго затмешя луна была закрыта облаками и только спустя 
минуту по наступлен1и затмен1я, сек. на 20, облака разорвались. 
Цв'Ьтъ короны казался ярко б4лымъ. Ниже и правде заката была 
видна звФзда. Во время полнаго затмешя версты за три на противу- 
положномъ берегу р. Енисея можно было вид'Ьть горящ1й костеръ. 
На рисунк'Ь только представлена внутренняя корона въ вид'Ь кольца 
одинаковой ширины.

КансБЪ. Коновалоеъ. Небо весь день покрыто дождевыми обла
ками. Произведены метеорологичесшя наблюдешя (анероидъ, тер
мометры сухой и влажный). Сильная темнота продолжалась 2 !̂  ̂
мин. съ 11 ч. 25‘/г мин. до 11 ч. 28 мин. Въ воздух^ царила 
тишина.

Дудинъ. (вблизи Канска). Метеорологическ1я наблюден1я.
Иркутскъ. Шевичъ. Записка, пересланная въ коммис1ю непре- 

м’Ьнпымъ секретаремъ Императорской Академ1и Наукъ. Корона 
во время полной фазы не изменяла своего цв'Ьта — лучи ея были 
кроваваго-огненные. Ни серебристаго с1ян1я, ни зв'Ьздъ не было 
замечено.

Военно-фельдшерская школа. Карандашный контуръ короны. 
Н'Ьтъ св'Ьд'Ьшй ни о цв'Ьт'Ь короны, ни о выступахъ.

Гав. Вондановичъ — ФОтограФировалъ корону. (Нагкнезз 8. М. 1888).

С. Голумять, Иркутской губ., Балаганскаго уЬзда. С.чнр- 
новъ. Начало затмен1я въ И ч. 2 мин. при совершенно чистомъ
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безоблачномъ неб'Ь и тихой погод'Ь. Луна съ одной стороны им'Ъла 
край не совершенно правильный, а съ некоторыми чуть заметными 
выступами. Цветъ луны былъ совершенно черный. При приближе- 
н1и къ моменту полнаго затмен1я начался небольшой ветеръ и 
очень чувствительная прохлада. При полномъ затмеши светъ рав
нялся началу сумерекъ, но какого-то совершенно другаго, серовато- 
желтаго, цвета. Цветъ лица людей мало изменился, лишь только 
сделался немного бледнее. Безпокойство сильно заметно на теля- 
тахъ и голубяхъ. При закрыли солнца на половину, на западе 
мракъ подобный тому, какой производятъ грозовыя тучи. При 
полномъ затмеши для незэщищеннаго глаза было видно вокругъ 
луны лучистое с1ян1е серебристаго цвета неправильной формы. 
Съ юго-западной стороны была видна одна яркая звезда, а съ 
противоположной четыре едва заметныя. Звезда съ юго-востока 
видна была и после того весьма долго, когда луна начала сходить 
съ солнца. Горизонтъ окаймленъ зеленовато-желтой широкой поло
сой, которая приближалась къ солнцу, а затемъ перешла въ се
рый цветъ. Зелень травы и деревьевъ мало изменилась. Полное 
затмен1е продолжалось около 2*/а минутъ. Во время затмен1я можно 
было читать. С1ян1е вокругъ луны съ правой стороны было более 
широкое. При сообш,ен1и присланъ карандашный рисунокъ короны,

Верхнеудинскъ (Забайкальская область).
Путиловъ, Произведены фотометричесшя измерешя съ помощью 

бунзеновскаго фотометра, особеннымъ образомъ приспособленнаго 
для наблюдений солнечнаго затмешя. (Корреспонденц1я печатается).

Бутуевъ и Шордовскгй, Обстоятельное описан1е наблюдешй 
въ Верхнеудинске. Приложены три рисунка, изъ которыхъ два, 
сделанные разными наблюдателями въ разныхъ пунктахъ города, 
вполне согласуются; третй, сделанный г. Мордовскимъ, немного 
отличается отъ другихъ, вероятно потому что наблюдатель имелъ 
бинокль съ закопченными стеклами (печатается).

В. Толстопятовъ. Ред. журн. „Сына Отечества“ доставила въ 
коммис1ю заметку г. Толстопятова съ рисункомъ короны, похожимъ 
на рисунокъ г. Мордовскаго. Замечено было движен1е по земле 
лунной тени полосками (печатается).

Приморская область. Бухта Посьетъ. Гг. Асташевъ, Вутл- 
кобъ 5-й, Еремеръ, Овчинниковъ и графъ Ридтеръ (офицеры тихо
океанской флотил1и). Погода была прекрасная. Въ 2 ч. 50 мин. 
начало полной фазы. Определены моменты прикосновешя и нари
сованы солнечные выступы (Вутаковъ 5-й) и контуръ короны (гр.
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Ридигеръ). Сняты б удачныхъ негативовъ (4 г. Овчинниковымъ 
и 2 г. Креыеръ). Отчеты присланы гр. Ридигеръ и Бутаковымъ 5-мъ. 
Они будутъ напечатаны въ приложеши къ отчету.

Въ Bnouiii. ПроФ. Тоддъ (Amherst-College) помЬетился съ богатой нолдек- 
щей ФОтограФичесЕихъ аппаратовъ въ Shirakawa на мкстк храма, сгорЬвшаго 
въ 1868 г. Онъ имклъ HaMipOHie приготовить нъскодько большихъ негативовъ 
короны. Дурная погода, почти повсюду въ Япоши, помЬтала ему. Только въ 
зап. Японш г. Shuji-Isawa сдвдалъ карандашемъ рисунокъ, который былъ 
напечатанъ въ Nature (London). 1887. Окт.

Директоръ обсерватор1и въ Tokîo—г. Sugiyama наблюдалъ полное затме- 
н1е въ Domeiti-yama (широта 37°37’ (с) и долгота 138°39' (в), отъ Гринича. 
Получены удачный фотографии (Мешог1е della Société degli Spectroscopisti 
Italian!, въ статьй Tacclüni SnlTeclisse totale di Sole del 19 Agosto 1887).

ДОПОЛНЕН1Е къ стр, 7-й, 17 строка сверху Лампа Альтенекъ (уксусно
кислый аыилъ) при высот® пламени въ 40 и.м. = 1  англ1йск. спериацетов. 
св®чи=:0,8—0,9 русской стеариновой четвериковой. 0,1 абсолют, свктовой 
единицы (В1олля) =  1,95 альтенека.
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Приложетя.

Отчеты с т а н р  Р(ссаа[о го тва.

ВИЛЕНСКАЯ СТАНЦ1Я.

Телеграммы на ст. Подсолнечную, въ Никольское. Егорову.

1) Полное совершенно не видно. Частное за тучами. Фотогра
фированы два серпа. Полвриметр1я и спектроскоп1я совершенно не 
удались. Фотометр1я отчасти въ нолную фазу. Одно наблюден1е — 
половина луны.

М е р ч и н г ъ .

2) Небо вполн!! покрыто тучами во все время затмен1я. Между 
1-мъ и 2-мъ контактами дождь и в^теръ. ПослЬ полной фазы уси
лились.

М е р ч и н г ъ .

Отчетъ о метеорологическихъ на6люден1яхъ
гг.  Ц е м н е в с к а г о  и Д а н е л е в и ч л .

Наблюден1я производили:
1) М. Е. Цемневсюп (барометрическ1я, психрометричесшя и 

анешометрическ1я).
2) Б. Данелевичъ, маг. мат. наукъ б. Варшавской главной 

школы (наблюд. съ термометрами на солнц^).
3) К. Журавсшй, студ. 1У-го курса физ.-мат. факультета И. 

Варш. Университета (наблюд. анемоскопичесия и гигрометричесшя).
Для наблюденШ инструменты были сл'Ьду10щ1е: 
а) Барометръ анероидъ (собственность варшавскаго оптика, 

Гердеха).
Изъ 2-хъ нед'Ьльиыхъ сравненШ анероида съ нормальнымъ ба-

5
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рометромъ Варшавской метеорологической станвди получена доста
точно точная формула:

h =  h '- f  0,6675—О,U 49t.

СлФд. при t =: 12° поправка =  —0,71 мм.; при t =  13° по
правка =  —0,83 мм.

b) Пара психрометрическихъ термометровъ Fuess’a въ БерлинФ, 
съ дФлен1ями на пятня доли градуса. Въ сравнеши съ нормаль- 
нымъ термометромъ Варш. метеор, ст. оба упомянутые термометра 
имФютъ въ предФлахъ наблюденной температуры совершенно нич
тожную поправку.

c) Пара термометровъ Salleron’a съ дФлешями на четвертыя 
доли градуса; одинъ изъ нихъ максимальный системы Negretti et 
Zambra, другой минимальный спиртный съ указателемъ.

d) Пара термометровъ, взятыхъ и.зъ фнзическаго кабинета Ви- 
ленскаго еврейскаго учительскаго института, съ вФроятною по
правкою =  —0,9° С. Эти термометры были выставлены на солнцф; 
одинъ изъ нихъ съ чернымъ шарикомъ.

e) Гигрометръ Saussure’a, HMiromift значительную и не совсФмъ 
точно определенную поправку при высокихъ процентахъ влажности; 
поэтому результатовъ, полученныхъ при посредствФ этого инстру
мента, оказавшихся неточными, не приводимъ.

f) Чувствительный анемоскопъ съ циферблатомъ, раздФленнымъ 
на 16 частей.

g) Маленьшй анемометръ системы Робинзона Fuess’a, указы- 
вающш среднюю силу вФтра, въ данный промежутокъ времени, 
въ метрахъ.

h) Барографъ Ришара.
Наблюден1я производились на возвышенности (Лысая гора) на 

высоте приблизительно 28 м. надъ уровнемъ полотна железной до
роги. Инструменты были помеш,ены на крышФ одной изъ будокъ, 
въ которыхъ производились астрофизичесшя наблюден1я.

Такъ какъ временная обсерватор1я была устроена окончательно 
только вечеромъ накануне затмешя, то не было возможности про
изводить наблгодешя на томъ же мФсте впродолжеше 6 августа; 
точно также нельзя было произвести так1я же наблюден1я 8 авгу
ста, такъ какъ временная обсерватор1я уже въ день затмен1я пе
рестала существовать. Поэтому къ отчету присоединены некоторые 
результаты наблюден1й виленскоп метеорологической станц1и при 
евр. учит, институте, произведенныхъ 6, 7 и 8 августа.
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Въ таблиц^ приложенной при подлинномъ отпет^, хранящемся 
въ архив'Ь физическ. отд'Ьлетя Р. Ф. X. Общества, даны поправлен
ные результаты наблюден1й со вс4ми инструментами, кромф баро
метра, для'котораго указаны и непосредственно наблюденныя вели
чины. Въ виду незначительныхъ изм'Ьне1пй температуры во время 
наблюден1й, мы считали необходимымъ довести точность показан1й 
бол^е, ч'Ьмъ до 0,1° С.; и такъ температура указывается въ таблиц^ 
въ сотыхъ доляхъ градуса Цельс]я. Не очень чувствительный тер- 
мометръ на "анероидф заставилъ насъ указывать температуру ане
роида только въ цйлыхъ градусахъ. Сила в'Ьтра дается средняя 
за промежутокъ времени между двумя посл'Ьдовательными наблюде- 
шями; такъ какъ скорость вЬтра вообще была пезначительна и 
только впродолжен1е весьма короткихъ промежутковъ времени она 
значительно усиливалась, то и выходитъ средняя сила в'Ьтра въ 
нашихъ таблицахъ не болЬе 3,2 м. въ секунду )̂.

Для пополнешя вЬдомостей, заключенныхъ въ таблицЬ, замЬ- 
чаемъ, что макс, температура =  13,4; минимальная же = 1 1 ,5  
(отъ 4 ’/г ДО 7 ‘/г часовъ). Облачность во все время наблюден1й 
можно было опредЬлить цифрой 9,8 или 9,9, исключая нЬсколько 
минутъ послЬ полной фазы, когда облачность составляла только 9; 
съ западной стороны замЬченъ былъ болЬе густой слой облаковъ, 
нежели съ восточной; преобладающая форма X; около |реиени 
полной фазы С1г и С1Си.

Ч

НИКОЛЬСКАЯ СТАНЦШ.

(Село Никольское-Горушки, 56°15'30",  ̂=  6‘̂ 55'30" отъ Пулкова, И =261 
метръ; последнее по опред'Ьлев1амъ А. М. Шенрока изъ корреспондирующихъ 

наблюдевШ съ анероидаии).

ВсЬ приборы были окончательно установлены наканунЬ—равно 
какъ тогда же было сдЬлано соглашеше относительно способа-от- 
четовъ по хронометру. ’

За часъ до начала затмен1я явились въ павильонъ Р. Ф. X. 
Общества слЬдующ1е наблюдатели.

Члены экспедиц1и: И. И. Боргманъ, 0. 0. Бруясъ, Ю. В. Вульфъ,

’) Выводы изъ этихъ таблицъ поибщены въ стать* Н. Гезехуса, стр. 25 
настоящаго отчета. Лримгьч. ред.

'  *
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Э. О. Вязель, Л. Г. Вучиховсшй, Н. А. Гезехусъ, Н. Г. Егоровъ,
Е. А. Роговскш, П. М. Саладиловъ, О. Э. Страусъ.

Механики при экспедиц1и: В. Л. Франценъ и его помощникъ
Г. Рейбницъ. Принимали участо въ наблюден1яхъ П.М. Голубиц-
шй, Е. Е. Каменевъ, А. М. Шенрокъ.

Не смотря на весьма неблагопр1ятныя услов1я погоды (такъ 
какъ сильный тумань не давалъ возможности различать контуры 
предметовъ на разстоян1е не бод'Ье версты), было решено сде
лать попытку произвести возможныя при этихъ услов1яхъ наблюде- 
в1я, причемъ мехапикъ университета В. Л. Франценъ, по предва
рительному соглашен1ю, началъ вслухъ отсчитывать время по 
хронометру Вирена п® 43-й, въ 6 ч. 34 м., за 10 мин. до вычи- 
сленнаго момента втораго контакта — причемъ первыя девять ми- 
нутъ онъ говорилъ полныя минуты, а въ десятую минуту и да- 
л^е, во время полной фазы, онъ отсчитывалъ каждый 10 се- 
кундъ.

1) Н. Г. Егоровъ отказался въ виду полной невозможности отъ 
выполнен1я нам’Ьченной программы (перем'Ьш,ен1е корональныхъ 
лин1й) и по просьб4 гг. членовъ экспедищи принялъ на себя 
записыван1е моментовъ по хронометру, наблюден1й товарин;ей и 
впечатл15н1й ихъ.

2) И. И. Боргманъ также долженъ былъ отказаться отъ поль- 
зован1я %риборомъ, приспособленнымъ для наблюдешя интеграль- 
наго спектра короны и наблюдалъ спектръ диффузнаго свЬта при 
помощи карманнаго спектроскопа Browшug’a.

3) Ю. Б . Вулъфъ пытался на аналитическомъ фотометр^ срав
нить силу св'Ьта полной фазы съ яркостью въ определенный мо- 
ментъ частной фазы. Фотометръ оказался не пригоднымъ въ дан- 
ныхъ обстоятельствахъ.

4) Е . А. Боговскгй определялъ силу света, а также наблю
далъ въ спектроскопъ Bro•wшng’a.

(4'). Е . Е . Каменевъ производилъ фотометрии. изследован1я 
съ малымъ фотометромъ Бунзена въ другомъ зданш.

Прим. Подробности у Е. А. Роговскаго.
5) О. Э. Страусъ фотографировалъ спектръ диффузнаго света 

до, во время полной фазы и после затмен1я, установивъ рефрак- 
торъ по кругамъ.

6) П. А . Гезехусъ и П. Ж. Саладиловъ наблюдали давлен1е 
по дифф. барометру и температуру въ продолжен1и всего затмен1я.

Прим. Подробности у Н. А. Гезехуса.
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7) А . М. Шенрокъ наблюдалъ давлен1е воздуха по программ'Ь 
главной физической обсерватор1и.

По общему впечатл'1н1ю всЬхъ наблюдателей, диффузный св'Ьтъ 
за три минуты до вычисленнаго момента 2-го контакта— грязно- 
оранжеваго цвФта—напоминающ1й диффузный св'Ьтъ во время лФс- 
ныхъ пожаровъ или во время ненастья, при приближен1и градо
вой тучи.

Въ промежутокъ наибольшей темноты всФ наблюдатели могли 
читать, писать и видеть отчетливо секундную стрелку. Словомъ 
казалось, что свФта было больше, чФмъ можно было ожидать. По 
общему впечатлФн1ю переходъ отъ свФта къ наибольшему затем- 
н'Ьшю былъ гораздо медленнпе, ч’Ьмъ обратный переходъ при 
окончан1и затмен1я. ",

По поручен1ю II. М. Голубицкаго па ст. Подсолнечной (Ник. 
ж. д.) было констатировано, съ помощью телефона Голубицкаго, 
отсутств1е особыхъ изм'Ьнегпй шумовъ отъ земныхъ токовъ.

Члены экспедиц1и и остальные наблюдатели считаютъ своимъ 
долгомъ выразить глубочайшую благодарность графу Адаму Ва
сильевичу и графин'Ь Анв'Ь Михайловн'Ь Олсуфьевымъ, .за ихъ жи
вейшее участ1е въ организацш наблюдательной станц1я и за госте- 
пр1имный, въ высшей степени радушный, пр1емъ.

'/,9 ав густа , 7 ч. 9 м. утр а .

На подлинномъ подписи: Н. Егоровъ, Н. Гезехусъ, П. Салади- 
ловъ, И. Боргманъ, Г. Вульфъ, Брунсъ, А. Шенрокъ, Л. Бучихов- 
ск1й, О. Страусъ, Е. Роговсшй.

Отчетъ Л. Г. Вучиховскаго.

23 1юля 1887 года я прибылъ въ село Никольское для наблю- 
ден1я солнечнаго затмен1я. Бъ моемъ распоряжен1и находились 
инструменты:

I. Пассажный ипструментъ Гербста JV» 12.
II. Кометоискатель Репнфельдера и Гершеля 4-хъ дюймовый, 

съ простой установкою.
III. 3 хронометра.
По установке пассажнаго инструмента, мне удалось сдГлать 

три раза наблюден1е времени, а именно (новаго стиля) Aug. 10,68, 
затемъ Ang. 16,35 и наконецъ незадолго до затмешя Aug. 18,71.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



-  74 —

KpoMi того, я установилъ 4 августа (Aug. 16) трубу Merz’a, 
назначенную для фотографирован1я короны и спектра короны, по 
главнымъ направлен1ям'ь, и пров^рилъ положеше инструмента по 
н'Ьсколькимъ звЬздамъ.

Во время полнаго затмен!я, мн^ было предписано наблюдать 
окрестности солнца съ ц'Ьлью отыскан1я Вулкана иди кометы.

Туыанъ пом'Ьшалъ всему. Въ виду посл'Ьдпяго обстоятельства 
я задался ц'Ьлью записать моменты нахожден1я и исчезновен1я 
т^ни; къ моему удивлешю, записалъ три момента нахожден1я т4ни.

Т^нь находила ступенями или толчками, и притомъ такъ р^зко 
отчетливо, что моменты эти могли быть замечены съ точностью 
до секунды. Исчезновен1е т^ни произошло тоже отчетливо, въ одинъ 
мигъ и этотъ моментъ удалось мн4 записать.

MHorie члены нашей экспедищи утверждали, что во время пол
наго затмен1я можно было различать предметы довольно отчетливо 
и что тонъ окрашиван1я приближался къ красновато-оранжевому; 
на меня это окрашиван1е произвело другое впечатл'Ьн1е; я бы наз- 
валъ тонъ т^ни просто желтымъ густымъ дымомъ, какой выры
вается изъ фабричныхъ трубъ, когда только что подброшена новая 
порщя каменнаго угля. Относительно степени затмен1я я могу 
сказать съ уверенностью, что безъ фонаря не могъ бы сделать 
отчета на хронометре, тогда какъ мнопе усматривали якобы дви- 
жен1е стрелки безъ фонаря.

Отчетъ о фотометрическихъ из1У1%рен!яхъ.

Е. Р о Г О В С К А Г О .

а) Фотометр'ь съ цветиыиц ■ стеклами.

Наблюдатель Е. А. Роговск1й.

ц е л ь  наблюден1й —  определить  изменеп1е яр ко сти  св ета  около 
времени наступлен1я и окончан1я полной фазы затмен1я и оп р е д е
лить во время полной фазы яркость лучей короны солнца, прош ед- 
ш ихъ  черезъ красное, зеленое и синее стекла, сравнительно съ 
яркост1ю  те х ъ  ж е  л учей въ пламени ам илъ-ацетатовой лампочки  
H e fn e r -A lte n e c k ’a ‘ ) , сила св ета  которой п р и н ята  за единицу.

F. Hefner-Älteneck. Vorschlag zur Beschaffung einer constanten Licht-
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П риборъ .представляетъ  собою видоизмененны й ш ко л ь н о -гв п е н и -  
чеею й фотометръ 0 .  0 .  П етр уш ев скаго  ‘ )> устроенъ 0 .  Я . К а п у -  
стинымъ одинаково съ предназначенны ми для красноярской и Вилен
ской экспедиц1й О бщ ества. Устройство и  употреблеш е его опи
саны въ о тчете  0 .  Я . К а п у с т и н а . Приборъ калиброванъ мною въ 
физическомъ каб и н ете  с .-п етер б ур гскаго  университета и  въ Н ико л ь - 
скомъ при пом ощ и нормальной лам почки Н е ^ е г -А К е п е с к ’а, ра
боты 8 1 т е п з ’а , въ Б ер л и н е , № 35, принадлеж ащ ей физическому  
кабинету с .-п е те р б у р гс ка го  ун и в ер си тета . П оглощ ательная способ
ность стеколъ кр а с н а го , зеленаго и синяго  въ различныхъ частяхъ  
сп ектр а  была изследована мною по способу ¥1егог(1Ь’а (двойной  
щ ели) ^); но во время наблю деш я зеленое и  синее стекла были 
зам енены  д ругим и, не изследованны ми, более светлы ми, пропу
с каю щ и м и  лучи  всехъ цветовъ съ небольш ими разницам и въ по- 
гдощ ен1и. ^

Съ 3-го августа были начаты наблюден1я надъ солнечнымъ 
лучеиспускан1емъ, но не могли производиться правильно по при
чине дождей или облачности.

Наблюден1я во время затмешя начаты въ 6 ч. 25 м. по ме
стному времени. Къ сожалешю, во время затмен1я былъ столь 
сильный туманъ и онъ такъ быстро сгущался, что все части при- 
боровъ покрылись каплями росы, что делало правильное наблю- 
ден1е невозможпымъ. Кроме того, такъ какъ солнца на небе со- 
всемъ не было видно, то трубку прибора нельзя было вполне точно 
направить, по крайней мкре, по азимуту, хотя это не могло ока
зать заметнаго вл1ян1я на отчеты, потому что и значительныя пе- 
ремещешя трубы его не оказывали.

Въ приведенной таблице въ первомъ столбце — местное время, 
во второмъ интегральная сила света, выраженная въ принятой 
единице, т, е. амилъ-ацетатовой лампочке Не^ег-АКепеск’а на 
разстоян1и 1 метра. Все наблюдешя сделаны черезъ зеленое стекло, 
кроме последнихъ двухъ, который сделаны черезъ красное и 
синее.

einheit. Elektrotechn. Zeitschr. 5 p. 20—24, 1884; Beiblätter zu Wied. Ann. 
VIII (1884) p. 504 и X (1886), p. 698.

’) в. д. Петрутевскш. 1Пкольно-гиг1еническ1й Фотолетръ. «Журн, Русск. 
Физ. Хии. Общ.» XVI (1884), стр. 295—303 и 566.

)̂ К . Vierordt. Die Anwednng der Speetralapparates znr Photometrie der 
Absorplionsspectren und zur quantitativen chemischen Analyse. 1873, p. 1.
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5s
35
40
6'S

10
20
40

43m 6 s —

6Ь42т 5s — 12,75 6Ь43га 50з — 2,25
12,68 44т 108 _  0,60
12,46 50 — 0,00
8,20 45т 408 _  0,04
6,50 47т 08 _  0,22
3,95 20 — (0,73)
2,75 40' — (1,64)

Въ течете промежутка 45“ О® — 46“ 40® отчеты не записаны, 
потому что яркость не изменялась заметно и измерялась съ трудоыъ.

Такимъ образомъ освещен1е во время полной фазы затмен1я 
можно принять равнымъ около 0,05 Альтенека, или около пол
ной луны. Не смотря на такое слабое освеп1ен1е, не казалось темно, 
что объясняется отсутств1емъ резкаго перехода отъ света къ тем
ноте во время 2 контакта, обусловленнымъ туманомъ. Все время 
невольно ожидалось, когда наступить еще большая темнота, и 
только быстро возрастающая яркость освещен1я показала, что пол
ная фаза затмен1я кончилась. Освещен)е на столько быстро воз
растало, что трудно было следить фотометромъ за его измене- 
1пемъ, и оно быстро вышло за пределы, измеряемые имъ. На 
сколько однако можно судить по началу подъема кривой, освещен1е 
въ конце затмен1я возрастало быстрее, чемъ оно убывало въ на
чале его.

По приложенной при отчете кривой (абциссы — время, орди
наты — яркости света въ принятой единице) можно определить, 
хотя приблизительно, время 2 и 3 контакта; а именно: 2-йконтактъ 
между 6’’ 44“ 50® и 6’* 45“  О®, а 3 между 6'* 46“ 40® и 6'* 46“  50® *)• 
Кривая идетъ совершенно плавно: повидимому, облаковъ не было, 
быль только тумань. Замечу, что въ виду трудности быстраго 
производства фотометрическихъ измерен)й вообще, некоторые изъ 
отчетовъ въ табличке не вполне соответствуютъ приведенному 
времени, и разница ыожетъ доходить до 5— 6 секунтъ.

Ь) Фотометръ для опредЬлен1я яркости короны на различпоиъ 
разстоян1и отъ диска солнца.

Приборъ, основанный на принципе прибора Laпgley’a*),пocтpoeнъ 
мною по образцу подобнаго же прибора, построеннаго 0. Я. Капу- 
стинымъ для красноярской экснедищи Общества, съ некоторыми

*) По вычисленш Л. Г. Вучиховскаго время 2-го и 3-го контактовъ: 
6^44,5^ и 6^46,7* ,̂

Reports on tile total solar eclipse of July 1878. United. States Nova! 
Observatory. Washington 1880, p.
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только изм'Ьнен1ями въ подв'Ьсй фонаря и установка. Об,ъектавъ 
5‘/2 дюймовъ въ д1аметр'6 съ фокусн. разстоян1емъ въ 96 см., на 
экран'Ь два ряда параффиновыхъ пятенъ, въ 1 мм. въ д1аметр'Ь, 
по направлен!© оси и экватора солнца.

Наблюдатель — членъ Общества Ю. В. Вульфъ.
Въ виду полной невозможности, наблюден!я не производились.

с) Фотоиетръ, основанный на принципЬ Бунзена.

Построенъ 0. Я. Капустинымъ. Экранъ съ параффиновымъ 
пятномъ освещается съ одной стороны подвижною керосиновою 
лампою, съ другой светомъ измеряемаго источника, напр. короны.

Приборъ порученъ былъ въ другомъ здан!и учителю мЬстной 
народной школы Е. Е. Каменеву. Онъ нашелъ, что наименьшая 
сила света во время затмен!я была равна силе света лампы при
бора на разстоян!и 96,5 см., что, по моему определен!©, соответ- 
ствуетъ силе света отъ лампочки Н» &ег-АКепеск’а на разстоян!и 
116 см., т. е. — 0,74 принятой единицы (около З'/г луны). Кроме 
того, сила света была равна 39,02 единицы въ 6'' 40™ и 6*“ 45™. 
(Последнее число очевидно ошибочное) ’).

Во время наблюден!я лампу, которая въ приборе стоитъ 
открытая, не въ фонаре, сильно задувало, такъ что стекло было 
очень закопчено, и разъ она была опрокинута; наблюден!е кроме 
того велось въ комнате съ белыми стенами. Можетъ быть этими 
обстоятельствами можно объяснить разноглас!е съ данными, полу
ченными при помощи 1 прибора.

ПЕТРОВСКАЯ СТАНЦ1Я.

Заведующ!й станщей профессоръ С. II. Глазенапъ доставилъ
7-го августа следующую телеграмму *) на ст. Подсолнечная, въ 
село Никольское Е г о р о в у .

,Наблюден!я чрезъ облако. Вулкана искать нельзя. Шесть ри- 
сунковъ и две фотограф!и. Кононовичъ наблюдалъ сплошной спектръ. 
Стояновичъ корональную лин!ю. Колли барометръ и термометръ.

Пр. Г л а з е н а п ъ “.

’) Время опред'Ёлялось по карианнымъ часамъ, св^ренаымъ наканун'Ь 
вечеромъ съ хронолетромъ Вирена п° 43.

О Подробнаго отчета о наблюден1яхъ въ Петровск'Ь не доставлено въ 
коммис1ю.

Й 7
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ВЯТСКАЯ СТАНЩЯ.

Отчетъ I. А. Клейбера.

я  вы'Ьхалъ изъ С.-Петербурга 20 ¡юля и ирибылъ въ село Сор- 
вижское (Котельническаго у4зда Вятской губерн1и) 30 ¡юля утромъ. 
B aicT i со мною 4хали: профессоръ П. Таккини изъ Рима и про- 
фессоръ А. Рйкко изъ Палермо.

Выбранное мною село Сорвижское (Сорвижа, Сервижское, Троиц
кое) находится на берегу р^ки Вятки, въ 5-ти верстахъ отъ лин¡и 
центральнаго затмешя.

Широта MicTa 57°53’- 
Долгота „ 46°21'.

Oбcepвaтop¡я была устроена на холм’Ь, съ котораго открывается 
далешй видъ на востокъ и отчасти на югъ и на сЬверъ. (Посред- 
ствомъ зрительной трубы можно было различить слободу Кукарку, 
лежащую въ 40 верстахъ отъ Сорвижа на SO).

Высота этого холма, по приблизительному изм'Ьpeн¡ю посред- 
ствомъ барометра, оказывается =  70 метровъ надъ уровнемъ воды 
въ p iK i Вятк^.

Для каждаго изъ 3-хъ наблюдателей была построена будка по 
4 метра длины, ширины и высоты, закрытая съ трехъ сторонъ и 
открытая на востокъ.

Инструменты, который я им^лъ съ собою суть:
1) Поляриметръ, кoнcтpyкц¡я котораго сходна съ конструкщею 

поляриметра Врайта (А. Wright. См. Publ¡cat¡ons of the ü . s. Na
val Observatory 1878).

ИзмЬненш, сд'Ьланныя въ этомъ поляриметрф по указашю А. И. 
Садовскаго, описаны въ его отчетЬ. Съ этимъ приборомъ я имЬлъ 
въ виду, согласно программф нaблюдeн¡й, выработанныхъ комми- 

' ctero физическаго общества, произвести рядъ MBMipeHifi пoляpизaц¡и 
коропальнаго свЬта, по направле1пю полярнаго и BKBaToptaabHaro 
д1аметра солнца.

Поляриметрическ1й окуляръ этого инструмента приготовлеиъ 
въ мастерской физическаго кабинета Петербургскаго университета 
подъ нaблюдeн¡eмъ А. И. Садовскаго и былъ мною калиброванъ въ 
Петербург^ до отъФзда моего въ экспедищю и сравненъ съ такимъ 
же поляриметромъ А. И. Садовскаго. Окуляръ этотъ былъ придЬ- 
данъ къ зрительной трубФ, взятой изъ физическаго кабинета Инсти
тута инженеровъ путей cooбщeн¡я.
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2) Зрительная труба Штейнгедя съ объективомъ въ 3‘/г дюйма 
и нисколькими окулярами, принадлежащая обсерватор1и Петербуфг- 
скаго университета,

3) Маленькая .зрительная труба съ земнымъ окуляромъ.
4) Барометръ анероидъ изъ физическаго кабинета С.-Петер- 

бургскаго университета.
5) Термометръ Цельс1я, разделенный на десятыя доли градуса.
6) Психрометръ, состоящ1й изъ двухъ термометровъ Реомюра, 

разделенныхъ на пятыя доли градуса. Приборы № 4, 5 и 6 при- 
надлежатъ физическому кабинету С.-Петербургскаго университета.

7) Секстантъ, иринадлежащ1й обсерватор1и С.-Петербургскаго 
университета.

8) Фотографическ1й апиаратъ для туристовъ, объективъ—Штейн- 
гейля—33 мили метра въ д1аметр4, разм^ръ пластинокъ 13X18.

Этотъ приборъ предназначался сперва для фотографирован1я 
солнечной короны, но когда въ село Сорвижское прибыль изъ Вятки 
фотографъ Тихоновъ со своимъ аппаратомъ, который давалъ боль- 
ш1я изображен1я, ч^мъ мой маленьый аппаратъ, я решился фото
графировать своимъ аппаратомъ диффракцюнныя тени.

Кроме того были изготовлены больш1я жестяныя воронки для 
устройства анемометра, предложеннаго Н. А. Гезехусомъ, и не
сколько согнутыхъ етеклянныхъ трубокъ для устройства диффе- 
ренц1альнаго барометра Менделеева; я взялъ также съ собою би
нокль Штейнгейля, несколько солнечныхъ стеколъ, компасъ и др.

Инструменты были установлены  следую щ им ъ образомъ:
Поляриметръ помещался въ моей будке на неподвижномъ нроч- 

номъ столе, устроенномъ въ ней на четырехъ столбахъ, врытыхъ 
въ землю. Онъ заранее быль установленъ, такъ что во время на
чала полной фазы въ поле зрен1я его должно было находиться 
солнце. Въ этой будке кроме меня должепъ былъ находиться одинъ 
помощникъ для записывашя диктуемыхъ отчетовъ.

В с е  остальные инструменты помещ ались в н е  будки на откры- 
томъ воздухе.

Большая зрительная труба Штейнгейля была установлена па
раллактически на двухъ столбахъ, врытыхъ въ землю, изъ которыхъ 
одинъ былъ наклоненъ къ горизонту подъ угломъ равнымъ широте 
места.

Маленькая земная зрительная труба была установлена свободно 
на подпорке, врытой въ землю.

Термометры и барометръ были повеш ены на отдельны хъ стол-
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бахъ съ северной стороны ихъ; для психрометра была устроена 
будочка, въ вид'Ь голубятника, открытаго съ сЬвера, на высота 3 
метровъ надъ поверхностью земли.

ВсЬ эти столбы находились въ разстоян1и 4 метровъ одинъ отъ 
другаго къ югу отъ обсерватор1и. На вершин-Ь одного столба, вы
шиною въ 4 метра, былъ установленъ флюгеръ, по которому опре
делялось направлен1е и сила ветра.

При каждомъ йзъ назвапныхъ инструментовъ находилось по од
ному наблюдателю изъ местныхъ жителей; при некоторыхъ кроме 
наблюдателя былъ помош,никъ для занисыван1я отчетовъ; кроме 
того одинъ помощникъ помещался недалеко отъ моей будки съ 
часами, для подачи сигналовъ времени. Сигналы эти должны были 
подаваться во время неполной фазы — чрезъ каждый десять ми- 
нутъ, затемъ въ 7 ч. 29 м. 4 с. (за три минуты до втораго кон
такта) дополнительный' сигналъ и отъ 7 ч. 32 м. 4 с., т. е. отъ 
момента втораго контакта, чрезъ каждыя десять секундъ. Послед- 
1йе сигналы должны были отсчитываться такъ: въ моментъ паступ- 
лен1я полной фазы помощникъ-сигналистъ долженъ былъ сказать 
шестнадцать, затемъ чрезъ десять секундъ пятнадцать, затемъ че
тырнадцать и т. д,, дойдя до нуля, отсчитывая уже черезъ каждую 
секунду одинъ, два, три, четыре, пять,— и тогда полное затмен1'е 
должно было кончиться, такъ какъ промежутокъ времени между 
вторымъ и третьимъ контактомъ былъ для нашей станщи 165,2.

Между двумя изъ вышеупомянутыхъ высокихъ столбовъ былъ 
натянутъ большой пологъ, площадью въ 16 кв. метровъ, обращен
ный на востокъ. На него направлялась фотографическая камера, 
для фотографировав1я диффракщонныхъ теней передъ моментомъ 
втораго контакта и после третьяго.

Метеорологичесыя наблюдегпя были начаты въ первый же день 
пр1езда нашего въ Сорвижское и велись правильнымъ образомъ 
до нашего отъезда. Три раза въ день отсчитывались термометръ, 
психрометръ,. барометръ, отмечалось направлен1е и сила ветра (въ 
баллахъ), облачность и общее состоян1е погоды. Кроме того съ 3 
августа ежедневно записывались те же метеорологическ1е элементы 
чрезъ каждыя десять минутъ по утрамъ отъ 6 до 9 часовъ для 
сравнешя съ ходомъ изменен1я этихъ элементовъ въ течеши того 
же промежутка времени въ день солнечнаго затмен1я.

Кроме того я производилъ въ течен1и недели, предшествовав
шей затмев1ю, ежедневныя наблюдешя надъ поляризащею обла- 
ковъ, для пр1учешя глаза къ лучшему ра.зличешю тонкихъ оттен-
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ковъ цв^та селенитовыхъ пластинокъ; цроизвелъ рядъ наблюден1й 
для опред'Ьлен1я ц'Ьны д'Ьлен1й на стеклянной нластинкй поляри
метра и величины поля зр^шя его (оказалось, что ц'Ьна одного 
д'Ьлешя =  7'14", а цоле зр'Ьн1я=1°5") и сд'Ьлалъ два раза оиред'Ь- 
лен1е времени по высота солнца посредствомъ секстанта. (Хроно
метра у меня не было, а были только простые карманные часы).

ВсЬ приготовлен1я оказались напрасными, такъ какъ облака 
закрыли во время затмешя все небо и во время полной фазы даже 
не видно было, гд'Ь находится солнце.

Только въ промежутокъ между первыми и вторыми контактоми 
небо прояснилось на короткое время, появился диски солнца, уже 
на половину закрытый луною; чрези слой б'Ьлыхи прозрачныхи 
облакови можно было смотреть на солнце, ви зрительную трубу 
бези солнечнаго стекла. За нисколько минути до втораго контакта 
облака окончательно закрыли солнце, таки что не было возмож
ности произвести никакйхи астрономическихи наблюден1й. Поэтому 
я считаю излишними сообш,ать журнали метеорологическихи наблю- 
ден1й за время оти 30 1юля до 7 августа. Въ самый моментъ пол
ной фазы затмешя метеорологическ1е элементы были сл'Ьдующ1е:

Температура 14,0 Ц.
Давлеше 745 мм. бези поправоки.
Влажность 100'’/(,.
Направлен1е в'Ьтра 80.
Сила в ^ р а  (по 10 б. сист.) 4.
Облачность (по 10 б. сист.) 10.

Никакого вл1ян1я затмен1я на нзм'Ьнен1е эгихъ элеиентови за
мечено не было.

После третьяго контакта долгое время совершенно ясно была 
видна тень, медленно удалявшаяся на востоки. Тень эта особенно 
хорошо выделялась на реке Вятке, которую она пересекала и 
делила на две части, изи которыхъ одна уже вышедшая изь тени 
была серебряннаго цвета, другая погруженная ви тень—дымчатаго.

• Во время полной фазы было на столько светло, что можно было 
совершенно ясно различать стрелки часовъ. Облака оставались 
белыми.

На интеллегентныхъ людей, окружавшихи обсерватор1ю затмен1е 
не произвело инаго впечатлен1я, кроме досады на упущенное зре
лище; на крестьянахи же, стоявшихи поодаль, видно было некоторое 
смущен1е и, каки мне потоми разсказывали, во время полной фазы
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одинъ крестьанинъ бросился на колена молиться, а одна баба за
вопила: „батюшки, неужели такъ темно и останется“.

Во все время нашего пребыван1я въ сел'Ь Сорвижскомъ намъ 
было оказано местными жителями самое радушное гостепр1имство 
и благодаря распоряжен1ямъ губернатора Вятской губерн!и, пре- 
бкван{е наше было обставлено всЬми удобствами. Главными помощ
никами моими были: помощница учительницы земской школы села 
Сорвижскаго М. Д. Москвина и воспитанникъ Вятской семинар1и 
А. А. Котлецовъ, которые охотно и добросовестно производили по 
моимъ указан1ямъ метеорологичесыя наблюден1я.

Въ заключеше скажу несколько словъ о моихъ спутникахъ: 
итальянскйхъ астрономахъ профессоре Таккинии профессоре Рикко.

Онм- имели съ собою рефракторы со снектроскопомъ для на- 
блюден1Й надъ белыми солнечными выступами, открытыми Таккини. 
Кроме того для метеорологическихъ наблюдешй они пользовались 
максимальными и минимальными термометрами и барографомъ Ри
шара; все наши три будки были совершенно одинаковы и стояли 
рядомъ на холме, въ разстояши двухъ метровъ одна отъ другой.

КРАСНОЯРСКАЯ СТАНЩЯ.

Постановлен1е красноярской экспедицт Русск. Физ. Хим. 
Общ. 7 августа 1887 г. за 1 5 “ до 2 контакта полн. солн.

затмен1я.

1) Съ пр1езда экспедищи 7 августа на место наблюден1я до 
вышеозначеннаго момента, дулъ сильный ветеръ и небо было покрыто 
облаками. Вследств1е этого не предвиделось возможности получить 
каше-нибудь результаты изъ спектральныхъ наблюден1й вислород- 
ныхъ лин1й и поларископическихъ наблюденШ. Экспедищя на месте 
наблюдешя постановила: если вышеозначенныя метеорологичесв1я 
уелов1я будутъ существовать за три минуты до втораго контакта, 
то Г. А. Любославсий займется оиределен1емъ вршени контактовъ 
и наблюден1емъ общаго вида короны; А. И. Садовск1й и М. А, 
Шателенъ не ведутъ полярископическихъ изследован1Й, такъ какъ 
полученныя ими числа не будутъ иметь ничего достовернаго; при 
этомъ А. И. Садовсшй домогаетъ Г. А. Любославскому въ опреде- 
леши контактовъ, а М. А. Шателенъ помогаетъ Н. Н. Хамантову 
при фотографирован1и короны.
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2) Такъ какъ отъ сильнаго в'Ьтра затворъ при экватор1ал'1 
Репсольда не д'Ьйствовалъ, то решено было сорвать его створки.

3) По причин'Ь же вышеозначенеыхъ метеорологическихъ усло- 
в1й А. Ф. Климовичъ, вместо наблюденга зеленой корональной ли- 
н1и, помогаетъ А.̂  С. Попову при фотографироваши короны.

Это постановлев1е сд'Ьлано съ'соглас1я нижеподписавшихся лицъ: 
А. Садовсшй, 0 . Капустинъ, М. Шателенъ, А. Климовичъ, А. Вульфъ, 
Н. Смирновъ, Н. Хамантовъ, А. Поповъ, Г. Любославсшй.

ОлредФлеше времени.
Изъ н'Ьсколькихъ опред'Ьлешй времени, сд'Ьланныхъ при помощи 

теодолита Эртеля, принадлежащаго астрономической обсерватор1и
с.-петерб. университета, гг. Садовскимъ и Любославскимъ, оказа
лось, что поправка для хронометра Haut’a, идущаго по среднему 
времени, для времени полной фазы: —3** 39“ 11®, принимая дол
готу Красноярска отъ Гринвича равною б’“ 11“® 18®,7. Для зв'Ьзднаго 
же хронометра поправка для времени полной фазы - | - 4'* 13“ 53®,6.

Фотометр1я солнечной короны.

Отчетъ 0 . К а п у с т и н а .

Коммиссшй по наблюдешго солнечнаго затмен1я (7/19 августа) 
мнЬ было поручено приспособить приборы для фотометренныхъ 
изм§решй во время затмения согласно общему плану, выработан
ному этой коммис1ей *). Нисколько отступя отъ этого плана, я 
нашелъ возможность по разр'Ьшен1ю коммиссш устроить сл'Ьдующ1е 
приборы.

1) Для опред'Ьлен1я средней силы св-Ьта, какъ въ полную фазу 
затмен1я, такъ до и посл'Ь нея, согласно плану коммиссш, мной 
былъ приспособленъ фотометръ, основанный на принцип'Ь бунзенова 
фотометра, съ некоторыми спец1альными изменен1ями. Предпола
галось приготовить такихъ фотометровъ возможно большее число и 
распределить ихъ по лин1и полнаго затмен1я, а потому при проэк- 
тироваши прибора дешевизна и возможная простота его устройства 
и употреблен1я играли не маловажную роль.

0 Си, ж. Р. Ф. о. X IX  (I) стр. 70 и 71.
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Цриборъ состоитъ, см. рис. 1 (видъ сбоку) и рис. 2 (видъ сверху) 
изъ деревянной вычерненной доски АВ съ такою же вертикальной 
стойкой АС; къ стойк'Ь при помощи винта съ барашкомъ а при
крепляется деревянный же вычерненный кубикъ Ь(1, который при 
некоторомъ нажат1и винта можетъ вращаться около горизонталь
ной оси параллельной доске АВ. Въ стойке АС сдеданъ верти
кальный прорезъ по ширине винта а, благодаря чему ось вращешя 
кубика можетъ быть поднята или опущена, смотря по высоте лампы В. 
Въ стенкахъ кубика fg и Ы сделаны два круглыхъ отверст1я О 
и 0^; первое обращено по направлен1ю доски АВ къ лампе В, вто
рое закрывается бумажкой съ парафиновымъ пятномъ по средине. 
По д1агональной плоскости кубика bg (рис. 2) вставлено плоское 
зеркало, такъ что светъ отъ лампы, попадая черезъ отверсие О 
на него, отражается затемъ подъ угломъ въ 45° на экранъ съ 
пятномъ, благодаря чему при поворотахъ кубика около его оси, 
экранъ со стороны ‘лампы всегда будетъ освещаться одинаково, 
если только не будетъ меняться положен1е последней.

При измерен1и света отъ какого-либо источника (луны, короны) 
приборъ поворачивается такъ, чтобы лучи света отъ него падали 
по нормали къ экрану, причемъ установка по азимуту достигается 
вращен1емъ доски АВ, а пи высоте вращен1емъ кубика. Эта уста
новка облегчается визировашемъ по ребру gf (рис. 2), соответ
ствующая которому стенка кубика несколько продолжена дальше, 
какъ для этой цели, такъ и для того, чтобы светъ отъ лампы не 
могъ непосредственно попадать на наружную сторону экрана.

Такимъ образошъ экранъ освещается изнутри светомъ лампы, а 
снаружи светомъ измеряемаго источника. За исчезновен1емъ пятна 
наблюдатель следитъ снаружи, а какъ известно, что для точности 
измерешя бунзеновымъ фотометромъ необходимо, чтобы направ- 
лен1е луча зрФшя было постоянное, то къ кубику прикрепляется 
еще рычагъ гз съ д1оптрой на конце, къ которой и прикладывается 
глазъ наблюдателя; положен1е же этого рычага выбирается разъ 
на всегда определенное, напр. такое, какъ показано на рисунке 2. 
Лампа Ь номещается въ круглой вырезке на доске МК; могущей 
легко передвигаться по АВ. При измереши необходимо передвигать 
доску МК съ лампой до техъ поръ, пока пятно не исчезнетъ, а 
затемъ, чтобы узнать силу света, падавшаго на экранъ снаружи, 
не трогая лампы, поворотомъ кубика около его оси, экранъ при
водится въ вертикальную плоскость и нормальный источникъ света 
помещается по лин1и перпендикулярной къ экрану на такомъ раз-
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стоянш, чтобъ пятно опять исчезло. По зтому разстоян1ю и можно 
выразить силу изм’Ьряемаго св'Ьта въ т4хъ или другихъ единицахъ, 
причемъ предполагается, конечно, что осв'Ьщен1е отъ лампы Ь все 
время остается неизм’Ьннымъ. Въ описываемомъ прибор'Ь была упо
треблена керосиновая лампа съ плоской светильней, пламя которой 
было прикрыто щитикомъ к съ небольшимъ выркзомъ, что и обу
словливало достаточное постоянство особенно если следить за 
величиной самаго пламени по меткамъ, сделаннымъ на томъ же 
щитике.

Я нашелъ полезнымъ, кроме того, закрыть всю лампу чернымъ 
картоннымъ чехломъ, въ которомъ имелись, конечно, необходимыя 
отверсПя.

Во время затмешя для защиты отъ ветра предполагалось на
блюдете вести изъ комнаты или другаго закрытаго помещен1я съ 
однимъ открытымъ на солнце окномъ и по возможности тамъ, где 
бы можно было, закрывъ ставни и не туша лампы, сейчасъ же 
произвести измерешя и съ нормальнымъ источникомъ.

Доска АВ была длиной 150 см., такъ какъ по даннымъ Смита 
въ затмеше 1878 года, во время полной фазы, пятно въ фотометре 
Бунзена пропадало при разстояши свечи въ 4 ф. 3‘/г Д- (около 
130 см.); лампа же со щитикомъ несколько слабее свечи ®).

Во время самаго хода измеренш света короны, положен1е лампы, 
предполагалось отмечать по доске АВ карандашными черточками 
разной длины, соответственно порядку каждаго определешя.

Для экрана была выбрана мною вместе съ Е. А. Роговскимъ, 
после ряда предварительныхъ опытовъ, довольно толстая, неглян
цевитая писчая бумага, на которую наносилось парафиновое пятно 
въ виде колечка 7—8 мм. внешняго и 6—7 мм. внутренняго 
диаметра. На такой форме пятна я остановился также после мно- 
гихъ предварительныхъ опытовъ.

За нормальный источникъ света была принята лампочка Геф-

*) См. зам етку проФ. 0 .  0 .  Петруш евскаго Ж . Р . Ф. О. X V I, стр . 565.
См. R eport o f  the so lar ec lip se  o f  29 J u ly  1878, by A bbe.
Можно было бы укоротить длину доски, сд^лаБЪ отверстге въ щитикЬ или 

закрывъ отверст1е О ,, въ  чехл* разсЬявательныиъ стекломъ, такииъ обра-  
зомъ, чтобъ его легко можно было снимать; послЬдвее даже лучш е, ибо 
значительно расш иряетъ пред!Ёлы пользовашя оотоыетромъ. Возможно также 
лампу оставить неподвижной и передвигать только это разсйявательнос стекло, 
подобно тому, какъ это дЬлается въ ФОТометр’Ь Айртона и Перри.

6
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неръ-Альтенека ’) съ амилъ-ацетатомъ, причемъ за единицу прини
мается та сила свЬта, которую даетъ эта лампочка на разстоян1и 
одного метра, считая по горизонтальному направлетю.

2) Другой ириборъ, назначенный для изм^ретя силы свЬта во 
время затмен1я, былъ приспособленъ мной для опред'Ьлен1я не сред
ней силы св^та, а, хотя въ главныхъ чертахъ, по частямъ въ лучахъ 
разной преломляемости ^). Это представляло тЬмъ больш1й инте- 
ресъ, что попытокъ прямыхъ фотометренныхъ изм^реши короны та
кого рода до сихъ поръ повидимому не было. Я полагалъ для перваго 
раза воспользоваться цветными стеклами, помещая ихъ между гла- 
зомъ и экраномъ фотометра Бунзена, но н^которыя наблюдешя 
надъ св'Ьтомъ луны показали HenpHMÎHHMOCTb этого способа для 
H3M4peHiH св4та такой слабой напряженности, а потому посл'Ь 
н'Ьсколькихъ пробъ, я остановился на сл'Ьдующемъ устройств^ 
прибора.

Въ сущности этотъ приборъ есть HBMiHeHie уже существующихъ 
приборовъ, а именно „школьно-гипэническаго фотометра“ проф. 
0. 0. Петрушевскаго *) и фот. Вебера. 0нъ состоитъ изъ фонаря AB 
(см. рис. 3 и 4), заключающаго лампу со щитикомъ, съ коленчатой 
трубкой СОЕ, могущей вращаться въ вертикальной плоскости около 
горизонтальной трубки F, несколько меньшаго д1аметра, неизменно 
припаянной къ передней двойной стенке фонаря. Дномъ фонаря 
служитъ чугунная доска А, чемъ и достигается достаточная устой
чивость прибора; задняя стенка р открывается какъ дверца и 
имеетъ небольшое отверст1е, закрытое стекломъ, что позволяетъ 
следить за горен1еиъ лампы, помещаемой въ фонаре всегда оди
наково въ g; внутренность фонаря и трубки ODE тщательно вы
чернены. 0тверст1е трубки F внутри фонаря закрывается пластин
кой молочнаго стекла d, освещаемой светомъ, проходящимъ сквозь 
вырезъ въ щитике лампы. Металличесюй кругъ г г , ,  помещенный 
въ передней двойной стенке фонаря и могущ1п вращаться около 
оси 0 , имеетъ постепенно расширяющШся прорезъ ss„ благодаря 
чему вращен1емъ круга можетъ быть выделена большая или мень
шая часть освещенной пластинки d. На круге съ задней стороны 
нанесены равныя делен1я (непоказанныя на чертеже) и положен1е

*) 1 (А льтенека) = 1  англ1Йской спермацетовой свЬяп =  0 ,8 — 0 ,9  русской  
стеариновой четвериковой.

0 ,1  платиновой един. В1оля =  1,95 (А дьтенека) С. R. CV р . 164.
0  Сы. Ж . Р . Ф. О. X IX  ( I ) ,  стр. 187.

См. Ж . Р . Ф. О. X Y I (1) стр. 295 и 565.
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его можно определить по указателю и, припаянному къ фонарю. 
Св^тъ отъ пластинки (1 падаетъ на матовое стекло т ш 1, вставлен
ное въ трубке СВ; другое матовое стекло закрываетъ собою 
трубку ВЕ; оно освещается светомъ измеряемаго источника. За 
стекломъ т ш 1 помещается, какъ въ фотометре Вебера ‘), призма 
полнаго внутренняго отражен1я (см. рис. 3).

Если приложить глазъ къ концу трубки Е, то благодаря круг- 
лНмъ д1афрагмамъ и ШзПг виденъ будетъ кружекъ, одна поло
вина котораго освещена светомъ изъ фонаря, а другая свФтомъ 
измеряемаго источника. Поворачивая кругъ, можно менять степень 
освещен1я первой и, въ случае однородности въ свете источника 
и фонаря, приводить ихъ къ равенству. Тогда поле зрен1я пред
ставляется кружкомъ, везде одинаково освещеннымъ, почти безъ 
раздельной линш, соответствующей краю призмы. Трубка ВЕ раз
движная, такъ что позволяетъ помещать глазъ на разстоян1и наи- 
лучшаго виден1я, разстоян1е же стеколъ и положен1е призмы таковы, 
что путь лучей отъ ни:^ъ до глаза одинаковъ. При неоднородности 
въ свете (источника и фонаря) судить о равенстве половинокъ 
кружка трудно; въ этомъ случае на пути лучей къ глазу поме
щаются цветныя стекла — красное, зеленое или синее. Для удоб
ной и быстрой перемены, они вставлены въ трубочки I, t, располо- 
женныя на кружке у конца трубки Е; поворотомъ этого кружка 
и можно вводить желаемое стекло; особая заскакивающая пружинка, 
не изображенная на чертеже, всегда останавливаетъ кружекъ въ 
надлежащемъ положен1и. Всего на кружке было сделано четыре 
такихъ трубочки; изъ нихъ въ одной не было никакого стекла, 
что позволяло также делать и непосредственныя сравнен1я. Для 
установки трубки ВЕ по направлен1ю лучей, падающихъ на стекло 
т п ,  къ ней были припаяны две пластинки х и у съ надлежащими 
отверсПями, что и позволяло ими пользоваться какъ д1оптрами.

Принимая вышеупомянутую единицу, определен1е въ ней силы 
света какого-либо источника можно вести следующимъ' образомъ.

Можно, во-первыхъ, соответственно каждому цветному стеклу, 
градуировать приборъ заранее, т. е., установивъ трубку ВЕ гори
зонтально, на продолженш ея на разныхъ разстоян1яхъ помещать 
горелку Альтенека и замечать делен1я круга, соответствующ1я 
равенству освещен1й обеихъ половинокъ видимаго кружка. Выра
жая затемъ освещен1е въ принятыхъ единицахъ, можно составить

' )  Ь . \7еЪ ег. УУ1е(1. А пп. . \Х  р. 326.
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таблицу или начертить кривую, по которымъ по положетю круга, 
отличенному при наблюдеши изм'Ьряемаго источника (луны, ко
роны), легко найдемъ величину осв4ш;ешя, имъ даваемаго.

Можно, во-вторыхъ, не составляя подробной таблицы, посл'Ь са- 
маго наблюдешя опред'Ьлить значен1е только наблюденныхъ поло- 
жен1й круга по разстоянш гор’Ьлки Альтенека, пользуясь конечно 
соотв'Ьтственными цветными стеклами. Возможная неоднородность 
въ св'Ьт'Ь изъ фонаря и горфлки Альтенека исключается такимъ 
образомъ. Опытъ показалъ, что эта неоднородность едва замФтна.

Можно было ожидать, что некоторое вл1яше окажетъ самый 
наклонъ трубки ВЕ, особенно когда узкая часть прореза ЗЗ, или 
конецъ его придется противъ пластинки Ф. Для устранен1я этого 
пластинка Ф закрывалась со стороны лампы непрозрачнымъ экра- 
номъ съ такимъ вырФзомъ (см. рис. 3. Q), что при упомянутомъ 
положен1и прорФза ЗЗц только центральная часть стекла Ф оста
валась освещенной. Во всякомъ случаЬ вл1ян1е наклона можно 
определить следующимъ образомъ. На конйцъ трубки ЕВ, постав
ленной горизонтально, надевается особая оправа съ зеркаломъ g, 
располагаемымъ подъ угломъ въ 45° (см. рис. 3); постоянный источ- 
никъ света иомещается по продолжен1ю трубки Е, поворотомъ 
круга достигается равенство въ освещети половинокъ. Это равен
ство не должно изменяться и при наклоне трубки, если источникъ 
света поставленъ довольно далеко, а во всякомъ случае измене- 
н1емъ его разстояшя можно найти поправку, соответствующую 
данному положенш круга.

Изъ наблюденш предъидущихъ затменш выяснилось ‘), что свЬтъ 
отъ короны вообще того-же порядка какъ и луны, а потому при- 
боръ былъ наиболее приспособленъ для измерен1й света именно 
этой напряженности; на случай же, если бы светъ отъ короны ока
зался значительно сильнее, а также для измерен1й силы света 
вне полной фазы, предполагалось конецъ трубки В закрывать ма
товыми стеклами, вл1ян1е которыхъ исключить затФмъ легко.

Необходимость ранняго отъезда въ Красноярскъ не позволила 
мне устроить приборъ более совершенно и устранить некоторые 
недостатки, которыхъ нельзя было предвидеть, пока приборъ не 
былъ готовъ въ окончательномъ виде )̂.

‘3 Си. B a n y a r d .  Observations m ade during total so lar  eclipses.
*) И хъ устранен1емъ и нЬкоторыиъ изи 1)аетеи ъ  прибора я предполагаю  

заняться ВТ. ближайшемъ будущ еиъ, такъ какъ онъ можетъ удобно служить и 
для другихъ не столь спещ альны хъ ц1злей.
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3) Трет1й приборъ былъ устроенъ съ ц'Ьлью повторить по
пытку Ланглея ‘) найти законъ распред'Ьлен^я силы свЪта въ ко- 
рон'Ь. По недостатку средствъ устроенный приборъ былъ далеко 
не совершененъ и не представлялъ удобствъ при обращен1и. Прин- 
ципъ устройства прибора состоялъ, какъ и у Ланглея, въ сл^дую- 
пдемъ. Изображев1е короны получалось на экранЬ съ мелкими бун- 
зеновыми пятнами, осв4щаемомъ съ другой стороны при помощи 
фонаря; степень этого осв'Ьщешя можно было менять въ болФе иди 
менФе широкихъ предФлахъ до тФхъ поръ, пока не будутъ пропа
дать бунзеновы пятна. ЗамФчая подожен1е частей короны, гдф про
падали пятна, и степень освФщен1я отъ фонаря, можно найти, 
посдф сравнен1я съ нормальнымъ источникомъ, какъ мФняется сила 
свфта въ разныхъ частяхъ короны. Ланглей для получешя изобра- 
жен1я короны пользовался объективомъ очень большаго фокуснаго 
разстояшя (11,2 метра и д1аметромъ 10,4 см.), такъ что изобра- 
жен1е диска солнца было 10,4 см.; изображеше короны было ви
димо по угловой величйнф на разстоян1и 3' отъ диска луны. Онъ 
нашелъ, кромФ того, что на разстояши 1' отъ края луны свФтъ 
короны соотвФтствовалъ 6 лунамъ, а на разстоян1и 3' только ‘/ю луны. 
Не имФя въ распоряженш стеколъ такого фокуснаго разстояшя, 
было рФшено устроить 2 прибора съ ахроматическими стеклами 
(фокусн. разстояшя 1 метр., отверсНе 12,0 см.). Въ этоиъ случаФ 
изображеше диска солнца было д1аметромъ около 1 см. Но благо
даря значительно большему количеству свФта, можно было надФяться 
измФрять свФтъ частей короны, значительно уже удаленныхъ отъ 
края луны. На случай если-бы не удалось удобно слФдить за 
исчезновешемъ мелкихъ бунзеновыхъ пятенъ, предполагалось только 
зарисовать изображен1е короны по экрану, а также посмотрФть на 
сколько увеличатся предФлы ея видимости, если помФстить экранъ, 
пропитанный флуоресцирующимъ веществомъ напр., сФрнокислымъ 
хининомъ и т. под.

Объективъ прибора могъ быть закрываемъ д1афрагмами разной 
величины, что позволяло мФнять общую яркость изображен1я ко
роны и даже слФдить за ходомъ затмен1я и внФ полной фазы, 
безъ боязни испортить экранъ. Не останавливаюсь на болФе де- 
тальномъ описанш прибора, такъ какъ въ двухъ экземплярахъ его 
(для красноярской и московской станщй) многое было сдФлано 
неодинаково и, по отсутств1ю средствъ, далеко несовершенно.

*) R eports on th e  total solar eclipses o f lu ly  29. 1878. W ash in gton  obser
vations A p p en d ix  III . p . 211— 215.
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4) Въ нашемъ распоряжен1и кром'Ь того имелся еще фотометръ 
Симонова *), въ которомъ изм'Ьрен1е силы св'Ьта сводится къ тому, 
чтобы изм'Ьнешемъ Д1афрагмъ, пропускающихъ св'Ьтъ, уменьшать 
осв'Ьщеше экрана съ цифрами до т^хъ поръ, пока глазъ не пере- 
станетъ различать этихъ цифръ. Относительные размеры д1афрагмъ 
и могутъ служить для опред'Ьлен1я относительныхъ напряженностей 
св'Ьта. Приборъ этотъ, хотя и основанъ на чувствительности глаза 
не всегда одной и той-же, крайне удобенъ для обращешя и былъ 
принятъ нами съ цЬлью имЬть еще данныя для сравнешя и контроля.

На красноярской станц1я для наблюден1я полнаго солнечнаго 
затмен1я фотометренныя наблюден1я были распредЬлены между 
нами слЬдующимъ образомъ:

ИзмЬрен1я съ фотометромъ Бунзена приняли на себя гг. Ря- 
бининъ и Митичъ. Фотометръ Симонова былъ взятъ г. Еленевымъ.

Приборъ для наблюден1я по способу Ланглея былъ собранъ и 
приспособленъ для наблюден1я студентомъ спб. университета Смир- 
новымъ.

Я лично взялъ на себя измЬреше свЬта при помощи 2-го при
бора съ цвЬтными стеклами.

Гг. Рябининымъ и Митичемъ, а также г. Еленевымъ любезно 
доставлены были письменные отчеты ихъ наблюден1й, которые я 
и считаю Долгомъ ниже привести.

Студентъ Смирновъ съ приборомъ помЬстился для наблюден1я 
въ одной обширной будкЬ вмЬстЬ со мною. Она была вся закрыта 
и имЬла только два небольшихъ окна, направленныхъ на югъ, одно 
для наблюдешй г. Смирнова, другое—для меня.

Г. Смирновъ долженъ былъ держать изображен1е короны въ центрЬ 
экрана, гдЬ были расположены парафиновыя пятнышки по рад1у- 
самъ, а по несовершенству прибора, этого не удалось вполнЬ, такъ 
какъ правильнаго исчезновешя пятенъ онъ не наблюдалъ.

До наступлен1я полной фазы онъ видЬлъ сильное закруглен1е 
концовъ солнечнаго серпа. При полной фазЬ „изображеше короны 
на экранЬ простиралось не болЬе какъ на рад1уса ея“. При 
помЬщеши экрана съ сЬрнокислымъ хининомъ „корона казалась нЬ- 
сколько больше и ярче“.

Въ день затмен1я еще мной былъ составленъ слЬдующ1й про- 
токолъ моихъ наблюден1й и переданъ секретарю экспедищи.

*) Симоновъ. Оптическ1й Фотометръ. Спб. 1884 г.
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„Приблизительно за ‘/г часа до 2-го контакта лампа фотометра 
была зажЯЕена, а за 15 минутъ я наналъ следить за солнцемъ че- 
резъ д1онТру прибора.' Сигнала за 10 минутъ до 2-го контакта я 
не слыхалъ. Закрывъ зат^мъ трубку фотометра матовыми стеклами, 
я ждалъ пока возможно будетъ сравнить св^тъ отъ солнца съ лам
пой фонаря, смотря черезъ зеленое стекло. Какъ только наступало 
равенство ocBÍm;eHÍñ об'Ьихъ половинокъ кружка, я быстро перевО- 
дилъ глаза на карманные часы съ секундной стр'Ьлкой, диктовалъ 
секунды И' минуты помощнику, имевшему спед1ально разграфлен
ный листокъ бумаги, затЬмъ переводилъ глаза на кругъ фотометра 
и диктовалъ его положен1е. Посл4 этого переставлялъ цветные 
окуляры прибора и снова движен1емъ круга добивался возможнаго 
равенства и т. д.

Записи часовъ и положешй круга были слЬдующ1я:

Часы: 11^ 11™ 10® Кругъ: 113 черезъ зеленое стекло. 
„ — 12” 8® „ 110 „ синее ,
„ — 12™ 35® „ 10 безъ цвЬтн. стеколъ.
, — 13™ 10® „ 26 черезъ зелен, стекло.
„ — 13™ 30® „ 50 , синее ,
„ — 14™ О® „ 16,8 безъ цв^тн. стеколъ.
„ — 14™ 20® , 21,5 черезъ зеленое стекло.
„ -  15™ 10® „ 75 „

Напечатанныя жирнымъ числа означаютъ t4 nsM^peHia, когда 
трубка была закрыта матовыми стеклами.

ПослЬ записи круга, соотвЬтствующей до моимъ часамъ 11̂ * 14™ 
20®, я услышалъ предупредительный сигналъ (нисколько ударовъ 
колокола). Тогда я оставилъ фоч'ометръ и, взглянувъ на корону 
простыми глазами, направилъ на нее карманный спектроскопъ пря- 
маго apÍHÍa. Корона mh4 показалась св'Ьтлымъ кольцомъ не одина
ковой BesA  ̂ толщины. Цв'Ьтъ ея былъ б^лый, матово-серебристый. 
Въ спектроскопъ я вид4лъ слабый непрерывный спектръ безъ 
блестящихъ лин1й.

Посд4 третьяго контакта я снова обратился къ фотометру и 
усп4лъ сд'Ьлать еще одно сравнен1е черезъ зеленое стекло.

Во время полной фазы д'Ьлать сравнен1я черезъ красное стекло 
мн'Ь не удалось, ибо черезъ него я ничего разобрать не могъ, 
хотя и дЪлалъ два раза эту попытку.

Сравнеше моихъ карманныхъ часовъ съ хронометромъ Hauth’a

а,- i;
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показало, что при 14™ по хронометру Hatuh’a мои часы пока
зывали 12’* 34“ 12®.

Пом^щенде, гд'Ь находился фотометръ, позволяло видЬть только 
небольшую область неба вокругъ короны.

Когда приходилось д'Ьлать сравнешя безъ цв^тныхн стеколъ, 
то различ1е въ OKpacKi об'Ьихъ половинокъ кружка была того же 
характера, какъ и при изм^реши луннаго св^та“.

По произведенной вечеромъ того же дня калибровк'Ь прибора, 
а именно какъ разъ т^хъ д'Ьлен1й круга, которыя приведены въ 
отчетй, черезъ соотв’Ьтствуюш,1я цв^тныя стекла такъ, какъ о томъ 
упомянуто выше въ описанш прибора, и принимая во вниман1е 
матовыя стекла, полученные результаты выразятся сл'Ьдуюш.имъ 
образоиъ, если показан1я хронометра Hauth’a *) перевести на сред
нее красноярское время:
Среднее краснояр

ское время, 
ц ь  47а
— 12™ 45® 110 „ синее „
— 13™ 12® 10 безъ стекла
— 13™ 47® 26 черезъ зеленое стекло
— 14™ 7® 50 „ синее стекло
— 14™ 37® 16,8 безъ стекла
— 14™ 57® 21,5 черезъ зеленое стекло
— 15™ 47® 75 „ ,

Положеш е круга.

113 черезъ зеленое стекло

Значение въ метръ- 
альтенекахъ.

11,23
12,18 (0,69?) 
0,018 
0,158 
0,416 
0,089 
0,152 
10,16 ■

По опред'Ьлеп1ю Любосдавскаго второй контактъ быдъ въ 
11** 11™ 59®, третШ П ’* 15™ 37®. Анализъ этихъ даняыхъ показы- 
ваетъ, что изм'Ьреше черезъ синее стекло, соотв'Ьтствующее вре
мени ц ь  12™ 45®, является сомнительнымъ, ибо въ этотъ мо- 
ментъ уже наступила полная фаза, а въ журнал^ это наблюден1е 
значится произведеннымъ черезъ матовыя стекла. Я помню, что 
просилъ помощника убрать матовыя стекла при одномъ изъ изм4- 
рен1й, но было'ли это именно при второмъ, точно не могу утверж
дать. Если же допустимъ, что отчетъ ПО былъ полученъ, когда 
матовое стекло было убрано, то значен1е въ метръ-альтенекахъ бу- 
детъ 0,69.

Изъ таблицы видно, кром^ того, какъ сильно разнятся числа, 
получепиыя при наблюденш безъ цв'Ьтныхъ стеколъ, что и по
нятно, ибо окраска об'Ьихъ половинокъ кружка была очень раз-

’)  Поправка H auth’a по опред'йленш  Садовскаго— ЗЬ 39™ Ц з .
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лична. При изм'Ьрен1и силы св^та луны также безъ стекла, я за- 
м^чалг, что получаются иногда очень постоянныя цифры, а осо
бенно если д'Ьлать подрядъ нисколько установокъ круга, хотя 
иногда и бываютъ сразу сильныя отступлен1я *).

Числа, соотв'Ьтствующ1я наблюден1ямъ черезъ зеленое стекло, 
дали очень согласные результаты, что было мной замечаемо и 
ран'Ье при изм'Ьрешяхъ свЬта луны;

Изъ чиселъ, лриводимыхъ Рябининыыъ и Митичемъ видно, что 
при начад'Е полной фазы было ослаблеше св'Ьта, зат^мт, увеличе- 
н1е, и зат'Ьмъ св’Ьтъ оставался бол'Ье или шен'Ье постояннымъ. 
Этимъ колебан1емъ въ силЬ св^та можно объяснить н'Ьсколько 
больпгую величину 0,69, которая получается, если сделать выше
упомянутое предположен1е.

Изм'Ьрешя св'Ьта луны въ КрасноярскЬ, а затЬмъ и въ Петер- 
бургЬ показали, что напряженность лучей свЬта при пользовании 
тЬмъ же цвЬтнымъ стекломъ для луны вообш;е того же порядка, 
какъ и для короны, но въ свЬтЬ короны син1е лучи болЬе пре- 
обладаютъ подъ зелеными, нежели въ лунномъ.

Это заключение остается справедливымъ, если совершенно оста
вить 2-е наблюдете; имъ же оно еще болЬе подтверждается.

Въ заключеше могу прибавить, что вл1яше наклона трубы я 
не могъ зашЬтить, такъ что оно лежитъ в'Ьроятно въ предЬлахъ 
точности фотометренныхъ и.змЬрен1й вообш,е.

То обстоятельство, что черезъ красное стекло мнЬ не удалось 
наблюдать, объясняется вЬроятно тЬмъ, что употребленное красное 
стекло пропускало дЬйствительно только красную часть спектра 
(остальныя же стекла далеко не обладали такой однородностью), 
а потому нЬкоторое утомлен1е глазъ, свЬтомъ, предшествовавшимъ 
наступлешю полной фазы, лишало ихъ необходимой чувствитель
ности, хотя я и старался по возможности защищать глаза отъ вл1я- 
н1я свЬта, надЬвая на время до полной фазы темныя очки, и уста- 
навливалъ приборъ, смотря по д1оптрЬ черезъ темное стекло.

Я думаю вообще, что при будущихъ затмен1яхъ не представ- 
ляетъ никакого интереса дЬлать измЬрешя до наступлешя полной 
фазы, ибо измЬнен1е свЬта совершается такъ быстро, что удобно 
слЬдить за нимъ фотометромъ, а особенно съ цвЬтными стеклами, 
невозможно.

*) .9то постоянство я объясняю себ'Ь т'Ьмъ, что глазъ просто зам'Ьчаетъ 
опреД'Ёдеввый вонтрастъ мекду половинкаии видишаго нружва.
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Отчетъ гг. Рябинина и Митича.

Наблюдете было произведено въ деревянной будк'Ь, въ которой 
сд'Ьланъ былъ небольшой прор'Ьзъ въ вид^ окна на южную сто
рону. Приборъ, съ которымъ наблюдателями были произведены много- 
кратныя предварительныя испытан1я, для устранен1я случайнаго 
передвижешя укр'Ьпленъ былъ на стол̂ Ь винтомъ — подъ короб
кой фотометра и могъ вращаться только около этого винта. Такъ 
какъ предъ наступлен1емъ затмен1я и во время неполной фазы его вй- 
теръ былъ на столько сильный, что задувалъ лампу, то къ окну 
съ западной стороны, откуда дулъ вйтеръ, за полчаса до 2-го 
контакта былъ прид^ланъ деревянный щитъ, посл'Ь чего лампа 
гор'Ьла съ крайне малыми колебан1ями пламени и безъ всякой ко
поти. Зат'Ьмъ стекло дампы было тщательно вытерто и лампа заж
жена за 12 минутъ до 2-го контакта; къ началу наблюден1я пламя 
лампы сделалось совершенно постояннымъ. Коробка фотометра 
была прикреплена къ вертикальной стойкй на высоте, соответ
ствующей прорезу въ щитке лампы и по верхней стенке своей 
была установлена такимъ образомъ, чтобы пятно освещалось пер
пендикулярно лучами солнца и затемъ короны. Наблюден1я пред
полагалось начать за минуту до полной фазы и окончить прибли
зительно черезъ минуту после этой фазы, делая отчеты черезъ 
каждыя десять секундъ (время отсчитываетъ третье лицо: К. С. 
Гоштовтъ). Но наблюдатели не могли привести въ исполнен1е сво- 
ихъ предподожешй. Облака, закрывавш1я солнце и корону, быстро 
передвигаясь, также быстро изменяли силу освещен1я и потому 
дали возможность сделать всего лишь 8 измерешй: одно въ не
полную фазу до 2-го контакта, а остальныя семь въ полную фазу. 
Въ первую половину наблюден1я следилъ за пятномъ Рябининъ, а 
метки деладъ Митичъ; во вторую наоборотъ. Отъ перемены местъ 
наблюдателями произошелъ перерывъ въ наблюден1и не более 30 
секундъ, причемъ оба наблюдателя успели взглянуть на корону. 
Она была покрыта облаками и казалась Рябинину белаго цвета съ 
зеленоватымъ или синеватымъ оттенкомъ (Митичъ не можетъ ука
зать на цветъ короны). Пятно фотометра не исчезало совсемъ, 
делались только неясными его очерташя и оно, повидимому, 
принимало цветъ, подходящ1й къ коричневому. Тотчасъ по на- 
ступлен1и полной фазы кружекъ казался очень светлыми. Для 
отыскан1я момента наименьшаго освещен1я пятна длина планки
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фотометра оказалась недостаточной и лампу пришлось отодвинуть 
поззран'Ье приготовленной до с еФ еще на 27 сантиметровъ *). МФтки 
дФлались по обращенному къ коробкФ фотометра краю доски, на 
которой помещена была лампа. МФтки по указан1ю Рябинина дф- 
лались Митичемъ на узкой части планки (лампа для наблюдавшаго 
пятно была расположена съ правой стороны), а Рябининымъ, по 
указашю Митича, на широкой, средней части планки *).

Результаты, полученные при наблюден1и силы свфта во время 
затмешя' фотометромъ Бунзена и при калибрированш прибора по 
горФлкФ Альтенека, сдФланномъ при участш 0. Я. Капустина, при
ведены въ слФдующей таблицф:

№№ м’Ь- 
токъ въ  
порядк* 

ихъ  полу- 
чешя на 
планв'6.

Разстоян.
М!ЬТ0КЪ 

отъ вер- 
твкальноё
стойки ФО'

тометра  
въ сантим.

Соотв'Ьтствующ1я каждому № м'Ьтки 
разетоян1й гор'йлки А льтенека, при 

которомъ пятно исчезаетъ .

Кто сл'Ёдвлъ за 
пятномъ при ка

либрировании 
прибора по го- 

р^двЬ А ль
тенека.Давныя наблюдевгя.

Среди.
вели
чина.

А . М'Ьтки, сд'Ьланныя Митичемъ по указав1ю Рябинина.

Н еп олпая фаза.
1 117 183 184 177,5 181,5

Цо лная фаза.
2 177 274 292 276 280,6
3 136,5 212,5 219,6 220,5 221,7 218,6
4 146,2 243 237 229,5 236,5
5 143 230 224,5 241 231,5

Рябининъ.

В . МЬтки, сдйланныя Рябининымъ по указан1ю Митича.

По лная фаза..
1 144,2 231 229 230 230
2 139,8 230 222 5 218 228 224,6
3 146,5 250,5 222,5 242,5 238,5

1 144,2 241,5 236 233 236,8
2 139,8 233 227 230 230 Митичъ.
3 146,5 240 236 234 236,6

112 ^ и т10 ч ,{л п (1 С »  L±^J^JJíDp^a^ n л р и  а а и и и а п ш  дссь ^ а о а  иихи ш д ^  'X IV  п р и

калибрированш ихъ  гор'Ьдкой Альтенека сл'Ёдили за  пятнами оба наблюда
теля (въ  разное время): и Рябининъ и Митичъ.

’ ) По словаиъ ивогихъ, наблюдавш ихъ ваступлен1е полной «азы затмешя, 
корона въ этотъ  моментъ была закры та густыми облаками.

“)  Разстоян1е глаза наблюдателя, слЬдившаго за  пятномъ, было постоян- 
нымъ, что достигалось^извЁстныиъ приспособлеш ем ъ въ прибор:В Бунзена.
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Отчетъ А. Еленева.

По предложешю астро-физической экспедищи, командированной 
въ г. Красноярскъ для наблюдения солнечнаго затмен1я 7 августа, 
мною взята была тема — „изсл'Ьдован1е силы св'Ьта солнечной ко
роны съ помощ1Ю фотометра Симонова“. — Фотометръ Симонова 
по своей иде'Ь, а равно и по устройству своему простъ, какъ и 
друг1е подобные приборы; но къ нему слишкомъ трудно приспосо
биться, определить съ точностш моментъ исчезашя цифръ, нане- 
сенныхъ на стекле въ фотометре, трудно точно определить вели
чины д1афрагмъ, которыя вполне соответствовали-бы силе света 
сравниваемыхъ источниковъ, а следовательно—и соотношен1е между 
величинами д1афрагмъ, иди иначе — по идее прибора, соотношен1е 
между силами света сравниваемыхъ источниковъ. Для такого при- 
способлен1я къ фотометру Симонова мне пришлось произвести целый 

,рядъ подготовительныхъ опытовъ.
Благодаря имъ, я пр1училъ свой глазъ къ более или менее точ

ному определен1ю момента исчезан1я изъ пределовъ яснаго виден1я 
цифръ фотометра, и темъ самымъ — къ более или менее точному 
определен1ю величины д1афрагмъ.

Такимъ образомъ 7 августа мною были определены величины 
д1афрагмъ: а) при соднечномъ свете предъ затмен1емъ, Ь) при умень- 
шeнiи света солнца отъ перваго до втораго контакта, с) при пол- 
номъ затмен1и и (1) при постепенномъ возростан1и света после 
третьяго контакта.

Вотъ эти наблюден1я:
1) Въ 9 час. 39 мин. 30 сек. утра светъ солнца, при всехъ 

четырехъ молочныхъ и одномъ матовомъ стеклахъ и при раздви
нутой трубке фотометра, потребовалъ д1афрагмы 1 (единица),

2) Въ 9 час. 55 мин. светъ солнца, покрытаго густымъ слоемъ 
облаковъ, при одномъ молочномъ и одномъ матовомъ стеклахъ и при 
раздвинутой трубке фотометра, потребовалъ д1афрагмы 1 (единица).

3) Въ следуюш;ее за этимъ время до перваго контакта сила 
света солнца, непокрытаго облаками, оставалась та-же, какая на
блюдена была въ 9 час. 39 мин. 30 сек.

4) Въ начале покрыт1я диска солнца дискомъ луны, предпола
гая, что сила света солнца будетъ резко изменяться на умень- 
шен1е, я вынулъ изъ трубки фотометра одно молочное стекло, и
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такимъ образомъ въ фотометр'Ь оставилъ молочныхъ и одно ма
товое стекла; но, какъ потомъ оказалось, я сд'Ьлалъ это совершенно 
напрасно; до 10 час. 52 мин., при сказанномъ количеств^ стеколъ, 
при ра.здвинутой вподиф трубк4 и при д1афрагм4 1 (единица) цифры 
фотометра были видны все время бол'Ье или мен'Ье ясно; следовало 
оставить четвертое молочное стекло въ приборФ и опредФлять по-' 
степенное увеличен1е д1афрагмы.

5) Въ 10 час. 52 мин., при услов1яхъ, указанныхъ въ 4-мъ на- 
блюден1и, т. е. при 3-хъ молочныхъ и одномъ матовОмъ стеклахъ 
и при раздвинутой трубкФ прибора, сила свФта солнца, почти на 
половину покрытаго луною, соответствовала д1афрагмФ 1 (единица).

6) Въ 10 час. 58 мин. 10 сек., при тФхъ-же услов1яхъ, как1я 
указаны въ 5-мъ наблюденш, потребовалась д1афрагма 1,5 (полтора).

7) Въ 10 час. 59 мин. 10 сек., при услов1яхъ 5-го наблюде- 
н1я, — д1афрагма 2 (два).

8) Въ 11 час., при тФхъ-же услов1яхъ, — д1афрагма 4 (четыре).
9) Въ следующее за этимъ время светъ солнца началъ быстро 

ослабевать; я вынулъ еще два молочныхъ стекла изъ прибора и 
оставилъ въ немъ одно молочное и одно матовое стекла, боясь, что 
къ полной фазе затмешя солнца, если буду производить наблюде- 
н1я при услов1яхъ, указанныхъ въ 4—8 наблюден1яхъ, я не усп-Фю 
приготовить фотометра такъ, какъ нужно было по моему предпо- 
ложешю, именно—съ однимъ молочнымъ стекломъ. И действительно, 
я употребилъ почти 7 минутъ времени на отвинчиваше прибора 
отъ подставки, на выемку двухъ молочныхъ стеколъ, изъ которыхъ 
одно едва удалось вынуть, — такъ плотно оно стояло въ трубФ,— 
на постановку прибора на треножниръ и на наведен1е его на солнце.

10) Въ И час. 8 мин. 46 сек., при одномъ молочномъ и одномъ 
матовомъ стеклахъ и при раздвинутой вполнф трубкФ прибора, по
требовалась д1афрагма 1 (единица); затФмъ такъ быстро пошло 
ослабФваше свФта, что я не успФвалъ замФнять рейки съ д1афраг- 
мами, изъ которыхъ взята была рейка № 1, потомъ рейка № 4 и 
наконецъ 6, и не успФлъ записать время, соответствующее той 
или другой д1афрагмФ; пришлось вынуть и последнюю рейку, — 
чрезъ больш1я д1афрагмы проходило очень мало свФта.

11) Въ И  час. 13 мин. 40 сек,, во время полной фазы затме- 
н1я, при одномъ молочномъ и одномъ матовомъ стеклахъ и при 
вдвинутой вполне средней трубкФ прибора, едва едва были видны 
цифры прибора съ помощ1ю свФта короны, проходящаго чрезъ все 
объективное отверсие трубы фотометра; мнф кажется, это отвер-
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сие можно еъ достаточною в4роятносию считать предельною д1а- 
фрагмою.

12) Въ 11 час. 15 мин. 40 сек., съ первымъ лучемъ солнца, 
появившагося изъ-за луны, при одномъ молочномъ и одномъ ма- 
товомъ стеклахъ и при выдвинутой средней трубе фотометра на 7 
сантиметр., потребовалась д1афрагма 1 (единица),

13) Въ 11 час. 17 мин. 5 сек., при одномъ молочномъ и одномъ 
матовомъ стеклахъ и при раздвинутой вполне трубе, потребовалась 
д1афрагма 1 (единица).

14) Въ 11 час. 24 мин. 10 сек., при двухъ молочныхъ и одномъ 
матовомъ стеклахъ и при раздвинутой трубе фотометра, потребо
валась д1афрагма 1 (единица).

15) Въ 11 час. 27 мин. 10 сек., при трехъ молочныхъ и одномъ 
матовомъ стеклахъ и при выдвинутой средней трубке фотометра 
на 10 сантим., — д1афрагма 1 (единица).

16) Дальнейш1я наблюден1я съ помощ1ю фотометра были остав
лены, въ виду того, что солнце покрылось густымъ сдоемъ обла- 
ковъ и не открылось для четвертаго контакта.

После затмен1я мною было произведено сравнен1е силы света 
солнца, наблюденнаго, какъ выше указано, до затмен1я, во время 
затмен1я отъ перваго до втораго контакта, силы света солнечной 
короны и СИДЫ света солнца после третьяго контакта,—сравнеше 
съ силою света лампы Альтенека, причемъ соблюдены были все 
услов1я наблюден1й во время солнечнаго затмен1я, въ последую- 
щихъ его стад1яхъ, как1я были указаны въ предыдущемъ описан1и. 
Пламя лампы Альтенека я старался держать во всехъ опытахъ 
сравнен1я одной длины, отъ края горелки до указателя; средина 
пламени лампы была постоянно на горизонтальной оси фотометра; 
разстоян1я лампы отъ фотометра измерялись по возможности точно. 
Опыты сравнешя силы света солнца и его короны съ лампою были 
произведены два раза; числа, который получились при этихъ двухъ 
сравяен1яхъ, не вполне согласны между собою, но несоглас1е здесь 
небольшое, такъ что можно съ большею точностш брать средн1я 
ариеметичесшя. Вотъ результаты этого сравнен1я:

1) Сила света солнца согласно 1-му наблюден1ю (9 ч. 39 мин. 
30 сек.) соответствовала силе света лампы Альтенека, пламя ко
торой касалось д1афрагмы 1 (единица) фотометра, въ которомъ 
были поставлены четыре молочныхъ и одно матовое стекло и труба 
прибора вполне была раздвинута; такъ что разстоян1е лампы отъ 
прибора нужно считать равнымъ О,—но такъ какъ цифры прибора
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совершенно не были видны, то думаю, что сл'Ьдовало-бы въ этоиъ 
случаЬ взять для сравнен1я бол^е сильный источникъ св'Ьта и силу 
его перевести на силу св^та лампы Альтенека.

2) Сида свЬта солнца, покрытаго облаками, какъ указано во
2-мъ наблюден1и (9 .час. 55 мин.), соответствовала силе света лампы 
на разстоян1и 20 сантиметр, по одному и 18,8 сантим, по другому 
опыту; среднее разстоянГе лампы отъ д1афрагмы 19,6 сантим. Взято 
было одно молочное и одно матовое стекла, д1афрагма 1 (единица) 
и трубка прибора раздвинута.

3) Сила света солнца после перваго контакта, наблюденная въ 
10 час. 52 мин., соответствовала силе света лампы, отстоящей отъ 
д1афрагмы на разстоян1и 1,3 сантим, по одному опыту и на 1,4 
сантим, по другому; среднее равстояше 1,35 сантим. Въ фотометре 
было три молочныхъ и одно матовое стекло, д1афрагма 1 (единица) 
и трубка прибора была раздвинута.

4) Сила света солнца, наблюденная въ 10 час. 58 мин.»10 сек., 
соответствовала силе света лампы на разстоян1и 2,2 сантим, по 
одному опыту и 2,1 сайт, по другому; среднее разстоян1е 2,15 
сантим. Въ фотометре было три молочпыхъ м одно матовое стекло, 
д1афрагма 1,5 (полтора) и вся трубка прибора раздвинута.

5) Сила света солнца, при дальнейшемъ покрыии его, какая 
наблюдена была въ 10 час. 59 мин. 10 сек., соответствовала силе 
света лампы на разстояши ея отъ д1афрагмы въ 2,7 сантим, по 
одному опыту и въ 2,6 сантим, по другому; среднее разстояше 
2,65 сантим. Въ фотометре было три молочныхъ и одно матовое 
стекло, д1афрагма 2 и вся труба раздвинута.

6) Сила света солнца, какая наблюдена была въ 11 час., со
ответствовала силе света лампы на разстояши отъ д1афрагма 4,5- 
сантим, по одному опыту и 4,6 сантим, по другому; среднее раз- 
стоян1е 4,55 сантим. Въ фотометре было три молочныхъ и одно 
матовое стекла, д1афрагма 4 (четыре) и вся труба раздвинута.

7) Сила света солнца, почти за 5 мин. до втораго контакта, какъ 
наблюдено было въ Ц  час. 8 мин. 46 сек., соответствовала силе 
света лампы на разстоян1и отъ д1афрагмы 18,5 сайт, по одному 
опыту и 19,7 сайт, по другому опыту; среднее разстояше 18,6 сайт. 
Въ фотометре были одно молочное и одно матовое стекла, д1а- 
фрагма 1 я вся труба раздвинута.

8) Сила света солнечной короны, какая наблюдена была въ 11 
час. 13 мин. 40 сек., соответствовала силе света лампы на раз- 
стоянш отъ объективнаго отверсия трубы, прикрытаго матовымъ
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однимъ стекломъ, 235 сантиметр, по одному опыту и 251 сантим, 
по другому опыту, такъ что среднее разстоян1е будетъ 243 сайт. 
Указанный зд^сь два числа 235 и 251 сантим, были проверены ни
сколько разъ въ два опыта; разницу въ 16 сантим, объясняю раз
личною впечатлительносию глаза, которая могла измениться въ 
промежутке около 6 час. времени между двумя опытами. При этихъ 
опытахъ объективное отверспе прибора было открыто (д1афрагмы 
нетъ), труба средняя была вдвинута съ однимъ молочнымъ и однимъ 
матовымъ стеклами.

9) Сила света солнца после третьяго контакта, какая была наблю
дена въ 11 час. 15 м. 40 сек., соответствовала силе света лампы 
на разстоянш отъ д1афрагмы 21,5 сайт, въ обоихъ опытахъ. Въ фо
тометре были одно молочное и одно матовое стекла; средняя труба 
выдвинута на 7 сантим-

10) Сила свФта солнца, по наблюдент въ 11 час. 17 мин. 5 
сек., соответствовала силе света лампы на разстоянш 20,5 сайт, 
по одному и 18,9 сайт, по другому опыту; среднее — 19,7 сайт. 
Въ фотометре были одно молочное и одно матовое стекла; труба вся 
раздвинута; д1афрагма 1.

11) Сила света солнца, по наблюдешю въ 11 час. 24 мин. 10 
сек., соответствовала силе света лампы на разстоян1и 4 сайт, по 
одному и 3,8 сайт, по другому опыту; среднее 3,9 сайт. Въ фо
тометре—2 модочныхъ и 1 матовое стекла; вся труба раздвинута; 
д1афрагма 1.

12) Сила света солнца, по наблюден1ю въ 11 час. 27 мин. 10 
сек., соответствовала силе света лампы на разетояши 2,2 сант. 
по двумъ опытамъ. Въ фотометре — 3 молочныхъ и одно матовое 
стекла; д1афр. 1; средняя труба выдвинута па 10 сант.

г. К р асн оя р ск ъ . 1 0  а в ту ста  188 7  года .
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Поляриметр1я солнечной короны.

Отчетъ А. С а д о в с к а г о .

Поляриметричешя наблюден1я предполагалось вести приборомъ 
Врайта ’), въ которомъ были сд'Ьланы сл4дующ1я И8м4нен1я: стек- 
лянныя деполяризующ1я пластинки de (чер. 5 таб.) были сделаны 
меньшихъ pasMipoBb, такъ что помещались внутри трубы передъ 
окуляромъ; one ставились перпендикулярно и наклонно къ оси трубы 
при помощи находящейся снаружи системы рычаговъ ffff-, последшй 
рычажокъ, двигаясь по разделенной дуге, указывалъ, на сколько 
градусовъ повернуты пластинки. Вся изображенная на чертеже 
окулярная часть могла вращаться вместе съ деполяризующими 
пластинками около оси трубы, такъ что въ предположен1и рад1аль- 
ной поляризац1и короны приборъ давалъ возможность деполяризо
вать светъ любой точки короны. Вместо селенитовыхъ квадрати- 
ковъ были взяты две селенитовыя линеечки, вырезанный точно 
также какъ и у Врайта; эти селенитовыя линеечки были располо
жены между стеклами окуляра въ Ъе и -пересекали поле зрешя 
по д1аметру. Половина селенитовыхъ линеечекъ была закрыта по
лоской черной бумаги, въ которой были сделаны круглыя отверст1я 
д1аметромъ въ I™” и на разстоян1и одно отъ другаго 1“ ” (между 

, центрами отверст1й разстоян1е, следовательно 2“ ’"). Наконецъ, по
следнее отступлен1е отъ прибора Врайта состояло въ томъ, что 
вместо призмы Николя была взята призма Гартнака а. На селени
товыхъ линеечкахъ были нанесены делен1я черезъ 2““ ; изображе- 
Hie луны, получаемое посредствомъ всего прибора, занимало 4 де- 
лен1я, следовательно 8”“ . Приборъ былъ заранее калиброванъ.

Наблюден1я предполагалось вести следующимъ образомъ: уста- 
новивъ приборъ такимъ образомъ, чтобы центръ луны совпадалъ 
съ центромъ поля зрешя и, следовательно, чтобы лин1я соприкосно- 
вен1я селенитовыхъ линеечекъ проходила бы черезъ центръ луны, 
следовало деполяризующ1я пластинки повернуть на такой уголъ, 
чтобы оне поляризовали некоторую определенную часть света. 
Такъ какъ пластинки были расположены такъ, что оне поляризо
вали светъ въ плоскости касательной къ лунному диску, то следо
вательно подяризащя некоторой точки короны Ж, изображеше кото-

*} T h e solar E c lip se , 1887.
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рой приходилось на селентиновыхъ линеечкахъ^ уничтожалась 
поляризащей, производимой стеклянными пластинками; а въ другихъ 
точкахъ короны, которыя были видимы въ трубу ближе къ лунному 
диску, чЬмъ вышеозначенная точка, или дальше отъ него, св'Ьтъ 
оставался поляризованнымъ во взаимно перпендикулярныхъ плоско- 
стяхъ; всл^дств1е вышесказаннаго и каждая изъ селенитовыхъ ли- 
неечекъ въ этихъ точкахъ должна была окрашиваться въ цв'Ьта 
дополнительные, а въ точк4 М  линеечки должны были остаться 
неокрашенными. Записавъ положен1е неокрашенной точки, пред
полагалось повернуть окулярную часть на определенное число 
градусовъ и снова записать положен1е неокрашенной точки и т. д., 
пока не будетъ обойденъ полный кругъ. Зат^мъ установивъ стек
лянный пластинки такъ, чтобы оне поляризовали иное количество 
света, следовало произвести подобный же рядъ наблюдений. Так1я 
наблюден1я дали бы рядъ лин1й одинаковой поляризац1и, которыя 
бы позволили ясно представить поляризащонное состоян1е короны.

На случай если бы неокрашенная точка селенитовыхъ пласти- 
нокъ была видна не на. столько резко, чтобы можно было съ же
лаемой точностью записать ея положен1е, половина ихъ была 
покрыта полоской черной бумаги съ дырочками; это маленькое 
приспособлен1е позволяло, почти не теряя времени, вместо вышеука- 
заннаго способа наблюден1й, начать вести наблюдешя методомъ- 
Врайта, т, е., выбравъ некоторую точку короны, установить при 
боръ такъ, чтобы выбранная точка была видна въ одно изъ отвер- 
слй, далее передвигать стеклянный пластинки до техъ поръ, пока 
часть селенитовыхъ линеечекъ, видимыхъ въ отверсте, не будутъ 
безцветны, и наконецъ, отметить ноложен1е указателя f.

За три минуты до 2-го контакта, согласно постановлен1ю экспе- 
диц1и, я, оставивъ поляриметръ, направился съ фонаремъ въ будку 
Г. А. Любославскаго, чтобы помогать ему въ наблюдеши момента 
2-го контакта и, придя туда, селъ къ звездному хронометру ГгойзЬат, 
имея около себя подъ правой рукой фонарь, который освещалъ 
хронометръ. Когда хронометръ показывалъ около 50д, Г. А. Любо- 
славск1й сказалъ:, скоро—готовьтесь“. Начало быстротемнФть,такъ 
что пришлось фонарь поднять къ хронометру, чтобы видеть се
кундную стрелку на 47’”Р,5”' . Я услышалъ нашъ условный знакъ 
„есть“; записавъ показан1е хронометра, я выглянулъ черезъ верхъ 
будки на южную сторону и увиделъ корону, но не вполне ясно; 
освеш,ен1е казалось слабее дуннаго. — Я не различалъ фигуръ си- 
дяш;ихъ и стояпцихъ около кордона людей, виделъ только ихъ
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силуэты. На воскл0цан1е Г. А Любославскаго ,какъ хорошо“! я 
подошелъ къ труб4 и въ малый искатель его рефрактора ясно 
увид'Ьлъ корону. Въ это время у меня мелькнула мысль: „а что 
если можно получить каше вибудь результаты по полярископа, 
не смотря на облака, такъ какъ корона все-таки видна“. Подъ 
вл1яшемъ этого я, захвативъ фонарь, пошелъ въ поляризац1онную 
будку, причемъ, проходя мимо фотографической будки, я пригла- 
силъ М. Шателена итти къ поляриметру. Придя въ будку, я, 
имЬя трубу ран'Ье установленною, обратилъ вниман1е на верхнюю 
часть селенитовой пластинки, всматриваясь, гд'Ь находится раздель
ная лин1я цветовъ (пластинки были поставлены такъ, что оне 
деполяризовали 15“/о света), но раздельной лин1и не было; тогда 
я перешелъ на северъ солнца, где часть селенитовой пластинки 
была покрыта бумажкой съ прорезами, и началъ передвигать де- 
поляризующ1я нластинки; уничтожен1е цветовъ въ отверсии после
довало при положеши стрелки пластинокъ на 18°; тоже сделано 
на западе солнца, и тамъ отчетъ стрелки былъ 37°. Повторяя теже 
наблюден1я въ техъ же точкахъ, я нашелъ числа 24° и 40°, что меня 
окончательно убедило: 1) что наблюдаемая ноляризащя производи
лась въ гораздо большей степени облаками, чемъ короной, и следова
тельно действительно предположенныя иаблюдешя вестись не могли 
и 2) что ноляризащя рад1альная. Сделанный наблюден1я могутъ 
служить только указан1емъ пригодности прибора и метода для 
поляризащонныхъ наблюден1й солнечной короны при благопр1ят- 
ныхъ атмосферныхъ услов1яхъ.

Фотографирован1е солнечной короны.

ОтЧЕГЪ Н. Х а м о н т о в а .

Для наблюдешя бывшаго ’’/,д августа 1887 года полнаго сол- 
нечнаго затмешя я былъ командированъ Физич. Отд. Русскаго Физ. 
Хим. Общ;, въ Восточную Сибирь, въ г. Красноярскъ.

Мне было поручено фотографирован1е солнечной короны и сол- 
нечныхъ выступовъ.

Прежде чемъ начать описаше виденнаго явлешя и сообщить 
о полученныхъ результатахъ, я позволю себе описать приборы, съ 
которыми я имелъ дело, такъ какъ некоторые изъ нихъ только 

. *
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впервые употреблялись на практик^, а также сказать нисколько 
словъ о подготовительныхъ работахъ.

Во всЬхъ предшествовавшихъ затмен1яхъ для фотографирован1я 
короны почти исключительно пользовались большими астрономиче
скими рефракторами безъ окулярной части съ достаточнымъ фокус. 
разстоян1емъ (не мен'Ье одного метра), съ параллактической уста
новкой и часов, механизмомъ ‘). Въ распоряжеши красноярской экспе- 
дид1и также имелся 4-хъ дюймовый рефракторъ, принадлежаш;1й 
астрономической обсерватор1и спб. университета; фокусное разстоя- 
н1е его 162 сш1, д1аметръ изображ. солнца 15 т т . ,  поле зр'Ьша 
1‘/2°. Не мало пришлось преодол'Ьть затрудненШ, не мало потра
тить времени и труда при приспособлен1и рефрактора къ предна
значенной ц'Ьли.

Изв'Ьстно, что астроном, рефракторы ахроматизируются обык
новенно только на видимые лучи (оптичеешй фокусъ) — желтые и 
син1е, а не на химическ1е. Поэтому я прежде всего занялся опре- 
д'Ьлен1емъ химическаго фокуса рефрактора по способу Фогеля. Ока
залось, что химическШ фокусъ почти на 5 мм. ближе оптическаго.

Дал4е, такъ какъ въ нФкоторыхъ затмен1яхъ пределы короны 
были весьма значительны (превышали 3-ной солн. рад1усъ), то не
обходимо, чтобы поде зр4ше рефрактора было не мен'Ье 2‘/2°. Это 
обстоятельство было устранено заменою имевшейся у рефрактора 
окулярной трубки новою, большаго д1аметра, черезъ что поде уве
личилось до 3°18'.

Наибольшая продолжительность полной фазы затмешя, какъ 
извЬстно, не превышаетъ 7 минутъ, въ данномъ-же случа'Ь для гор. 
Ерасноярска продолжите.пьность полной фазы была всего 3 мин. 
20 сек. Въ такое сравнительно короткое время желательно было 
получить возможно большее число снимковъ съ короны, что при 
обыкновенныхъ камерахъ съ обыкновенными кассетами (даже и 
двойными) крайне затруднительно всл'Ьдств1е траты времени на 
вставлен1е кассеты въ пазы камеры и на выдвигаше передней 
шторы ея. Нужно было придумать камеру, приспособленную къ 
быстрой см'Ьн^ чувствитедьныхъ пластинокъ.

Но и это затруднен1е вскор'Ь было устранено при сод’Ьйств1и 
многоуважаемаго В. В, Лермонтова.

Камера по предложен1ю В. В. Лермонтова была устроена на 
принцип^ Жокара, прим^няемомъ въ ткацкихъ станкахъ.

*) Фотографъ Пирсъ во время затиен1я 1878 г. сд^ладъ снииокъ короны 
обыкновенною Ф от огр аф и ч еск ою  камерою.
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Она состоитъ изъ трапецообразнаго деревяннаго ящика (рис. 7 
таб.), внутри котораго пом'Ьщается на горизонтальной оси четырех
гранный валъ А . Ось вала прикреплена къ планкамъ В , двигаю
щимся поступательно въ пазахъ боковыхъ стенокъ ящика; причеыъ 
поступательное неремещен1е вала таково, что съ одной стороны онъ 
можетъ быть передвинутъ впередъ на столько, что одна изъ его 
граней приходитъ въ непосредственное соприкосновете съ перед
ней стенкой ящика, а съ другой стороны на столько отодвигается 
назадъ, что можетъ свободно повернутъ около своей оси, Перемещеше 
вала производится рукою при помощи рукоятки и пружины Л?’. Дере
вянная рамка & служитъ для опоры руки при перемещен1и вала. На 
передней стенке (съ круглымъ вырезомъ) трапецообразнаго ящика 
имеется медное кольцо О, при помощи котораго камера прикреп
ляется къ окулярной трубке рефрактора, причемъ часть ея вхо- 
дитъ внутрь ящика; несколько отступя отъ выдающейся часта оку
лярной трубки находится поднимающаяся штора О. Къ нижней 
части ящика, при помощи крючковъ, прикрепляется картонный ящикъ 
особой формы, обклеенный снаружи и внутри непроницаемой для 
света черной материей, или рамка съ мешкомъ. Общш видъ ка
меры съ рефракторомъ изображенъ на рис. 6 табл.

На четырехгранномъ вале виситъ лента изъ каучуковой ма- 
терш съ чувств, пластинками, число которыхъ можетъ быть не- 
ограничепо. Часть ленты и пластинокъ лежитъ на дне камеры-ящика, 
часть виситъ, а часть лежитъ на граняхъ вала. Такъ на рис. 1

Р яс. 1. Рис. 2.
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пластинки а, Ъ я с лежатъ на граняхъ, пластинки й и е висятъ, 
а остальння лежать сложенными на дн'Ь ящика камеры.

Процессъ м^ны пластинокъ состоитъ въ сл'Ьдующемъ. Поло- 
жимъ, что валъ им'Ьетъ такое положен1е, что пластинка а въ не- 
посредственномъ прикосновеши съ выступающею частью окуляр, 
трубки. Чтобы перем'Ьнить пластинку, сл'Ьдуетъ валъ за рукоятку 
Р  отодвинуть назадъ, повернуть его на ‘/4 всего оборота и зат4мъ 
снова придвинуть впередъ, тогда пластинка Ъ придетъ въ сопри- 
косновен1е съ выступ- частью, а пластинка а будетъ висЬть ни
сколько ниже отверстая камеры. Отодвигая валъ назадъ и повора
чивая еще на всего оборота и придвигая впередъ, м'Ьняемъ 
пластинку Ъ на пласт, с и т. д. Такимъ образомъ, при м'Ьн'Ь плас
тинокъ, одн'Ь будутъ складываться, а друг1я наоборотъ. Н^что по
добное встречается въ большихъ стереоскопахъ.

Очевидно, что при такомъ способе мены пластинокъ важно 
каждый разъ повертывать валъ на ‘/4 всего оборота, а не более. 
Чтобы достичь этого, на одной изъ планокъ Л, где находится 
ручка В  для вращен1я вала, привинченъ медный кружокъ съ вы- 
ступающимъ краемъ, у котораго въ 4-хъ местахъ этотъ край снять, 
такъ что при каждой четверти оборота вала ручка (несколько пру
жинящаяся) входить въ одинъ вырезовъ и не позволяетъ далее 
вращать валъ.

Кроме того важно, чтобы при данномъ числе пластинокъ 
валъ повертывался на такое же число четвертей оборотовъ (напр. 
при 16 пластинкахъ на 16 четвертей оборотовъ или 4 целыхъ 
оборота). Особенно это важно, если лента съ пластинками связана,
т. е. подобна безконечному ремню. Это достигается при помощи 
зубчатки, помещающейся несколько выше оси вала.

Для наведен1я на фокусъ камера снимается прочь, а вместо 
нея на конецъ окулярной трубки надевается крышка съ матовымъ 
стекломъ. Получивши на матовомъ стекле отчетливое и резкое 
изображен1е, снимаютъ крышку и присоединяютъ камеру, причемъ 
способъ прикреплен1я камеры таковъ, что чувствительная плас
тинка при известномъ положен1и вала приходится какъ разъ на 
месте матоваго стекла.

Кроме камеры, приспособленной къ быстрой мене пластинокъ, 
для нашей цели необходимъ быль на объективъ рефрактора „затворъ“, 
удовлетворяющей тоже некоторымъ спещальнымъ услов1ямъ.

При фотографироваши солнечной короны время экспозищи должно 
меняться-въ довольно широкихъ пределахъ (для солнечныхъ вы-
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ступовъ — весьма коротко, для самой же короны бол^е или мен^е 
продолжительно), следов, затворъ долженъ быть почти моменталенъ 
и въ то же время медленъ; зат'Ьмъ необходимо, чтобы онъ д4й- 
ствовалъ автоматически. Жз'ь изв'Ьстныхъ затворовъ этимъ двумъ 
усдов1ямъ отчасти удовлетворяетъ одиночный затворъ Гери, но 
онъ обладаетъ однимъ важнымъ недостаткомъ — сообщаетъ при 
открыван1и толчки, что по м^сту нахожден1я затвора — на концЬ 
трубы и при большой массЬ ея должно им^ть значительное вл1я- 
и1е на резкость изображен1я. Затворъ, удовлетворяющ1й вышеопи- 
саннымъ услов1ямъ, былъ устроенъ сл'Ьдующимъ образомъ: внутри 
коробки А  (рис. 3) помещается каучуковый баллонъ а (унотреб-

Рис. 3 . .

ляемый въ воздушн. звонкахъ); къ середине боковыхъ стенокъ 
баллона прикреплены стерженьки & и припаянные другими 
концами къ ддиннымъ стержнямъ с и с,, могущимъ вращаться 
между винтами й и d^. Стержни с и с, соединены между собою 
спиральною пружиною f  (не видной на рисунке). Къ верхней части 
стержней с и с, припаяно по проволочной рамке, обтянутой не
проницаемой для света матер1ей, такъ что образуются дверцы. За 
дверцами находится стенка В съ круглымъ отверсиемъ и метя ’>’'"
ческимъ кодьцомъ, при помощи котораго затвя''- -львается на

Г! ^ - —■̂ .xeя каучуковою труб-объективъ рефрактора. Баллоцту/’
кою съ каучуковы""
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Механизмъ дМств1я затвора очень простъ: при сдавливаши 
баллона В  баллонъ а раздувается, стерженьки 6 и 6, поверты-

сдавливан1я баллона -D, дверцы упругостью пружины f  закрываются.
Очевидно, что при такомъ ycTpoicTBi затвора вл1яше толчковъ 

при открыван1и взаимно компенсируется (толчки направлены въ 
прямо противуположныя стороны), и можно по произволу менять 
время 9кспозиц1и отъ достаточно короткаго (но не мгновеннаго, 
что для нашей ц’Ьли и не необходимо) до бол'Ье или мен^е про- 
должительнаго, и наконецъ, затворъ д'Ьйствуетъ автоматически.

Что касается выбора чувствительныхъ пластинокъ наибол'Ье при- 
годныхъ для короны, то, MHi казалось, что, такъ какъ этотъ во- 
просъ еще до сихъ поръ не р^шень (въ посл'Ьднихъ затмен1яхъ 
пользовались пластинками, приготовленными кап. Абнеемъ по неиз- 
BicTHOMy способу, крайне чувствительными къ зелеными лучамъ), не 
сл'Ьдуетъ останавливаться на выбора какихъ-нибудь одн'Ьхъ пласти
нокъ, а пользоваться разными и простыми броможелатин. пластин
ками различныхъ фабрики и ортохроматическими. Я остановился 
на выборЬ пластинокъ сл'Ьдующихъ фабрики: Монговена, Беернерта, 
Варнерке и Wratten et Wainwright и Варнерке ортохроматичесшя.

Благодаря любезности В. И. Срезневскаго, пластинки въ опре- 
д’Ьленномъ порядк'Ь наканунЬ отъ'Ьзда экспедицш (25 шня 1887 г.) 
были вложены въ ленты (имелось 2 ленты—одна запасная на слу
чай порчи) въ Спб. лаборатор1и Варнерке и упакованы въ ящики. 
При этомъ была испытана и относительная чувствительность вы- 
бранныхъ пластинокъ по сенситометру Варнерке. Результатъ испы- 
тан1я были сл4дующ1й:

Пластинки Монговена чувствительность 20
„ Беернерта „ 22
„ Wratten , 18
„ Варнерке „ 21
я Варнерке ортохр. „ 20

Въ каждой лентф находилось по 15 пластинокъ:

Варнерке (V.). 
Wratten (W.). 
Монговена (М.)

двФ пласт, ортохр. ^(^черта (В.)

пять пластинокъ 
дв'Ь пластинки
" .Т Л Ь Т

три

l.
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Он'Ь были разделены по времени экспозид1и на 5 группъ, по 
три въ каждой:

первая группа V, М. (V. ог.) экcпoзиц¡я 12 — 15
вторая „ V. W. в. « 5—8
третья „ М. V. (V. ог.) 30
четвертая „ V. в . м . 2
пятая „ В. W. V. менее

Эгимъ и закончились мои предварительный подготовительныя 
работы по фотограф1и.

Экспедиц1я 26 ¡юня съ 70-ти пудовымъ грузомъ вы'Ьхала съ 
почтовымъ по153домъ изъ Спб. и 20 ¡юля благополучно прибыла въ 
г. Красноярскъ. Скажу еще нисколько словъ о подготовительныхъ 
работахъ на м'Ьст'Ь набяюден1я, а зат4мъ перейду къ описан1ю дня 
7-го августа.

Для постройки наблюдательной станц1и горрдомъ было отведено 
м'Ьсто верстахъ въ 3-хъ отъ города на довольно высокой гор'Ь ’), 
гд'Ь находилась часовня въ честь Параскевы Пятницы. Первые 
дни по пр14зд'Ь были употреблены на постройку будокъ для при- 
боровъ, и къ 27 ¡юля постройка наблюдательной станщи, въ 
количеств'Ь трехъ будокъ — двухъ большихъ и одной малой, была 
окончена вполнЬ, и мы занялись установкою приборовъ и опред’Ь- 
лeн¡eмъ времени, пользуясь для этого каждымъ яснымъ вечеромъ.

Когда рефракторъ, назначенный для фотографироватя, быль 
установленъ, я началъ приспособлять къ нему камеру и затворъ. 
Такъ какъ в'Ьсъ новой окулярной трубки и камеры значительно 
превышалъ вЬсъ бывшаго при рефрактор'Ь окуляра, то пришлось 
трубу уравновешивать, для чего употреблены были ленты изъ ди- 
стоваго свинца. Уравнов4сивъ трубу съ камерой и установивши 
последнюю въ надлежащемъ подожети, я встретился съ непредви- 
деннымъ заранее обстоятельствомъ. Оказалось, что при камере нетъ 
возможности пользоваться искателемъ, имевшимся на рефракторе, а 
между темъ это было необходимо для установки изображешя въ се
редине поля. Прикрепивъ къ окуляру искателя небольшую призму 
съ полнымъ внутреннимъ отражешемъ, я достигъ возможности поль
зоваться имъ. Оставалось еще урегулировать ходъ часоваго меха
низма по солнцу, но погода этому не благопр1ятствовала. Прекрасный, 
безоблачный день 3-го августа 'даль возможность сделать и это.

*) По нивелировк*, произведенной и авг. 1887 г ., высота часовни 
надъ уровнемъ воды Енисея 398,41 ф. въ среднемъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



110

Посд'Ьдующ1е дни не предв'Ьщали ничего хорошаго—были пас
мурны, по временамъ шелъ дождь; но мы не приходили въ отчая- 
Hie, а жили надеждою, что посл^ ряда ненастныхъ дней наступить 
хорошая погода, и что перем4на въ погод'Ь какъ разъ, быть можетъ, 
совпадетъ съ 7 августа.

Накануне роковаго дня члены экспедиц1и и наблюдатели люби
тели собрались утромъ въ пои4щен1и экспедицш, любезно предло- 
женнымъ бывшимъ городскимъ годовою г-мъ Прейномъ, на сов'Ьща- 
Hie, на которомъ условились, о времени подачи сигналовъ, о вре
мени, когда сд4дуетъ быть вс^мъ на своихъ мЬстахъ и прекратить 
всяк1е разговоры и т. п.; вообще составили подробный ordre du 
jour завтрашняго дня, который затймъ быдъ отгектографированъ 
и розданъ наблюдатедямъ. Вечеромъ-же экспедип;1я въ полномъ 
состав^ собралась на ropi для окончательной подготовки при- 
боровъ въ завтрашнему дню. Я съ наступден1емъ темноты вло- 
жидъ въ камеру въ темной комнат^, устроенной на горЬ-же, 
ленту съ пластинками и прикр’Ьпилъ ее, уже заряженную, къ ре
фрактору ‘). Осмотр^дъ все-ли въ исправности — испыталъ за- 
творъ, пустидъ въ ходъ часовой механизмъ, завелъ метрономъ, по 
которому ученикъ красноярской гимназ1и г. Лампе долженъ былъ 
отмечать время экспозищи и этимъ закончилъ всЬ свои подготови
тельный работы.

Седьмое августа — день пасмурный, почти все небо покрыто 
облаками. Въ 8‘/г часовъ утра я, А. С. Поповъ и А. В. Вульфъ 
отправляемся на гору съ надеждою, что быть можетъ ко времени 
затмен1я небо очистится и мы въ состоян1и будемъ выполнить 
возложенныя на насъ поручен1я. Но увы! на дорогЬ насъ застаетъ 
дождь, и в^теръ, казавш1йся въ город'Ь неособенно сидьнымъ, по 
M ipi приближен1я къ нашей временной обсерватор1и даетъ себя 
чувствовать — начинаетъ пронизывать, несмотря на теплую одежду. 
На вершин^ горы, вблизи будокъ, видн'Ьется кучка солдатъ съ 
ружьями — это кордонъ на случай защиты наблюдателей отъ 
MicTHHXb башибузуковъ. На гор4 снуютъ туда и сюда наблюдатели, 
прибывш1е ранЬе насъ. По склону горы плетутся шагомъ экипажи 
и народъ, почему-то непременно желавшШ наблюдать явлен1е 
тамъ-же, где и мы. Наконецъ мы достигли вершины горы. Раз
дается команда офицера ^смирно“, и солдаты окружаютъ место 
наблюдешя цепью. Ветеръ реветъ и мечетъ, достигая до 15 метровъ.

') Для вкладыван1я пластинокъ камеру необходимо отнимать отъ  рефрактора.

\
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Брезенты, которые зам4няютъ крыши будокъ, парусятся; ежесе
кундно поднимаются съ земли песчаныя облака и обдаютъ васъ, 
не смотря на то, что бывш1й незадолго дождикъ увдажнилъ ни
сколько почву.

Девять часовъ утра. ВсЬ въ сбор'Ь. ВФтеръ не стихаетъ, облач
ность неба не уменьшается. Мрачное настроеше усиливается—ка
жется всЬ наши труды напрасны, природа см'Ьется надъ нами, по
добно тому какъ см'Ьется простой народъ, не допуская возможности 
предугадывать небесныя явден1я ‘).

Наблюдатели, которые должны вести свои наблюден1я внЬ бу
докъ, выставляютъ свои приборы на спец{ально устроенные столы. 
Всеобш;ая суетня и бЬготня съ понуренными взорами.

Вдругъ солнце показалось изъ-за облаковъ и зас1яло, но вЬ- 
теръ не стихаетъ. Стало легче на душЬ — явилась маленькая на
дежда на то, что мы увидимъ явлен1е.

Раздается звонъ сигнальнаго колокола—это 10 ч. О м. 30 с.— 
начало 1-го контакта. На солнце начинаетъ постепенно медленно 
надвигаться черная тЬнь. Простымъ глазомъ безъ темнаго стекла 
трудно и замЬтить уменьшеше солнечнаго диска, пока не закроется 
большая половина его, такъ силенъ свЬтъ незакрытой части.

Спустя ‘/4 часа послЬ 1-го контакта я рЬшился открыть бре- 
зентъ-крышу съ будки. Лишь только были отвязаны веревки, удер- 
живающе его, и брезента не суш,ествовало: онъ моментально былъ 
подхваченъ порывомъ вЬтра и откинутъ въ сторону. Войдя въ будку 
и направивъ рефракторъ на солнце, я замЬтилъ, что труба сильно 
трясется отъ вЬтра. Пробую затворъ—не дЬйствуетъ. Что дЬлать? 
До начала полной фазы остается не болЬе ‘/2 часа. Затворомъ, 
очевидно, пользоваться нельзя. Снять-же его прочь я не могъ, по
тому что труба уравновЬшена вмЬстЬ съ нимъ. МнЬ приходитъ въ 
голову, не снимая затвора, обрЬзать клапаны-дверцы затвора, ко
торые по незначительности вЬса не нарушать равновЬс1я трубы. 
О замЬченномъ мною фактЬ я поспЬшилъ сообщить членамъ экспе- 
дищи и пригласилъ А. И. Садовскаго и М. А. Шателена въ будку 
для, осмотра, и когда они согласились съ моимъ предложен1емъ, я 
при помощи острогубцевъ отрЬзалъ дверцы затвора.

Оставалось до 2-го контакта около ‘/4 часа, вЬтеръ не стихалъ;

*) Весьма характерно выраженте одного станщоннаго смотрителя по по
воду объявлен1я о предстоящемъ содненномъ затменш, выставленнаго крас- 
ноярскимъ статистическимъ комитетомъ на почтовыхъ отанщ яхъ, —  «что-жъ  
енисейск1й губернаторъ лучше Б ога знаетъ>?
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я привязываю къ оставшейся части затвора картонную крышку, 
чтобы заш;итить объективъ рефрактора отъ песку, въ это время 
входитъ въ будку А. И. Садовскш и вызываетъ меня на совФщаше.

На этомъ совфщанш онъ заявляетъ, что въ силу суш;ествую- 
щихъ метеорологическихъ условШ, ни подяриметрическ1я, ни спек- 
троскопическ1я наблюдешя не могутъ быть ведены, поэтому онъ 
виФстФ съ Г. А. Любославскимъ намФренъ заняться опредФлешемъ 
времени контактовъ. Члены экспедицш согласились съ предложе- 
Н1емъ подъ услов1емъ, если метеорологическ1я услов1я не изменятся 
за 3 минуты до полной фазы, при этомъ освободивш1йся наблюда
тель М. А. Шателенъ выразилъ желан1е быть моимъ сотрудникомъ.

По окончан1и сов'Ьщан1я я удалился въ свою будку ждать услов- 
леннаго сигнала за 10 мин., чтобы затФмъ начать действовать по 
заранФе составленному мною плану, а именно послФ подачи этого 
сигнала начать слфдить рефракторомъ за солнцемъ рукою, не пу
ская въ ходъ часоваго механизма (такъ какъ ходъ его 15 минутъ 
максимумъ), а послФ 2-го сигнала (за 3 мин.) пустить въ ходъ 
часовой механизмъ прибора. Такъ какъ 1-го сигнала подано не 
было, чего я, находясь въ будкФ, знать не могъ, а былъ преду- 
прежденъ за 2 шин. до полной фазы вбФжавшимъ ко мнФ М. А. 
Шателеномъ, что 1-й сигналъ нропущенъ, а бывшй за минуту 
передъ этимъ, былъ 2-й сигналъ. Нужно было действовать — на
вести рефракторъ на солнце и т. п.; но М. А. Шателенъ, вскаки
вая на ящикъ, чтобы иметь возможность достать кускомъ картона 
отверсте объектива, второпяхъ отвязываетъ вместо крышки при- 
крываюш;ей объективъ грузъ, уравновешивающ1й камеру. Я подхва
тываю, катящ1йся по трубе, грузъ и быстро еш,е до подачи сигнала 
привязываю его на прежне место. Черезъ несколько секундъ сол
нечный серпъ исчезаетъ, по всей вероятности, за тучу и въ то же 
время раздается сигналъ. Наступила полная фаза. Я пустилъ въ 
ходъ часовой механизмъ. У меня все было готово, только я не былъ 
уверенъ, что изображен1е солнца совпало съ центромъ поля зрен1я 
трубы, хотя утверждаю, что въ искатель оно было видно.

М. А. Шателенъ, держа въ рукФ кусокъ картона, закрывавш1й 
отверспе объектива, услышавъ сигналъ, обра1цаясь ко мне, гово
рить „снимайте“. Я.же смотря на ту часть неба, гдф должна 
появиться корона, и не видя ничего кроме сФроватаго фона, отве
чаю ему: „что снимать? Ничего не видно!“ Но едва я успелъ 
произнести эту фразу, какъ мгновенно, какъ вспыхиваетъ костеръ, 
облитый керосиномъ, вспыхнула корона.
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я  Егроизнесъ — „откройте — закройте“ и такимъ образомъ былъ 
снять первый снимокъ. Продолжая дМствовать въ томъ же дух'Ь, 
мнЬ удалось получить 14 послЬдовательныхъ снимковъ различной 
экспозиц1и, изъ нихъ, какъ оказалось по проявленш, 12 удачныхъ *).

Я кончилъ сер1ю пластинокъ за 3 сек. до конца полной фазы. 
Время экспозищи было не то, которое значилось въ инструкщи; я 
р'Ьшился его изменить въ силу господствовавшаго вЬтра, который 
во время полной фазы, хотя и ослабйлъ, но все же былъ силенъ.

>8®

Пластинка 1 время экспозищи 2 сек.
п л» 2 я я 2 я

Я № 3 я я 2 я

» № 4 я я 3 я

» № 5 я я 3 я
я № 6 » я 3 я

я № 7 я я 5 я

я № 8 я я 5 я

1) № 9 я я 6 я

я № 10 я я 6 я

» № 11 п я 6 я

я № 12 я я 7 я

я № 13 я я 8 я

9 № 14 я я 9 я

Раздается сигналь и почти тотчасъ же блеститъ солнечный лучъ. 
Стало легче на душ'Ь, но все же тревожила мысль, какъ удались 
фотограф1и, тЬмъ бол'Ье, что тедеграфъ принесъ неблагопр1ятныя 
извЬсия изъ с. Никольскаго и Вильны. Сл'Ьдующ1й вечерь рЬшилъ 
сомн'Ьше. '

Сд'Ьлали все, что могли. Десятаго августа уже нашей станщи 
не существовало, и вечеромъ въ тотъ же день экспедиц1я отпра
вилась въ обратный путь.

Скажу еще нисколько словъ о наблюден1и этого величествен- 
наго явлешя простымъ глазомъ.

Какъ я уже упомянулъ, корона появилась не сразу — былъ 
моментъ, когда не было видно ни солнечнаго серпа, ни короны; 
вспыхнувъ же, она оставалась видимою во все время полной фазы. 
Легкая дымка, бывшая въ это время, нисколько не искажала явле- 
нiя. Нередко подобною дымкою бываетъ задернута луна, а между 
т'Ьмъ очертан1я луннаго диска и горъ видны вполне р^зко.

*) Проявитель былъ нормальный щавелевожелЬзный.
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Корона им̂ Ьла довольно правильную форму безъ большихъ лу
чей, на подоб1е одного изъ рисунковъ (Ба'№1з’а), пом^щеннаго въ 
отчетФ Каупаг(1, казалась какъ бы клокочущею — бурлящею. Цв4тъ 
короны молочно-серебристо-б'Ьлый, съ слабою розовою окраскою у 
краевъ луннаго диска. Выступы прекрасно видны простымъ гла- 
зомъ, цв4та кармино-краснаго, съ примесью лиловаго, но выступъ 
языкообразной формы былъ по цв'Ьту гораздо блЬдн'Ье (что видно 
и на негативахъ — онъ мен'Ье черенъ, ч^мъ остальные), Быть мо- 
жетъ это былъ б4лый выступъ, но отъ близкаго соседства съ 
яркими выступами принималъ розоватую окраску. По форм^ корона 
все время оставалась неизм'Ьнною. Сила осв'Ьщен1я отъ короны 
болФе луннаго; она нФсколько напоминаетъ освФщен1е бывающее 
у насъ въ СПБ. во время ночей въ концф мая. Окраска предме- 
товъ при корональномъ свФтФ замФтно не мФняется, по крайней 
ыФрФ лица, находящихся вблизи, не кажутся мертвенно блФдными. 
Особенно потрясающаго впечатлФшя это величественное явлен1е 
па меня не произвело, быть можетъ отъ того, что я былъ не празд
ный зритель и не могъ вполнф отдаться созерцанью явлен1я, да и 
кругозоръ мой, вслФдств1е нахожден1я въ будкФ, былъ не великъ — 
я видфлъ только сравнительно небольшую часть неба, но тФмъ не 
менФе и здФсь мФстами, вблизи горизонта въ южной части неба, 
окраска облаковъ была крайне эффектна — багрово-лиловаго цвФта. 
Лица же, наблюдавш1я явлен1е съ открытаго мФста, особенно тФ, 
у которыхъ развито въ сильной степени эстетическое чувство, какъ 
напримФръ, художникъ Суриковъ, были поражены и потрясены 
видфнною картиною. »Увидалъ — точно на томъ свФтФ побывалъ, 
говорили намъ художникъ, это нФчто апостольское, апокалип
сическое, это смерть, ультра-ф1олетовая смерть!“ Онъ не былъ 
въ состоян1и набросать эскизъ, бросили кисть и удивлялся потомъ, 
какъ ученые хладнокровно могутъ наблюдать подобное явлен1е. 
Но за то торжественно величественна была тишина, воцарившаяся 
съ наступлен1емъ полной фазы, даже и вФтеръ и тотъ значительно 
ослабФлъ.

Что касается до результатовъ, которые можно вывести изъ по- 
лученныхъ фотограф1й, то они слФдующ1е:

Во-1-хъ, корона реальна и во все время затмен1я остается не- 
измФнною, таки какъ всФ 12 негативовъ вполнФ тождественны ‘).

Во-2-хъ, наиболФе пригодными для короны изъ взятыхъ пла-

*) Си. отчетъ стр. 23.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 115
стинокъ оказались англ1йсия пластинки ■'¡У'гайеп’а, не смотря на 
то, что чувствительность ихъ по сенситометру Варнерке наимень
шая, по всей вероятности, оне не столь чувствительны къ лучамъ 
более преломляемымъ, которыми богата фосфоричная пластинка 
сенситометра, чувствительнее другихъ къ лучамъ менее пре
ломляемымъ; затемъ следуютъ пластинки Варнерке и т. д.

Въ-З-хъ, для фотографирован1я короны можно пользоваться и 
обыкновенными объективами (въ Красноярске А. С. Поповымъ по
лучены фотограф1и съ короны при помощи обыкновенной камеры 
съ объективомъ Саллерона), но для выступовъ необходимы объективы 
съ длинными фокусами или лучше фотогелюграфы. На негативахъ, 
полученныхъ при помощи последняго, прекра(йо выражены выступы 
и на столько хорошо видна лучистость на подюсахъ, что нетъ 
необходимости заранее вычислять и обозначать на пластинкахъ ось 
и экваторъ солнца.

Въ 4-хъ, для выступовъ, какъ и следовало ожидать, наиболее 
пригодны пластинки ортохроматичесюя.

Отчетъ М. А. Шателена.

Въ день затмен1я погода съ самаго утра была пасмурная и въ 
8‘/2Ч. утра пошелъ дождь, но скоро прекратился. До 1-го контакта 
солнце, то закрывалось облаками, то выходило изъ-за нихъ. После 
перваго контакта на солнце стали надвигаться более густыя облака. 
Члены экспедиц1и единогласно решили, что по случаю облачности 
поляроскопическ1я наблюден1я не будутъ иметь особаго значен1я, а 
потому ведете ихъ было признано излишнимъ. Веледств1е заявлен1я 
Н. Н. Хамонтова, что по причине ветра затворъ на фотогелюграфе 
действовать неможетъ, члены экспедищи назначили меня помощни- 
комъ къ нему. Поэтому во время полной фазы я .не могъ быть у поля
рископа. Въ моментъ 2-го контакта корона появилась не сразу, 
такъ что я думалъ, что на корону нашла густая туча и заслонила 
ее. Корона заблестела не раньше какъ черезъ 1 секунду. Для не- 
вооруженнаго глаза она представлялась светлыми, розоватыми коль- 
цомъ, окружающими темный диски луны, слегка зазубренными съ 
внешней стороны. Все окружающее приняло сразу особенную се
роватую окраску, которая сейчасъ же исчезла при первомъ луче
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солнца. Передъ вторымъ контактомъ я быдъ занятъ, но посл'Ь треть- 
яго могъ наблюдать ходъ явлен1я, но не зам'Ьтидъ, ни удаляю
щейся т^ни, ни диффравщонныхъ полосъ. Мн'Ь казалось, что в'Ь- 
теръ, дувшШ съ утра, не стихалъ и во время полной фазы.

Отчетъ А. Климовича.

На общемъ собранш членовъ экспедиц1и, состоявшемся за 15 
мин. до втораго контакта, Мн'Ь было поручено, заняться фотогра- 
фировашемъ короны.

Для этой цЬли пришлось воспользоваться простой камерой съ 
объективомъ 8а11егоп’а. Камера эта вначалЬ стояла на открытомъ 
мЬстЬ и предназначалась для фотографирован1я короны воспитан- 
никомъ мЬстной гимназш г. Ивановымъ, но въ виду измЬнившихся 
обстоятельствъ была снята А. С. Поповымъ съ моею помощью со 
штатива, внесена въ его будку, и съ помощью случившихся подъ 
рукой кирпичей, винтовъ и веревокъ установлена на полкЬ въ тре- 
буемомъ положен1й. Объективъ я перевязалъ двойной петлей и при- 
тянудъ къ двумъ гвоздямъ, наскоро вбитымъ въ противоположныя 
стЬны будки, благодаря чему оказалась возможность, перепуская 
петлю, грубо слЬдить за изображен1емъ солнца, что я и дЬлалъ 
почти до самаго 2-го контакта.

ЗамЬтивъ по изображен1ю на матовомъ стеклЬ въ камерЬ, что 
второй контактъ наступилъ, я попросилъ г. Иванова закрыть объек
тивъ и началъ съемки. Экспозищи были 1“, 2», 3®, 4“, 5® и 6 ‘‘‘). 
Объективъ открывалъ и закрывалъ по моей командЬ г. Ивановъ. 
Передъ кассетой № 5 я вставилъ матовое стекло и убЬдился, что 
корона сошла съ центра стекла, но изображен1е даетъ достаточно 
отчетливое. Во время вставки въ камеру кассеты № 6 раздался 
продолжительный звонъ, но я рЬшилъ все-таки произвести съемку, 
ПОСЛ'Ь которой сложилъ кассеты въ мЬшокъ и положил'ь подъ полку.

Корону я видЬдъ только мелькомъ на матовомъ стеклЬ камеры, 
и она представилась мнЬ въ видЬ простаго, почти равномЬрно 
свЬтдаго вЬнца. Особенныхъ явленш я никакихъ не замЬтилъ, кромЬ 
розоватаго освЬщен1я передъ самымъ 3-мъ контактомъ и кажуща- 
гося поблЬднешя лицъ во время полной фазы.

*) По проявдев1и оказались изъ 6*ти полученныхъ енпмковъ три удовле  ̂
творительные.
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Спектроскоп1я солнечной короны.
ОТЧЕТЪ г. ЛЮБОСЛАВСКАГО.

На одномъ изъ предшествовавшихъ дню полнаго солнечнаго за- 
тмешя собран1и гг. членовъ красноярской экспедиц1и Р. Ф. X. О. 
было решено, чтобы—кром4 порученной mhí физическимъ отд'Ьле- 
н1емъ задачи: проследить въ ыоментъ втораго и третьяго контак- 
товъ изменен1я въ кислородной группе а солнечнаго спектра, а во 
время полной фазы проанализировать въ различныхъ частяхъ спектръ 
короны, причемъ я долженъ былъ обратить особенное вниман1е на 
корональную зеленую группу лишй, — мною сделано было опреде- 
лен1е шоментовъ 1-го и 4-го контактовъ (для проверки вычислвн1й 
гг. Рыдзевскаго, Вульфа и Смирнова).

Для этой цели решено было воспользоваться малымъ искателемъ 
штейнгейлевскаго рефрактора, назначеннаго для спектральныхъ ра- 
ботъ, и карманнымъ хронометромъ Barraud, для котораго сравне- 
н1емъ съ хронометромъ Hauth’a предъ самыыъ 1-мъ контактомъ была 
определена поправка -|- О ч. О м. 9,0 с. для перехода къ среднему 
красноярскому времени.

’’/i9 августа по пр1езде на место назначешя выяснилось, что 
погода не благопр1ятствуетъ наблюден1ямъ; дулъ сильный SW ве- 
теръ, къ 9 Va часамъ достигш1й силы шторма, небо было покрыто 
облаками, съ запада надвигались тяжелыя, дождевыя тучи (nimbus), 
такъ что одно время поднимался даже вопросъ, не будетъ ли рис
кованно раскрыть будки для рефракторовъ. Въ 9^/4 час. рефракторъ 
Штейнгейля былъ, однако, раскрытъ, но труба такъ сильно дро
жала отъ порывовъ ветра, что удачи спектральныхъ наблюден1й 
ожидать было совершенно немыслимо.

Проба, сделанная не задолго до 1-го контакта, показала, что 
самому мне нетъ никакой возможности, за шумомъ ветра, считать 
удары нашего хронометра; поэтому отчетъ и запись хронометриче- 
скихъ данныхъ были поручены воспитаннику красноярской клас- 
сич. гимназ1и г. Рудакову. Къ 10 часамъ тяжелыя облака, окру- 
жавш1я солнце, разсеялись, и солнце просвечивало сквозь легк1е 
сравнительно cíitus’h ; благодаря этому, въ 10 ч. 1 м. 8,0 с. по 
хронометру удалось отметить ыоментъ 1-го контакта; среднее красно
ярское время, соответствуюш;ее этому моменту, будетъ 10 ч. 1 ы. 17,0 с.

После 1-го контакта ветеръ сталъ еще более усиливаться, снова, 
пошли облака; гг. члены красноярской экспедиц1и собрались на ме- 
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ст'Ь наблюден1й и решили, какъ это видно изъ составленнаго про
токола, не производить изсл4дован1й кислородныхъ дин1й и поляри- 
зац1онныхъ изсд4дован1й, причемъ ын4 решено было поручить наблю- 
ден1е общаго хода явлен1я въ искатель или рефракторъ и отмФтить 
моменты 2-го и 3-го контактовъ, если это окажется возможнымъ. 
Спектроскопъ Brown¡ng’a, назначенный для спектральныхъ изсд'Ьдо- 
ван1й, миф пришлось для этого отвинтить и заменить астрономиче- 
скимъ окуляромъ; для наблгоден1я солнечнаго серпа въ моемъ рас- 
поряжен1и были; темносинее клинообразное стекло для рефрактора 
и комбинац1я синяго и краснаго стеколъ для искателя.

За 3 минуты до вычисленнаго времени 2-го контакта по дан
ному звонку заняты были мФста, и въ 11 ч. И  м. 51,0 с. былъот- 
м'Ьченъ моментъ 2-го контакта г. Рудаковымъ по хронометру Ваг- 
raud, въ 4 ч. 47 м. 1,5 с. по зв’Ьздному хронометру ГгобвЬатп!— 
г. Садовскимъ; эти данныя даютъ среднее красноярское время 2-го 
контакта И  ч. 12 м. 0,0 с. (Ваггаий) и 11 ч. 11 м. 59,3 с. (РгоО- 
зЬатт), среднее 11 ч. 11 м. 59,6 с. Время 3-го контакта отме
чено только по хронометру Ваггаиб; оно было 11 ч. 15 м. 29,0 с.,
т. е. средняго красноярскаго времени 11 ч. 15 м. 38,0 с., такъ что 
продолжительность полной фазы у насъ была О ч. 3 м. 38,4 с. (раз
ность съ вычислен1емъ г. Смирнова на 20 с.). Четвертаго контакта 
наблюдать мне не удалось, ибо солнце въ это время было закрыто 
непрозрачными облаками и шелъ дождь.

Начиная съ сигнала, даннаго за 3 минуты до 2-го контакта, я 
сталъ следить за исчезающимъ серпомъ солнца; онъ былъ окруженъ 
разорванными облаками, среди которыхъ изредка просвечивали 
клочки чистаго неба. Не задолго до момента контакта на серпъ на
двинулось довольно густое облако, благодаря чему, оказалось воз
можнымъ отбросить темныя стекла и вести наблюден1е непосред
ственно, смотря простымъ глазомъ въ искатель. За несколько се- 
кундъ до наступлен1я полной фазы облако сдвинулось, солнце по
явилось въ прорыве между облаками, хотя было закрыто дымкой 
(ясно видной), но наблюден1е уже можно было вести безътемнаго 
стекла. Еще моментъ — и облака, окружающ1я солнце, окрасились 
характернымъ золотисто-желтымъ цветомъ, тогда какъ более отда
ленный имели густой синевато-дымчатый цветъ, дискъ луны былъ 
окаймленъ яркой оранжево-красной полоской, края серпа затупились 
и на его светломъ фоне вдругъ появились темные перерывы. Быстро 
переведя глазъ къ окуляру рефрактора, я еще рФзче увид'алъ тоже 
явлен1е; вследъ за этимъ былъ отмФченъ моментъ 2-го контакта.
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Снова переведя глазъ отъ рефрактора къ искателю, я увидФлъ 
следующую картину: въ точкФ исчезновен1я серпа солнца блестФла 
во всей ея красФ хромосфера и два большихъ протуберанса, но н« 
тФмъ яркокраснымъ цвФтомъ, какъ въ спектроскопФ, а нФжно-ро- 
зовыыъ,—мнФ показалось даже — съ голубоватымъ оттФнкомъ. Ко
рона также видна была во всемъ блескФ: она имФла видъ зазу- 
бреннаго, состоящаго изъ отдФльныхъ лучей ореола опалово—бФ- 
лаго цвФта; нижн1й слон ея, непосредственно прилегающ1й къ по- 
нерхности солнца, имФлъ нФсколько другой оттФнокъ,—цвФтъ воль
товой дуги въ снФгу. Средняя длина лучей равнялась рад1усу лув- 
наго диска, нФкоторые-же изъ нихъ достигали длины д1ашетра, а 
одинъ даже 1‘/2 д1аметровъ луны; все явлея1е имФло вообще устой
чивый, спокойный видъ. Вдругъ за нФсколько мгновен1й до сигнала, 
отмФтившаго 1-ю протекпгую минуту полной фазы, на лФвой сто- 
ронф нити, имФющей направлен1е суточной параллели, блеснуль 
яршй *), длинный (до 1‘/2 д1аметровъ луны) лучъ того-же цвФта, 
какъ и корона, и чрезъ нФсколько мгновен1й снова исчезъ. Дру- 
гихъ измФнен1й въ видф короны за все время моего наблюдешя я 
не замФтилъ.

Спустя 1 минуту послФ наступлен1я полной фазы, видя въ иска
тель яркую корону, я рФшился посмотрФть въ спектроскопъ въ на- 
деждф увидФть хотя-бы зеленую корональную группу лин1й; я би
стро замФнилъ окуляръ рефрактора спектроскономъ Browшng’a, по- 
ставивъ зрительную трубу послФдняго сначала на красную часть 
спектра близь лин1й С, направилъ рефракторъ на яркую часть ко
роны и, раскрывая постепенно щель спектроскопа до тах 1 ти т’а, 
убФдился, что здФсь ничего не видно; тогда я микрометромъ пе- 
редвинудъ систему призмъ на зеленую часть спектра около лин1и 
Е  по заранФе сдФлаяной отмФткФ, но и здФсь убФдился, что вижу 
только весьма слабый непрерывный спектръ, едва отличающШся 
отъ остального поля даже при широкой щели; ни одного свфтоваго 
тахш ш н’а, указавшаго-бы на присутств1е яркой зеленой лиши, в 
не замФтилъ. Это заняло у меня всю 2-ю минуту полной фазы.. 
ПозднФе, по окончан1и всФхъ наблюден1й, я убФдился, что спектро
скопъ дФйствительно былъ поставленъ на зеленую часть спектра; 
то же обстоятельство, что зеленая лин]’я не была видна, по моему 
мнФшю, должпо быть объяснено присутств1емъ дымки, поврывавшег! 
корону въ течен1е полной фазы.

') См. Хавдриковъ.
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*
Бросивъ спектроскопъ, я снова перешелъ къ искателю и, убе

дившись, что корона также прекрасно видна, какъ и прежде, я 
зарисовалъ ее; во время зарисовки особенно характерны были: длин
ный (IV2 д1аи. луны) дучъ на левой стороне луннаго диска, два 
менее длинные луча сверху и правая сторона диска луны, на ко
торой находились сравнительно кор6тк1е лучи, а надъ ними висело 
что-то вроде облака; кроме того отмечены 4 протуберанса.

Сигналъ далъ мне знать затемъ, что остается всего несколько 
секундъ до окончашя полной фазы; съ нижняго края луны начала 
показываться опять хромосфера, а потомъ былъ отмеченъ моментъ
3-го контакта.

Къ этому описан1ю виденнаго мной явлешя я позволю себе до
бавить только, что на мой взглядъ картина полной фазы затмен1я 
вполне верно передана рисункомъ, сделаннымъ проф. Таккини при 
наблюден1и затмен1я 1882 года въ Сухахъ (Египетъ) ‘); для на- 
стоявдаго затмен1я я сделалъ-бы только фонъ рисунка теинФе и 
съ болФе синеватымъ оттФнкомъ.

Р. S. Въ доподнеше къ этому отчету, написанному непосред
ственно после затмен1я, я считаю полезнымъ добавить следуюш;ее.

Какъ уже упомянуто выше, физическимъ отделен1емъ Р. Ф. X. О. 
мне было поручено во время полнаго солнечнаго затмен]'я авгу
ста 1887 года:

1. Проследить, что сделается съ кислородной группой а сол
нечнаго спектра въ моменты 2-го и 3-го контактовъ, когда веф 
фраунгоферовн лин1и превращаются въ блестящ1я? Это наблюден1е 
желательно было произвести, чтобы рФшить вопросъ относительно 
того, есть-ли группа а исключительно теллурическая, обязанная 
своимъ происхожден1емъ только кислороду земной атмосферы, или въ 
спектре хромосферы солнца имФются соотвФтствующ1я ей блестя- 
щ1я лин1и.

2. Изучить' спектръ короны въ течете полной фазы, причемъ 
желательно было въ спектроскопе достаточно сильнаго свФтораз- 
сФяшя проанализировать группу лин1й, замеченную Толлономъ около 
известной зеленой коронадьной лиши 531,59 въ 1882 году при 
наблюден1и спектра короны во время поднаго солнечнаго затмешя 
въ Сухахъ (Египетъ) )̂.

Для выполнен1я этихъ наблюден1й я располагалъ рефракторомъ

’)  M em orie d é lia  S o c ié té  d e g li S p ettroscop . Ita l. 1883. 
C om ptes ren d u s, T . X C IV , p . 1630, 1882.
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съ объективоыъ Штейнгейля (119” “  отверсия при фокусномъ раз- 
стоянш 1,65 метра); рефракторъ бнлъ снабженъ параллактической 
установкой съ ручнымъ движен1емъ при помощи Гуковыхъ шарни- 
ровъ и двумя искателями: однимъ съ отверсиемъ въ 66,5“ “ , да- 
вавшимъ изображен1е солнца или короны на ширм'Ь матоваго стекла, 
другимъ съ отверстемъ 28““ , снабженнымъ астрономическишъ оку- 
ляромъ съ перекрестными нитями. Этотъ второй искатель и слу- 
жилъ мнЪ для наблюден1я и зарисовки короны; его поле зр'Ьн1я 
достигало 10° при линейномъ увеличеши около 10 разъ. Къ рефрак
тору могъ быть привинченъ спектроскопъ Brownmg’a съ системой 
изъ 4 полныхъ призмъ тяжелаго флинта съ преломляющимъ угдомъ 
60° и двухъ полупризмъ, расположенной такъ, что лучъ, пройдя 
призмы, отражался назадъ и, пройдя вторично всю систему,.попа- 
далъ въ зрительную трубу прибора; онъ проходилъ такимъ обра- 
зомъ 10 флинтовыхъ призмъ. Спектроскопъ былъ снабженъ пози- 
цшннымъ кругомъ, дававшимъ возможность направить щель на лю
бую точку окружности солнца.

ПослЬ установки рефрактора на м'Ьст'й, я предполагалъ вести 
правильный наблюдешя надъ поверхностью солнца и протуберан- 
сами; но, благодаря дождливой погодЬ до и посл'Ь затмен1я, это 
могло быть выполнено только августа. Въ этотъ день я на- 
шелъ на поверхности солнца два небольшихъ пятна недалеко отъ 
его центра, а на окружности отм^тиль протуберансы въ широтахъ:

на восточн. кра4 -{- 17°, — 5“, — 47°, — 53°,
на запади, край +  13°, — 15°, — 48°,

— вей незначительной величины (не болйе 1').

И во время затмешя погода помйшала мнй выполнить возло
женную на меня задачу: я не готовился совершенно къ телеско
пическому наблюден1ю короны; этимъ только я и могу объяснить 
то обстоятельство, что искатель, служивш1й мнй для наблюден1я, 
никакихъ новыхъ приспособлен1й для правильной ор1ентировки ри
сунка и опредйлешя длины корональныхъ лучей не имйлъ.

Отчетъ А. В. Вульфа.

Во время солнечнаго затмен1я мнй поручено было произвести 
наблюден1я: 1) надъ порядкомъ исчезновен1я и появлен1я фраун-
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гоферовыхъ лишй до и послФ полной фазы и 2) падъ интеграль- 
пымъ спектромъ короны.

Для этой ц'Ьли былъ взятъ небольшой спектроскопъ à vision 
directe съ нриспособлен1емъ, предложеннымъ Hastings’oмъ ‘). Эго 
приспособлен1е заключалось въ сл'Ьдуюгцемъ. Въ коллиматорф между 
щелью и объективомъ помФщалась разсФевающая чечевица, цФль 
которой заключалась въ уменьшен1и изображен1я щели, видимой со 
стороны объектива. Такимъ образомъ получался коллиматоръ экви
валентный коллиматору болФе длинному, и этимъ достигалась воз
можность дФлать щель болФе широкою, безъ ущерба отчетливости 
спектра. Разстояше мнимаго изображешя щели до объектива, ко
нечно, должно было равняться фокусному разстоян1ю послФдняго.

Пусть и =  разстоян1ю отъ разсФевающей чечевицы до щели, 
V =  разстояшю мнимаго изображешя щели до чечевицы, тогда

и  ‘ V

гдФ f  — фокусное разстоян1е чечевицы. Если сдФлать - -  =  — ^

гдф А  есть угловое отверст1е коллиматора, а а то угловое его 
отверсие, котораго желательно достичь, то

и длина новаго коллиматора X  =  — и - \ -  V, гдФ F  есть фокус
ное разстояше объектива. Во взятомъ мною спектроскопФ 4.=6°38',

Р  =  14,4 см., f —  4,5 см.,—  = 3  и Ь  =  20,4 см. СдФлавъ

=  3, я ииФлъ возможность расширять щель втрое противъ

прежняго и, слФдовательно, во столько-же разъ увеличивать освф- 
щеше спектра.

Приспособленный, такимъ образомъ, спектроскопъ былъ помФ- 
щенъ рядомъ съ большой отчетной трубой Штейнгейля (увелич. 
ок. 30 разъ, поле зрФн. ок. 2°) на общемъ штативФ, имФвшемъ 
движен1е по высотФ и азимуту (рис. 9). Установивъ оси трубы и 
коллиматора спектроскопа параллельно, можно было пользоваться 
трубой, какъ искателемъ, и рядомъ со спектроскопическими вести 
телескопическ1я наблюден1я. Это приспособлен1е было предложено 
проф. Егоровымъ.

’) M em oirs o f  th e  N ation . A cad , o f Seiences W ash ington  vo l II. 1883 p. 109.
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До затмен1я спектроскопъ быдъ градуированъ и старательно 
установленъ параллельно оси трубы. Во время наблюден1й щель 
им'Ьла ширину такую, при которой лин1я В  въ солнечномъ спектр'Ь 
оставалась раздвоенною.

Исчезновен1я фраунгоферовыхъ лин1й предъ 2-мъ контактомъ я 
зам'Ьтить не могъ, такъ какъ солнце было закрыто облакомъ. Спектръ 
короны представился мн'Ь въ вид^ слабой непрерывной полосы съ 
съ темною В ,  но безъ всякихъ признаковъ блестящихъ лин1й. По- 
сл'Ь третьяго контакта всЬ главный франгоферовы дин1и появились 
настолько одновременно, что порядка ихъ появлешя заметить было 
невозможно. Одна лишь С оставалась некоторое время невидимою, 
какъ мн4 казалось, секундъ около 5 (въ полФ зрФн1я спектроскопа 
помещались лиши отъ С до В).

Корона представлялась кольцоыъ неправильныхъ очерташй и 
обладала несомнФнно большимъ протякешемъ на экваторф, чФмъ 
на полюсахъ. Въ общемъ-же ея границы не простирались дадФе 
рад1уса луны. Никакихъ измФнешй въ ея формФ я замФтить не могъ.

ЦвФтъ ея бнлъ матовый серебристый; сила ея свФта, невиди
мому, была нФсколько меньше луннаго, но не смотря на то, зем
ные предметы были освФщены сильнФе, чФмъ полной луной, что 
объясняется, конечно, значительнымъ освФщешемъ горизонта. Облака 
вблизи солнца имФли окраску синевато-фюлетовую, а на горизонтф 
грязно-желтую.

Отчетъ Н. Проскурякова.

Въ качестве сигналиста и отмФтчика по хронометру моментовъ 
перваго, втораго и третьяго контактовъ по знаку г. Пряслова, на- 
блюдавшаго въ рефракторъ, я имФю сообщить следующее:

За 10 минутъ до 1-го контакта мною данъ былъ сигналъ, при- 
глашающ1й гг. наблюдателей къ прекращен1ю разговоровъ и къ 
занятю своихъ мФетъ у приборовъ. Въ это время дулъ сильный 
порывистый вФтеръ, мФшавш1й моему товарищу навести трубу на 
солнце, и въ случае наведен1я, удерживать солнце въ полФ зрф- 
н1я; рефракторъ быдъ помФщенъ на столикФ на открытомъ и ни- 
чФмъ не защищенномъ отъ вФтра мФетФ. За минуту до наступле- 
н1я 1-го контакта г. Прясловъ унустилъ изъ поля зрФн1я солнце 
и наблюден1е момента 1-го контакта было произведено вмФето него
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г. Климовичемъ и записано мною тотчасъ при его 01034 „есть“ . 
Зат4мъ наступило постепенное, такъ сказать, надвигаше диска 
луны на^дискъ солнца до полнаго закрыт1я посл4днаго, причемъ 
мн4 казалось, что уменьшен1я солнечнаго осв4щен1я, зам4тнаго для 
моего глаза, не происходило до последней четверти, такъ какъ 
осв4щен1е"сильно маскировалось пробегавшими дождевыми обла
ками. Звонка за 10 минуть до начала 2-го контакта, какъ сл4- 
довало-бы по инструкц1и5 мною не было дано по оплошности, ко
торая была обусловлена сл4дуюш;ими обстоятельствами. Ииструк- 
щю я получилъ только за 35 минуть до начала затмешя, а по
тому и не могь въ должной степени изучить ея, т4мъ бол4е, что 
меня волновали и отвлекали неудачи и растерянность моего това- 
риш;а. Хотя о пропуске сигнала я спохватился только 2-мя мину
тами позже, но по распоряжешю г. Садовскаго я въ это время его 
не далъ, а подалъ своевременно сигналь, который долженствовалъ 
быть за 3 минуты до момента 2-го контакта. Приблизительно за 
20 секундъ до наступлешя 2-го контакта сильный порывъ ветра 
потушилъ мой фонарь, что привело меня въ волнен1е, обусловлен
ное опасен1емъ, что мне, вследств1е темноты, не будетъ видно стре- 
локъ хронометра и нельзя будетъ давать сигналовъ черезъ каж
дую минуту во время фазы полнаго затмешя, темъ более, что 
вследств1е завыван1я ветра невозможно было точно слышать уда- 
ровъ полсекундной стрелки. Какъ только я успелъ объ этомъ по
думать, я заметилъ быстрое увеличеше темноты въ виде все бо
лее и более темныхъ теней, пробегавшихъ по столику, какъ мне 
казалось, съ дугообразными краевыми очерташями. Какъ только 
наступилъ моментъ 2-го контакта, отмеченнный мною по знаку 
г. Пряслова, и настала равномерная темнота, волнеше мое пре
кратилось, такъ какъ стрелки хронометра мне были видны совер
шенно отчетливо безъ особаго напряжен1я зрен1я. Ветеръ дулъ, 
но не порывами, а совершенно, какъ мне помнится, равномерно. 
Кругомъ была полнейшая тишина и неподвижность окружающихъ 
людей, солдаты, до того времени стоявш1е цепью, образовали т4с- 
ныя кучки и не шевелились, и только вой в4тра мешалъ мне от
четливо слышать каждый ударь стрелки. Вследств1е последняго 
обстоятельства, мне пришлось почти во все время полнаго затмен1я 
не отрывать глазъ отъ часовъ и уделить только несколько момен- 
товъ для того, чтобъ взглянуть на затмившееся светило, на го- 
родъ и все окружаюш,ее меня. Въ эти коротше моменты моихъ 
наблюден1й я ничего не могу сказать о короне солнца, что же ка-
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сается города, то мракъ окутавш1й его, былъ далеко не совсЬмъ 
полный и показался ын4 совершенно не похожимъ на ночной или 
на осв^птенный луннымъ CBtroMb. Mni бросилось въ глаза отсут- 
cTBie р^зкаго контраста между осв^щенпыми местами здан1й го
рода и т^ней отъ нихъ. Обш,Ш контуръ города мн4 казался какъ 
бы въ слабо cipo-красноватомъ цв^т^, такого же цв^та мн^ ка
зался и бЬлый некрашеный столикъ, на которомъ пом'йщадись 
наши инструменты: хронометръ и рефракторъ.

7 Августа 1887 года.

Списокъ приборовъ, взятыхъ красноярскою экспедиц!ею, 
командированною Русскимъ Физико - Химическимъ Обще- 
ствомъ для наблюден1я полнаго солнечнаго затмен1я 7-го

августа 1887 г.

А) ГГРИНАДЛЕЖАЩ1Е Ф03ИЧ. ОТД. Р. Ф. X. о.

1. Спектроскопъ Browning’а.
2. Малый спектроскопъ Lutz’a а vision directe (отъ 6' рефракт. 

Мерца).
3. Малая фотографическая камера со штативомъ.
4. Фотометръ съ цветными стеклами.
5. Фотографическая камера и затворъ для рефрактора.
6. Малый фотометръ Бунзена.

Б) ПРИНАДЛЕЖАЩ1Е ФИЗИЧ. КАБИНЕТУ УНИВЕРСИТЕТА.

1. Рефракторъ Штейнгейля 4' съ принадлежностями.
. 2. Спектроскопъ Мерца à vision directe.

3. Зрительная труба Фрауенгофера (отверсие 67 mm.).
4. Подставка и искатель отъ телескопа Грегори.
5. Отчетная труба Штейнгейля.
6. Фотографическая камера на цФлую пласт, съ одн. кассеткою.
7. Термометровъ 7 штукъ.
8. Актинометръ Марье Деви.
9. Зрительная труба отъ прибора Лиссажу.

10. Лупа (Галилеева труба).
11. Хронометръ Hauth’a.
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12. Хронометръ Barraud карманный.
13. ПишущШ хронометръ Breguet.
14. Метрономъ.
15. Земная труба Адамса въ м'Ьдной оправ'Ь.

В) Астрономической обсерватоии университета:

1. Экватор1алъ Мерца 4' съ часовымъ ходомъ съ кольцевымъ 
бкуляромъ (безъ астрономическаго окулятора).

2. Теодолитъ Эртеля.
3. Хронометръ Frodshamm jX» 3261 по зв^здн. времени.
4. Три фонаря.

Г) Офицерскаго миннаго класса:

1. Гигрометръ Крова.
2. Объективъ Росса.
2а. СекундомФръ.
3. Фотометръ Симонова.
4. ДвФ горФлки Альтенека.

Д) ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМШ:

1. Зеркало отъ телескопа Грегори.
2. Анероидъ Види.
3. Фотографичесшй объективъ.

Е) Географическаго общества: 

1. Спектроскопъ а visión directe.

Ж) Института путей сообщевхя:

1. Труба земная Фрауенгофера.
2. Дв’Ь трубы земныхъ въ медной оправФ Х» 107 и 108.
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ПРИМОРСКАЯ СТАНЩЯ БУХТА ПОСЬЕТЪ.

Отчетъ А. Бутакова.

5-го августа я и мичманъ графъ Ридигеръ, а также мичмана: 
Овчинниковъ, Асташевъ и Керберъ отправились на канонерской 
лодк'Ь „Бобръ“ въ бухту Посьетъ для наблюдешя поднаго солнеч- 
наго затмен1я, им^вшаго быть тамъ видимымъ 7-го августа. Въ на- 
шемъ распоряжен1и имелись сл4дующ1е инструменты и аппараты:

1) Большая зрительная труба на трехножномъ штатив'Ь длиною 
въ 4 фута съ д1аметромъ объектива въ 3 дюйма, работы Merz’a въ 
Мюнхен'Ь. Увеличен1е трубы мн'Ь неизвестно, но было таково, что 
некоторыя пятна на солнцф были видны совершенно отчетливо и 
что въ полФ трубы помещалось не болФе 35'’ — 40° окружности 
солнца.

2) Обыкновенная судовая зрительная труба съ объективомъ въ 
5'/г сантиметровъ.

3) Такой-же бинокль.
4) Хронометръ лондонск1й Johannseu’a, столовый, полусекунд-

214никъ, л» 2149’ СЪ не плаваю щей лодки .Горностай“.

5) Металличесшй анероидъ.
6) Термометръ Цельз1ч съ дФлетями въ 0,2°.
Кроме того въ распоряжен1и мичмана Асташева имФлся теле- 

скопъ Его Высочества Великаго Князя Александра Михаиловича, 
французсюй, съ наибольшимъ увеличен1емъ около 280 разъ и съ 
д1аметромъ объектива въ 3 дюйма; въ распоряженш мичмана Овчин
никова фотографическш аппаратъ съ фрегата „Дмитр1й Донской“ 
(объективъ Росса, 8 X Ю портретный; камера обыкновенная для 
путешественниковъ; величина пластинки 18 X  24; пластинки Lu- 
mier’a, extra-rapides) и въ распоряжен1и мичмана Кербера другой 
частный фотографическ1й аннаратъ (объективъ Штейнгейля, камера 
обыкновенная для путешественниковъ, полупластинки Монговена, 
13 X  15).

Въ добавлев1е ко всФмъ этимъ приборамъ, мы, согласно письму 
помощника начальника главнаго морскаго штаба П. П. Тыртова къ 
начальнику отряда судовъ Тихаго океана, должны были получить 
фотографическш аппаратъ съ правилами для сняия короны, а также 
подробную программу наблюден1й. Но, по неизвестной намъ прй-
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чин1), какъ то, такъ и другое осталось въ Одесс4, и пароходъ до- 
бровольааго флота, на которомъ эти предметы должны были быть 
высланы, не привезъ намъ ничего-.

Тотчасъ послф прибыйя въ Посьетъ, около 4-хъ часовъ попо
лудни, графоыъ Ридигеромъ и мною приступлено было къ отъи- 
скан1ю м'Ьста, удобнаго для наблюден1й. Такимъ мФстомъ хо
рошо могъ служить астрономичесшй пунктъ, географичесщя ши
рота (42° 39' 2,5" Н) и долгота (130° 48' 5" О) которагобыли опре
делены въ 1867 году капитанъ - лейтенантомъ Старицкимъ. Хотя 
на месте этого пункта никакого каменнаго столба или чего- 
нибудь лодобнаго нами найдено не было, но въ виду того, 
что онъ ясно обозначенъ на карте, мы решили избрать его для 
своихъ наблюден1й. Место это находится на самомъ берегу Посьето- 
вой бухты, открытой на югъ, вблизи пустыхъ деревянныхъ сараевъ 
на столбахъ, на расчищенномъ гладкомъ песке.

6-го августа графомъ Ридигеромъ утромъ были взяты кругомъ 
Пистора высоты солнца для предварительнаго определен1я состоя- 
н1я хронометра относительно местнаго времени; изъ брезентовъ 
подъ крышей сарая устроейо помещен1е, защищенное отъ ветра и 
пыли, и все приборы и инструменты свезены на берегъ и примерно 
установлены.

Въ день затмен1я, 7-го августа, приборы съ утра установлены 
на место и утромъ взяты графомъ Ридигеромъ новыя высоты солнца 
для определен1я поправки хронометра.

Погода была ясная; утромъ—белыя облака, на столько по време- 
намъ сгущавш1яся, что мешали бран1ю высотъ солнца. Къ 1 ч. 
пополудни они отчасти разсеялись, отчасти отошли къ горизонту 
и солнце оставалось впродолжен1и всего затмен1я совершенно откры- 
тымъ на ясномъ небесномъ своде. Воздухъ былъ совершенно чистъ, 
бе.зъ мглы. Ветеръ дулъ отъ утромъ слабый, а къ полдню 
усиливш1йся до 4-хъ балловъ (по 12 балльн. системе, 0=штилю, 
12—урагану); было тепло; на солнце пекло сильно, въ тени и на 
ветру прохладно.

Зная, что первое соприкосновеше должно быть около 1 ч. 37 
мин., къ этому времени мы все приборы хорошо установили. Хро- 
нометръ помещенъ въ огороженномъ месте на столе, термометръ 
и барометръ подвешены на столбахъ въ тени, а трубы установлены 
на открытомъ месте подле сараевъ.

Передъ началомъ затмешя я смотрелъ въ большую зритель
ную трубу, а мичманъ Асташевъ въ телескопъ и совершенно одно-
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временно мы заметили, что край солнца потерялъ свою правиль
ную круглоту. Это было въ 1 ч. 36 м. 47,1 сек. по местному вре
мени. Затмеше началось. Съ этого момента пошло быстрое закры- 
т1е все большей и ббльшей части солнечнаго диска луннымъ. Пер
вое прикосновеше произошло около 260° къ О. отъ верхней точки 
вертикальной лиши. На краю выр'Ьзка были зам'Ьтны зазубрины, 
свид'Ьтельствовавш1я о неровностяхъ лунной поверхности, и край 
луны въ этомъ мЬстЬ казался чуть - чуть осв^щеннымъ. Серпъ 
солнечный быстро уменьшался, температура падала и в'Ьтеръ за- 
св^желъ на ц'Ьлый баллъ, не изменяясь видимо въ направлен1и. 
Темнота быстро наступала и всЬ предметы получили какой-то ро- 
зовато-сЬрый отт'Ьнокъ. Приблизительно минутъ за 5 до наступ- 
лен1я полной фазы, т. е. когда серпъ солнечный былъ еш,е до
статочно великъ, свФту было не больше, чФмъ при полной лунФ 
ночью. Наступилъ моментъ, когда отъ солнца осталась одна тон
кая изогнутая нить, очень быстро укорачивавшаяся. ЗатФмъ она 
обратилась въ пунктирную (т. е. съ перерывами), благодаря не- 
ровностямъ луннаго края, и оставш1яся точки и черточки исчезли 
одновременно. Въ это мгновен1е я снялъ съ окуляры трубы тем
ное стекло и взору моему представилась картина, едва поддаю
щаяся описанш. Въ NW-oй ‘) четверти близко къ серединФ ея 
виднФлись протуберансы различной формы. Повыше видка была 
гора ПОЧТЕ правильной треугольной формы; пониже, вблизи ея осно- 
ван1я по направлен1ю влФво и подъ угломъ около 35° — 40° къ 
краю диска виднФлось нФчто похожее на огненную почти прямую 
струю, развФтвлявшуюся въ концф и не доходившую до двухъ 
другихъ, находившихся болФе къ Эти послФдн1я имФли видъ 
фонтановъ. Они шли по направлешю, вначалФ почти вертикаль
ному, затФмъ загибались не очень круто влФво и внизъ и падали, 
разсыпавшись, какъ будто-бы они состояли изъ жидкости. На W 
замФтенъ былъ бугорокъ “). Они были огненно-малиноваго цвФта, 
но у вершинъ цвФтъ этотъ пр1обрФталъ золотисто - оранжевый 
оттФнокъ. Контуры протуберансовъ были ограничены рФзко и отчет-

*) Въ трубу, какъ астрономическую, всЬ положвн1я на окружности диска- 
казались противоположными д'Ьйствительнынъ. Въ дальн'Ёйшемъ описанш го
ворится о дВйствительномъ положешя видйннаго. Кром'й того для простоты 
здВев принято условное обозначеше странъ сввта на солнц®. Такъ N обозна- 
чаетъ самую верхнюю точку, О—самую правую, \У—лйвую и 8—нижнюю.

См. схему распред®ден1я солнечныхъ выступовъ въ таблицахъ подъ 
буквою II.
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ЛИБО. Проектировались они на фон^ серебристо - б'Ьломъ, какъ 
будто прозрачномъ; по м^рФ приближен1я къ окружности цвФтъ 
этотъ получалъ розовый отливъ, сначала едва замФтный, а потомъ 
все болФе и болФе интенсивный.

ЦФликомъ вышеупомянутые протуберансы представились ынФ 
только въ самомъ яачалФ полной фазы затмен1я. Прошла минута 
времени и основан1я ихъ стали замФтно скрываться. Когда отъ 
нихъ остались только вершинки, я перевелъ трубу на то мФсто 
диска, гдф долженъ былъ появиться первый лучъ солнца, т. е. въ 
точку, отстоявшую отъ вертикальной лин1и на солнцф къ О около 
287°. ЗдФсь взорамъ моимъ представилась картина не менФе вос
хитительная. Тотъ-же бФлый фонъ, принадлежавш1й очевидно ко- 
ронФ, края которой, благодаря сильному увеличен1ю не могли по- 
мФститься въ полФ зрФн1я моей трубы, тотъ-же розоватый отливъ 
и протуберансы съ оранжевыми оттФнкомъ у вершинъ. Только про
туберансы здФсь имФли уже другой видъ, а именно видъ скучив
шихся, остроконечныхъ, игольчатыхъ горъ *).

Секундъ за тридцать до послФдняго момента полной фазы ро
зовый оттФнокъ фона сталъ дФлаться ярче и ярче, постепенно пе
реходя въ радужный, не менФе другихъ чистый и прекрасный. 
Протуберансы стали блФднФть и наконецъ исчезли совершенно. 
По прошествш 2 мин. 42,7 сек. съ момента 1-го внутренняго 
прикосновен1я наступили моментъ 2-го. Интензивность радужнаго 
свФта быстро увеличивалась и вдругъ блеснули первый лучъ вновь 
показавшагося солнца, заставивш1й отскочить отъ трубы и снова 
навинтить на окуляторъ цвФтное стекло. ДалФе явлеше частнаго 
затмен1я повторилось, но только въ обратномъ порядкФ.

Я случайно оторвали глазъ отъ трубы во время полной фазы 
затмешя и увидФлъ слФдуюш;ее. Небо было темное, почти черное, 
такое, какое оно бываетъ, когда ночью на совершенно ясномъ 
небФ видФнъ небольшой серии луны. На этомъ темномъ фонф вид- 
нфдось круглое, совершенно темное пятно съ рФзко-очерченными 
краями и окруженное свФтлымъ кольцомъ серебристо-бФлаго цвфта. 
Кольцо это — корона — имФло неодинаковую ширину; мФстами вы
ступали зубцы весьма неправильной формы. Корона эта суще
ственно отличалась отъ обыкновеннаго с1ян1я тФмъ, что свФтъ ея 
весьма мало ослабФвалъ по мФрФ удален1я отъ окружности диска 
и исчезали затФмъ вдругъ; онъ былъ ограниченъ довольно рФзко

*1 Си. предъ идущую выноску.
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контуромъ. Вл'Ьво отъ луны градусахъ въ 20 видн'Ьлась яркая 
планета Венера, замеченная нами еще за 10 минутъ до начала 
полнаго затмен1я. Я отвлекся отъ трубы очень не надолго и по
тому не успелъ заметить ясно виденной другими наблюдателями 
еще одной звезды, а именно Regulus созвезд1я Льва. Было кру- 
гомъ темно такъ, что теней почти не было; были видны одни только 
силуэты горъ, домовъ, забора, береговъ. Показашя секундной 
стрелки хронометра едва можно было читать.

Тотчасъ по окончан1и полной фазы затмен1я я увиделъ, что 
южная сторона неба была вся окрашена въ розовый цветъ, по 
мере удален1я отъ горизонта переходивш1й сначала въ лиловый 
цветъ, а потомъ въ сишй все более и более темный. После 4-хъ 
часовъ, когда совершенно окончилось и частное затмен1е, графомъ 
Ридигеромъ снова взяты несколько высотъ солнца, но небо ужэ 
не было такъ чисто, облака появились снова.

Показан1я термометра Цельз1я и таблица замеченныхъ момен- 
товъ по хронометру дана графомъ Ридигеромъ. Я могу только 
прибавить, что моментъ последняго прикосновен1я, по моему мне- 
н1ю, мною данъ точнее, чемъ другими. Въ то время какъ графъ 
Ридигеръ и мичманъ Асташевъ выкликнули свои моменты, я вполне 
хорошо виделъ, что действительный моментъ соприкосновен1я еще 
не насталъ, и дождался его наступлен1я.

Барометръ попался намъ испорченный и изменен1й давлен1я 
никакихъ не показалъ.

Что касается фотографическихъ аппаратовъ, то ими сде
ланы снимки вполне удачно. Мичманъ Овчинниковъ сделалъ 
ихъ 4, причемъ на первомъ виденъ еще оставшшся последн1й 
лучъ солнца; согласно смыслу немного искаженной телеграфомъ де
пеши профессора Егорова, онъ экспонировалъ пластинки впродолжен1и 
5 секундъ, вставивъ наименьшую д1афрагму. Точность снимковъ на
столько велика, что на увеличеномъ позитиве, сделанномъ съ 
негатива № 2, видны несколько последовательныхъ контуровъ 
луны, двигавшейся въ течен1и техъ 5-ти сек., впродолжеши ко- 
торыхъ пластинка была экспонирована. Мичманъ Керберъ сде
лалъ 3 снимка, но одинъ изъ нихъ оказался негоднымъ. 6 нега- 
тивовъ со снимками (оригиналы) при семъ прилагаются ‘).

О н и  хранятся в ъ  архив* физич. о т д .
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Отчетъ графа 0. Ридигера.

Приготов1ен1я къ наблюден1ю солнечнаго затмен1я, съ моей 
стороны, заключались главнымъ образомъ въ предвычислен1и мо- 
ментовъ прикосновен1й краевъ солнца и луны. При этомъ я поль
зовался способомъ Бесселя въ томъ вид'Ь, въ какомъ онъ изложенъ 
въ руководств'Ь Шовенэ (Chauvenet. Spherical and Practical Astro
nomy Vol. I). Эти, какъ я всЬ вообще вычислешя, которыя приж- 
лось д'Ьлать, производились помощью средствъ HMheMHXb на судн^ 
т. е. шестизначныхъ логариемовъ, пом^щенныхъ въ мореходныхъ 
таблицахъ, и Nautical Almanac’a.

Такъ какъ напередъ м^сто набдюдееШ намъ не было точно 
извЬстно, то данныя были вычислены для широты 42° 38' 30" N. 
долготы 130° 44' 30" къ О отъ Гринича.

Для этого м^ста получились:

Моментъ I вн4пш. прик. 16’- 54“- 58“- Гр.вр. или Г'- 37“- 56“’ мЬст. врем
„ I  внутр. 
.  П ,
,  II вн^шн.

18 7 2.5 2 50 0.5
18 9 49.0
19 17 3.0

„ 2 52 47.0 
„ 4  О 1.0

Соотв^тствующ1е этимъ моментамъ углы, показываю щ1е Mi сто 
прикосновен1й на KncKi солнца, (angle from the vertex) сл4дующ1е:

259° 56', 38° 12', 287° 38', 64° 62'
(Углы считаются отъ вершины черезъ 0).

Надо заметить, что вычислен1я д'Ьлались мной безъ посторон- 
няго сод4йств1я, что заставляетъ предполагать въ нихъ ошибки, 
хотя я и старался контролировать ихъ насколько возможно. Такъ 
наприм. для npoBipKH основныхъ данныхъ была вычислена одна 
изъ точекъ лиши центральнаго затмен1я—результатъ оказался со- 
гласнымъ съ данными Nautical Almanac’a.

KpoMi того была построена маленькая карта зв'Ьздъ (изъ Nau
tical Almanac) сос^днихъ съ солнцемъ во время затмен1я; на ней 
были нанесены мЬста р Leonis (4), у Leonis (2), а Leonis (1.2), 
я  Leonis (5) о Leonis (4.3), 83 Cancri (6) и м^сто солнца.

Сверхъ инструментовъ, полученныхъ изъ инструментальной ка
меры Владивостокскаго порта и описанныхъ А. Г. Бутаковымъ, съ 
нами были еще: писторовъ кругъ большаго размера, искусствен
ный горизонтъ и xopomih бинокль.
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Прибывъ августа къ вечеру въ бухту Посьета, мы заня
лись отыекашемъ удобнаго м4ста для наблюденш. На подробной 
карт^ залива, у пристани и вблизи интендантскихъ сараевъ, по- 
казанъ астрономическШ (определенный кап.-леитен. Старицкимъ 
въ 1867 году) пунктъ, широта котораго 42° 39' 2.5" N, долгота 
130° 48' 5" къ О отъ Гринвича. Это место, согласно заметке на 
карте, обозначено каменнымъ столбомъ. Не смотря однако на все 
поиски и разсаросы, мы даже признаковъ его открыть не могли; 
местные жители его тоже не помнятъ, а потому мы решились рас
положиться у самыхъ сараевъ т. е. въ несколькихъ только шагахъ,, 
по всей вероятности, отъ упомянутаго пункта.

®/j8 августа утромъ была определена мной поправка хроно
метра; она свидетельствовала объ значительныхъ возмуш;ен1яхъ въ 
ходе его, происшедшихъ безъ всякаго сомнен1я отъ частой пере
носки его въ последн1е дни съ берега на судно и съ одного судна 
на другое. Остальная часть дня прошла въ примерной установке 
инструментовъ, устройстве навесовъ и т. под.

Надо при этомъ заметить, что мы должны были отказаться отъ 
приспособлешя, указаннаго проф. Егоровымъ въ своей телеграмме 
т, е. , установки въ разстоянш 40 метровъ отъ телескопа столба 
съ дискомъ въ 35 сантиметровъ для закрытая яркой части короны*. 
Подобная постройка при большой высоте солнца и недостатке во 
времени была задачей для насъ невыполнимой. Съ другой стороны 
движен1е солнца и грубая установка трубъ едва-ли прзволили-бы 
пользоваться этимъ приспособлешемъ.

Утромъ ’’/,3 августа все инструменты, въ томъ числе и хроно- 
метръ, были перенесены подъ навесъ сараевъ, где оставались, 
пока затмен1е не кончилось. Въ тени тутъ же былп подвешены 
термометръ и барометръ-анероидъ. Последн1й, хотя и совершенно 
новый, оказался къ сожален1ю совершенно негоднымъ къ употреб- 
лешго, что было замечено слишкомъ поздно для замены его другимъ.

До полудня почти все небо было покрыто облаками cirro-cumu
lus, не позволявшими до lOVj часовъ утра делать наблюденш для 
опредедешя состояшя хронометра; къ этому времени однако све- 
жимъ NW’oMB небо стало очиш;аться и около половины перваго 
было уже совершенно безоблачно.

Мичманъ А. Г. Бутаковъ взялся наблюдать трубой (д. объек
тива 3'̂ ), полученной изъ инструментальнйп камеры Владивосток" 
скаго порта и снабженной треножнымъ штативомъ; я же решился,
по совету проф. С. П. Глазенапа, разсматривать корону хорошимъ

9
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биноклемъ, и потому для заы'Ьчанш моментовъ прикосновен1й краевъ 
пользовался земной трубой взятой съ фрегата „Дмитрш ДоаскоЗ“, 
которая для удобства была привязана къ спинк-Ь стула, и у оку
ляра которой приходилось пальцами придерживать одинъ изъ цвФт- 
ныхъ окуляровь оставшихся безъ уиотреблен1я. Эю обстоятельство 
и было причиной, почему мн'Ь пе удалось замФтить момента пер- 
ваго внФшняго црикосновен1я.

ВскорФ послФ начала частнаго затмев1я стало замЬтно тем
неть, и окружающ1е предметы начали принимать сФрую окраску, 
какъ передъ наступлен1емъ сильной бури. W-вый вФтеръ, мало 
мФняясь по направлен!© своему, по мФрФ приближен!я полнаго зат- 
мешя быстро свФжФлъ; температура замФтно падала, как'ь это 
видно изъ приложенной ниже таблицы показан!й термометра.

М'Ьстн. ср. Темп. М'Ьстн. ср. Темп. МЬстн. ср. Темп.
время. по С. время. по С. время. по С.

I ’- 26.0 2’- 47“- 22.4 3'1. 22“- 22.30
1 37 26.8 2 52 22.2 3 27 22.35
1 57 26.65 2 57 21.9 3 32 22.65
2 7 26.3 3 2 21.8 3 42 23.15
2 27 24.6 3 7 21.8 3 52 23.60
2 37 23.25 3 12 21.95 3 57 23.70
2 42 23.0 3 17 22.10 4 2 23.70
ВсФ описанныя явлен!я бросались въ глаза не только1 вниыа-

тельнымъ наблюдателямъ, но и всФмъ постороннимъ. За 10 минутъ 
до наступлен!я полнаго затмен!я была видна Венера.

Лишь только началось полное затмен!е, я посмотрФлъ простынь 
глазомъ на луну; при первомъ взглядф луна показалась мнФ окру
женной двумя кругами ослФпительной бФлизны, которые невиди
мому даже вращались кругомъ ея, но разсматривая затФмъ это 
явлен!е въ бинокль внимательнФе, я увидалъ корону въ видф нФ- 
сколько напоминавшимъ собой кусокъ неправильно разорванной 
прозрачной бумаги. Яркость короны, хотя и уменьшалась по мФрФ 
удален!я отъ луны, но не исчезала постепенно, какъ это бываетъ 
у простаго С1ян!я; напротивъ корона казалась ограниченной до
вольно опредФленнымъ, хотя конечно и не рФзквмъ контуромъ. (См. 
таблицы рис. графа Ридигера).

Очерташя нФкоторыхъ выступовъ представлялись ночти пря
мыми лишями какъ напр. у выступа Л. Осями для выступовъ слу
жили лучи болФе яркаго свФта, въ большинствФ случаевъ имФв- 
шихъ направлен!е рад!альное или близкое къ нему. ЗамФтнымъ
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исключен1емъ однако быдъ выступъ JB , ось котораго шла почти по 
касательной къ диску луны, и который вообще бросался въ глаза 
своимъ видомъ, напоминавшимъ длинную оттянутую струю жид
кости.

Цв^тъ короны, по моему, былъ серебристо-б4лый, подобно цв^ту 
горящаго ыагшя. Форма короны ввродолжеши всего нолнаго зат- 
мен1я не менялась, хотя отдйльныя ея части обрисовывались по
очередно ярче сообразно съ положен1емъ солнца.

Сама корона еще была видима нисколько мгновенШ спустя посл4 
конца нолнаго затмен1я. Нарисовавъ корону, я занялся отыска- 
шемъ звйздъ близкихъ къ солнцу, но, кром4 а Leonis, ясно види
мой простыыъ глазомъ, другихъ зв'Ьздъ даже въ бинокль увидать 
не удалось, не смотря на то, что мФста ихъ m h í  были напередъ
х ор ош о HSBtCTHH.

Что касается наблюдешя моментовъ, то слйдуетъ сказать сле
дующее: моментъ начала нолнаго затмен1я могъ быть замйченъ 
сравнительно точнее всехъ другихъ; моментъ-же конца нолнаго зат- 
мен1я наблюдался менее точно, чемъ можно было ожидать, ибо не
сколько раньше его, около места луны, где должно было открыться 
солнце, прорывался пучекъ настолько яркихъ лучей, что его трудно 
было отличить отъ появлявшагося края солнца.

Моментъ последняго прикосновешя также трудно было заме
тить съ точностью, что уже видно изъ разноглас1я между показа- 
н1ями отдельныхъ наблюдателен. Кроме мичмана А. Г. Бутакова 
и меня моменты прикосновений еще наблюдались мичманомъ Аста- 
шовымъ; показан1я его впрочемъ одинаковы съ показашями А. Г. 
Бутакова, кроме момента конца частнаго затмен1я, случившагося 
по его мнешю въ 3 59 "• 49,3 т. е. разнящагося значительно
отъ показан1й другихъ наблюдателей.

Но окончаши затмен1я, я опять взялъ рядъ высотъ солнца кру- 
гомъ Пистора для определен1я состоян1я хронометра. Эти высоты 
въ связи съ утренними дали для моментовъ наблюдешй поправки 
хронометра относительно местнаго средняго времени съ вероятной 
ошибкой въ ± 0 , 2 “- секунды. Точность эта значительно меньше 
той, которая обыкновенно достигалась мной при подобныхъ-же на- 
блюдешяхъ и я до сихъ поръ объяснить себе не могу, почему эти 
результаты такъ неудачны. Надо еще прибавить, что съ утреннихъ 
до вечернихъ наблюден1й, т. е. за 5 часовъ съ небольшимъ, по
правка хронометра изменилась на 6,2 секунды, не смотря на то, 
что хроноиетръ не,переносился за это время.

*
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Моменты прикосновен1й по местному среднему времени пред
ставятся отсюда какъ сл^Ьдуетъ:

I. п. 1П. IV.
1  ч .  30 и .  47̂ 1 2  ч .  5 0  м .  1 2 , 7  2  ч -  5 2  “ • 5 5 , 6  3  ч .  5 9  л .  5 6 , 8  Вутаковъ астр, труба.

— 2 50 13,7 2 52 56,1 3 59 53,3 гр.Ридигеръзеин. труб.

Разноглас1е между вычисленными и наблюденными моментами, 
мн'Ь кажется, довольно удовлетворительно объясняется т^мъ, что, 
какъ я уже зам’Ьтилъ раньше, пришлось наблюдать не на томъ 
м4ст4, для котораго затмен1е вычислялось.
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II. КОРРЕСПОНДЕНЦШ.

Наблюден1я надъ полнымъ солнечнымъ затмен1емъ 7-го августа 
1887 года въ г. Витебск^.

А. Г р и н е н к о .

MicTOMb для наблюдеи1я я избралъ одну изъ южныхъ вершинъ 
Юрьевой горы, находящейся къ западу отъ г. Витебска, въ двухъ 
верстахъ отъ станц1и железной дороги и верстахъ въ 3-хъ къ западу 
отъ Базил1анскаго монастыря (геодезипесшй пунктъ: ш. 55°11'32", д. 
27°52'23" къ востоку отъ Парижа). Единственный инструментъ, ко- 
торымъ я располагалъ, былъ искатель моего пятидюймоваго реф
рактора, имФющ1й объективъ съ отверспемъ въ 21 парижскую ли- 
шю и фокусныыъ разстояшемъ въ 21 париж. дюймъ и астрояоми- 
чесшй окуляръ съ увеличешемъ въ 21 разъ и полемъ sptnia около 
2°. Искатель былъ снабженъ солнечнымъ стекломъ значительной 
толщины и густаго темно-зеленаго цвйта, при помощи котораго я 
наблюдалъ за нисколько дней предъ затмешемъ и съ тДмъ же иска- 
телемъ большую группу солнечныхъ пятенъ, и вид'Ьлъ ихъ довольно 
отчетливо. Искатель этотъ былъ установленъ мною на временномъ 
стативф весьма примитивнаго устройства, мало устойчивомъ и едва 
допускавшимъ движен1е въ горизонтальной и вертикальной плоско- 
стяхъ, О цроизводствЬ какихъ либо полезныхъ для науки наблюденш 
при такихъ средствахъ, конечно, не могло быть и рйчи, да я ни въ 
какомъ случай и не могъ считать себя къ этому подготовденнымъ.

Вечеромъ, 6 августа погода была пасмурная, шелъ по време- 
намъ дождь. Между 10 и 12 часами небо очистилось отъ облаковъ, 
но въ первомъ часу пополуночи было вновь и вполнй покрыто ими. 
Передъ утреннею зарею на сйверо-востокй облака стали рйдйть и 
я получилъ надежду видйть что нибудь, хотя бы и сквозь легк1я 
облака. Въ моментъ перваго контакта солнце было покрыто обла- 
комъ, не дозволявшимъ видйть свйтило даже чрезъ искатель. Чрезъ
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четверть часа туча прошла п, покрывъ окуляръ солнечнымъ стек- 
ломъ, я могъ на совершенно ясномъ и чистоиъ npocTpaHCTBi неба 
следить за быстро увеличивавшейся фазою частнаго затмен1я. По
года была тихая и при отсутств1и какого либо заи^тнаго в^тра 
край солнца не представлялъ никакихъ флуктуащй, а на самомъ 
диск4 его можно было со всею отчетливостью видеть зазубренный 
край луны (т. е. горы ея). Около шести часовъ утра солнце было 
опять и вполн'Ь закрыто довольно большою и густою тучею пери- 
стокучевыхъ облаковъ (cirro-cumnli), двигавшихся къ сЬверу. Я снялъ 
солнечное стекло съ окуляра потому, что чрезъ него и сквозь облака 
серпъ солнца пересталъ быть виднымъ. Но безъ этого стекла серпъ 
солнца былъ, однако, еш,е на столько ярокъ, что утомлялъ зр4н1е, 
и я долженъ былъ по временамъ на нисколько секундъ отнимать 
глазъ отъ окуляра, но не прекращалъ вполн'Ь наблюден1я потому, 
что при несовершенств^ установки опасался потерять светило ,изъ 
поля зр^н1я и старался не упустить сцинтиллащонныхъ явлен1й 
(Baily’s beads), на который недавно обратилъ особенное внимаш'е 
наблюдателей затмен1й докторъ Карлъ Экснеръ. Не отнимая глаза 
отъ окуляра въ посл'Ьдн1е моменты передъ 2-мъ контактомъ, я 
не иш'Ьлъ возможности наблюдать явлен1й ,летающихъ т^пей (flie
gende Schatten)“, но могу съ уверенностью сказать, что въ поле 
зрен1я моего искателя серпъ солнца исчезъ, не распадаясь въ 
, Perlenreihe“. Почти совершенное OTcyTCTBie флуктуащй у краевъ 
солнечнаго диска передъ нacтyплeнieмъ тоталитета въ связи съ по- 
мянутымъ выше спокойнымъ cocToanieMb нижнихъ слоевъ атмо
сферы, мне кажется, достаточно объясняетъ, нечему „Baily’s beads* 
не образовались, или, если и образовались, то не въ такой мере, 
чтобы быть замеченными въ слабый оптическ1й инструментъ, слу- 
живш1й мне для наблюден1я. Что же касается до явлен1я „летаю- 
щихъ теней“, то изъ позднейшаго распроса одного изъ лицъ, на
ходившихся близь меня, я пришелъ къ заключен1ю, что, не смотря 
па покрыие неба облаками, передъ моментомъ 2-го контакта пе- 
ременныя светлыя и темныя полосы и пятна были все-таки за
метны и съ величайшею быстротою промчались по земле въ на- 
правлеши отъ юго-запада къ северо-востоку. Сосновый лесъ на 
вершинахъ Юрьевой горы не позволялъ видеть западной части го
ризонта, а потому трудно было своевременно заметить внезапно 
набежавш1й конусъ полной тени и раземотреть „летающ1я тени“, 
быстро спустивш1яся съ горы, покрытой деревьями, и изчезнувш1я 
на равнине по направленш къ реке Двине и къ городу Витебску.
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При самомъ наступлен1и тоталитета и даже немного ран'Ье втораго 
контакта въ пол4 зр'Ьн1я искателя показался на верхней правой 
части темнаго диска луны протуберанцъ огромныхъ разм^ровъ и 
удивительной яркости. Всл'Ьдъ за нимъ стали видны еще два весьма 
блестящее протуберанца, расположенные ниже перваго и им'1вш1в 
меньшую высоту и яркость, а зат'Ьмъ обрисовалась и вся хромо
сфера съ правой стороны, т. е. у восточнаго края солнца. Боль
шой протуберанцъ находился, очевидно, въ южномъ полушар1и 
солнца, а остальные два близь солнечваго экватора. ВсЬ три им'Ьли 
трехъугольную форму, съ остроконечными вершинами. Высота пер
ваго нав’Ьрно была бол^е трехъ минутъ (одной десятой солнечнаго 
д1аметра); почти вей окружавш1я меня лица видйли этотъ проту
беранцъ невооруженнымъ глазомъ. Его основан1е имйло ширину 
приблизительно раза въ три меньше его высоты. Блйдно-розовый 
оттйнокъ былъ вполнгь явственъ только у  вершины, которая была 
значительно менйе блестяща, чймъ основан1е, и, какъ мнй каза
лось, носила слйды спиральнаго строешя эруптивныхъ протуберан- 
цовъ. Два друпе протуберанца были бл'Ьднйе, почти бйлые, имйли 
относительно болйе широкое основаше и значительно меньшую вы
соту. Средн1й былъ наименьшш. Передъ третьимъ контактомъ я 
увидйлъ всю хромосферу съ лйвой стороны (у западнаго края 
солнца) и замйтилъ въ ней также нйсколько блестящихъ бйлова- 
тыхъ точекъ (мелкихъ протурберанцевъ), числа и положешя кото- 
рыхъ не успйлъ опредйлить. Хромосфера была ярче въ той части, 
которая лежала д1аметрально противоположно мйсту нахожден1я 
трехъ оомянутыхъ выше большихъ протуберапцовъ. Цвйтъ хромо
сферы казался мнй бйлымъ, съ едва замйтнымъ блйдно розовымъ 
оттйнкомъ. Дискъ луны во время тоталитета былъ не совеймъ чер
ный, а темно-ейрый, и я думаю, что такое окрашиваше его про
исходило вслйдств1е того, что наблюдеше производилось сквозь 
прозрачныя облака, дававш1я много разейяннаго свйта въ полй 
зрйн1я инструмента. Таже причина, но всей вйроятности, до край
ности затрудняла точное распознаван1е и опредйлен1е оттйнковъ 
цвйта хромосферы и протуберанцовъ, но я могу все-таки утвер
ждать, что ни одинъ изъ видйнныхъ мною трехъ большихъ проту
беранцовъ не казался мнй весь и вполнй чисто бйлаго цвйта и 
что болйе интенсивное розовое окрашиван!е вершины я видйлъ съ 
полною увйренностью только въ самомъ большомъ протуберанцй > 
ближайшемъ къ южному полюсу солнца. Что касается до солнеч
ной короны, то серебристый корональный свйтъ съ едва замйт-
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нымъ лучистымъ строен1емъ былъ вид'Ьнъ на небольшой высот4 
кругомъ всего диска луны и казался мн^ ярче надъ тремя боль
шими протуберанцами и въ сторон^ д1аметрально противоположной 
имъ. Но самый блестяш1й, большой и лучше ограниченный лучъ 
короны находился внизу диска, съ правой стороны, т. е. у с4вер- 
наго полюса солнца; по форм^ своей этотъ лучъ напоминалъ мн^ 
гигантсше лучи короны, нарисованные А. Секки при наблюденш 
полнаго солнечнаго затмешя въ 1860 году въ Desierto de las Palmas. 
Границъ короны, а также числа, формы и строен1я 'отдФльныхъ 
ея лучей, я не могъ въ точности распознать и определить потому, 
что въ поле зрен1я прибора все время пробегали одно за другимъ 
небольш1я перисто-кучевыя облака; не нодлежитъ, однако, никакому 
сомнен1ю, что высота помянутаго большаго луча значительно пре
восходила одинъ градусъ и что его тупая, быстро расширявшаяся 
къ концу, вершина не только достигала края поля зрен1я, но оче
видно далеко выходила изъ последняго. Никакихъ звездъ на небе 
нельзя было заметить. Отраженный облаками светъ освещалъ всю 
окружавшую местность на столько, что мракъ во время тоталитета 
не былъ значителенъ и я вполне уверенъ въ томъ, что могъ бы 
прочитать обыкновенную газетную печать. Метеорологическихъ на- 
блюден1й я не производилъ, но не могу не упомянуть о великолеп
ной заре, которая образовалась во время тоталитета въ северной 
и южной частяхъ неба и представлялась замечательно яркою и 
красивою особенно въ первой изъ нихъ. Поразительный эффектъ 
производилъ ярк1й желтый, серовато-желтый и розовато-желтый 
цветъ облаковъ у горизонта въ этихъ частяхъ неба, и я отнималъ 
несколько разъ глазъ отъ окуляра для того, чтобы взглянуть на 
неподдающееся никакому описан1ю великолепное освещен1е, кра
сота котораго еще более увеличивалась темъ, что, по контрасту 
съ многочисленными ярко-желтыми и розовато-желтыми полосами 
зари у горизонта, довольно прозрачныя облака, покрывавш1я все 
небо, приняли местами зеленовато-серый оттенокъ, а у зенита 
казались более темнаго, свинцоваго цвета. Сравнивая цветъ этой 
зари съ цветомъ „illuminations crépusculaires (upper-glow)*, кото
рый я наблгодалъ после извержешя вулкана Кракатоа въ конце 
1883 и въ начале 1884 годовъ, я не могъ не обратить внимашя 
на большую разницу въ окраске неба. Во время тоталитета пре
обладало резко выраженное желтое окрашиван1е, которое въ бо
лее высокихъ частяхъ неба переходило въ зеленовато-серое, а еще 
выше въ серовато-свинцовое, и поражало наблюдателей въ особен-
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ности т^мъ, что облака казались какъ будто-бы внезапно и весьма 
значительно опустившимися и приблизившимися къ земной поверх
ности; тогда какъ при „illuminations crépusculaires“ 1883 и 188.4 
годовъ ocBini,eHie было, хотя и бол'Ье блестяш;ее, но вм4стЬ съ 
т^мъ бол'Ье обыковеннаго, яркаго, розово-краснаго цв4та, интен
сивность котораго уменьшалась постепенно по Mipi приближен1я 
къ зениту, и не производило подавляющаго эффекта внезапно на- 
ступившаго, конечно только кажущагося, пoнижeнiя небеснаго свода. 
Точно также и съ обыкновенною зарею ocBin^eHie неба во время 
тоталитета представляло весьма мало сходства потому, что блестя- 
щ1я части свода не составляли сегментовъ круга, а имФли видъ 
яркихъ полосъ, ограниченныхъ сверху довольно прямыми лин1ями, 
почти перпендикулярными къ мерид1ану; въ немъ преобладали та- 
Kie оттФнки желтаго, сЬровато-желтаго и зеленоватаго цвФтовъ, 
которыхъ я никогда не замФчалъ при обыкновенныхъ зоряхь. Къ 
самому концу тоталитета густота пробФгавшихъ чрезъ дискъ солнца 
облаковъ стала возрастать и потому, при yдaлeнiи полной тФни, 
cцинтиллaцioнныя явлен1я (fliegende Schatten и Baily’s beads) оста
лись также незамеченными. Чрезъ несколько минутъ после 3-го 
контакта густая и большая туча покрыла всю восточную половину 
неба и дальнейш1я нaбдюдeнiя сделались совершенно невозмож
ными. Неполнота произведенныхъ нaблюдeнiй и oTcyTCTBie какого 
либо научнаго SHaneHia ихъ побуждали меня оставить сделанный 
мною заметки исключительно для себя въ виде BocnoMHnaHiË о 
явлеши, которое мне, вероятно, никогда больше увидеть не при
дется. Но после того, какъ изъ газетъ стало известно, что для 
большей части ученыхъ и астрономовъ-спещалистовъ наблюдеи1я 
вовсе не удались и что въ этомъ OTHomeain я былъ счастливее 
многихъ другихъ, я решился изложить въ , настоящей статье и то 
немногое, что виделъ, и сообщить особой kommhcîh, учрежденной 
при С.-Петербургскомъ Физико-Химическомъ обществе, KpaTKifî от- 
четъ о результатахъ своихъ нaблюдeнiй, или вернее сказать впе- 
чатлешй, полученныхъ при созерцанш столь величественнаго и 
интереснаго явлешя природы, очевидцемъ котораго мне посчастли
вилось быть.

Р . S. Не лишнимъ считаю присовокупить, что четвертаго про
туберанца (кажется белаго), который видели въ г. Петровске, я 
не заметилъ, вероятно, потому, что онъ былъ тоньше и бледнФе 
остальныхъ протуберанпевъ, не могъ быть по этому наблюдаемъ 
сквозь легия облака, или даже просто исчезалъ въ разсеянномъ
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посл'Ьдними б^ломь cBfei, присутств1е котораго въ значительномъ 
количеств'Ь въ пол’Ь зр4н1я моего инструмента доказывается несо
вершенною чернотою луннаго диска во время тоталитета. Къ этому 
сл'Ьдуетъ еще добавить, что будучи вынуясденъ почти за 15 ми
нуть до втораго контакта снять съ окуляра солнечное стекло и 
сл’Ьдить за движен1емъ св'Ьтила, чтобы не выпустить его изъ поля 
Bpinia, я напрасно утомилъ свои глаза и притупилъ, конечно, ихъ 
воспр1имчивость къ слабому св4ту короны и помянутаго выше чет- 
вертаго, наибол'Ье высокаго, но мен^е блестящаго, протуберанца.

1 сентября 1887 г ., въ г. CMOjeHCK*.

На6люден1я надъ полнымъ зат№ен1емъ солнца Vig августа 
1887 года въ г. Петровски, ярославской губ.

Проф. Р. К о л л и .

Прйхавъ 5-го августа утромъ въ Петровскъ съ ассистентомъ 
при физическоиъ KaóHHeTi петровской академ1и А. Р. Странд- 
стремомъ, я засталъ тамъ уже парт1ю наблюдателей, профессора 
Глазенапа, также профессора Кононовича изъ Одессы и г. Ста- 
ноевича изъ Белграда. Въ тотъ же день я разбилъ палатку и на- 
чалъ установку пнструментовъ вблизи палатокъ проф. Глазенапа 
на ropKÍ, съ которой открывался обширный видь на востокъ.— 
Не могу не выразить С. П. Глазенапу и астроному-наблюдателю 
г. Тачалову мою признательность за оказанное мн4 при этомъ со- 
д'6йств1е; я получилъ отъ нихъ различнаго рода числовыя даняыя 
и указан1я на m íc tí, которыя мн4 были необходимы. Не мало со- 
д4йствовалъ также нашей экспедищн командиръ 6-й батареи 35 
артиллер1йской бригады (расположенной въ г. Poctobí), полков- 
нйкъ Л. И. Шукевичъ. Онъ снабдилъ меня на все время наблю- 
дешй прекрасной военной палаткой и командировалъ въ мое рас- 
поряжен1е весьма толковаго челов'Ька изъ нижнихъ чиновъ его 
батареи, за что я и приношу ему зд'Ьсь благодарность.

Наблюдеп1я, которыя предполагали делать я и мой ассистентъ, 
были сл^дующ1я. Я надфялся сделать рисунокъ болФе слабыхъ 
частей короны, пользуясь дискомъ Ньюкомба, загораживающимъ 
болФе ярк1я ея части; затФмъ заняться изслФдован1емъ поляриза-
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ц1и св4та короны. Г. Страндстремъ им'Ьлъ задачей метеорологи- 
чесия наблюден1я по особой программ^, предложенной главной 
физической обсерватор1ей, и въ свободные моменты во время пол
ной фазы предполагалъ также изсл'Ьдовать св'Ьтъ короны помощью 
ручнаго полярископа.

Дискъ Ньюкомба былъ водруженъ на высокомъ шест'1, на раз- 
стоя н1и 25‘/2 арш. отъ м^ста, гд'Ь помещался глазъ наблюдателя; 
это m ícto  было отм'Ьчено вбитымъ въ землю коломъ; при уста- 
новк'Ь диска я руководствовался сообщенными мн'Ь данными отно
сительно азимута и высоты солнца и направлешя мерид1ана. 
Дискъ былъ вид^нъ подъ угломъ въ 1“ 2' 38", такъ что закры- 
валъ бы пространство около 15' кругомъ луны.

Для полярискоиическихъ наблюдепш имелись, во первыхъ, два 
ручныхъ полярископа (одинъ у меня, другой у г. Страндстрема), 
Каждый изъ нихъ состоялъ изъ призмы Николя, впереди которой, 
въ конусообразной медной оправ^, былъ вставленъ кристалъ кварца 
перпендикулярный къ оса. Въ полярископ'Ь № 1 замечалось крас
ное окрашиваше, когда плоскость поляризащи лучей была пер
пендикулярна къ главному сечешю Николя; въ Л"г 2, при т^хъ же 
услов1яхъ, окрашиванье было зеленое, причемъ красное окраши- 
ванье, весьма сходное по цв^ту съ Я» 1, получалось, если инстру- 
ментъ былъ повернутъ на 90° отъ названнаго сеичасъ положен1я. 
Оба полярископа'', не обладая увеличен1емъ, имели большое поле 
зреп1я.

Главнымъ снарядомъ для предполагаемыхъ наблюдешн надъ 
поляризащей короны былъ небольшой 2‘/г дюймовый рефрак- 
торъ Секретина въ Париже. Онъ былъ снабженъ оеобымъ окуля- 
ромъ, содержащимъ двойную кварцевую пластинку, дающую чув
ствительный оттенокъ и Николь. Относительное расположен1е Ни
коля и пластинки было таково, что когда обе половинки послед
ней были окрашены въ чувствительный оттенокъ, положен1е плос
кости поляри.защи падающихъ лучей совпадало съ направле- 
шемъ лиши соедияен1я обеихъ половинокъ пластинки. Окуляръ 
имелъ слабое увеличен1е, такъ что поле зрен1я имело д1аметръ 
приблизительно въ 2 илп 2V2 раза превышающ1й д1аметръ солнца. 
Къ трубе около окуляра была прикреплена медная шейба, пер
пендикулярная къ оси трубы, обклеенная белой бумагой, а въ 
окуляру приделана въ рад1альномъ направлен1и медная линейка, 
составляющая какъ бы продолжен1е лиши соединен1я двухъ поло- 
впнокъ кварца. При помощи такого приспособдеьпя предполагалось
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отмечать карандашеыъ на шейб'Ь заи'Ьчательныя положешя плоско
сти полярЕзац1и; уголъ ихъ съ вертикаломъ или съ мерид1аноыъ 
предполагалось определить после затмен1я помощью транспортира. 
Труба была снабжена импровизированнымъ параллактическимъ 
штативомъ, имевшимъ целью лишь то, чтобы не потерять солнце 
пзъ поля зрен1я во время затмен1я. Инструментъ былъ установ
лена передъ палаткой на крепкомъ столике, врытомъ въ землю.

Для метеорологическихъ инструментовъ (кроме актинометра) 
былъ установленъ вблизи палатки столь и имнровизировано за- 
граждев1е отъ солнца, въ виде вертикальнаго деревяннаго щита. 
Рад1ащонные термометры (актинометръ) съ своими штативами 
были прикреплены къ колу, вбитому въ землю, и подвергались 
непосредственнымъ лучамъ солнца. Флюгеръ состоялъ изъ полоски 
краснаго кумача, прибитой къ вершине шеста, примерно въ 5 
метровъ высоты. Наблюдались: 1) Давлен1е воздуха по барометру 
анероиду, для котораго предварительно была определена и вычи
слена (переменная) поправка. 2) Температура по термометру Цель- 
стя. 3) Облачность. 4) Направлен1е и сила ветра, последняя по 
субъективной оценке и наконецъ. 5) Солнечная рад1ащя по акти
нометру, состоящему изъ двухъ термометровъ съ чернымъ и съ 
белымъ шариками, заключенныхъ въ друпе больш1е шары, изъ 
которыхъ былъ вытянутъ воздухъ.—Еонстанты последняго инстру
мента пока неизвестны; для определен1я ихъ я надеюсь восполь
зоваться возможно ясными днями будущаго лета.

Атмосферныя услов1я въ Петровске въ достопамятное утро ’’/,э 
августа были, какъ известно, не совсемъ благопр1ятны, (хотя, ко
нечно, лучше, чемъ во многихъ соседнихъ местахъ), такъ что изъ 
программы предполагаемыхъ наблюдешй удалось осуществить лишь 
очень немногое. Сильное паден1е барометра накануне и дождь, 
шедш1й почти всю ночь съ 6-го на 7-е число, почти не остав
ляли никакой надежды на то, чтобы можно было что либо на
блюдать. Но утромъ 7-го, часовъ съ 5-ти, облачный покровъ сталъ 
заметно редеть; первое прикосновен1е однако не было видно и 
солнце въ первый разъ показалось не задолго до полной фазы 
Появляясь и исчезая попеременно после этого, оно во время полной 
фазы было видно сквозь облачный покровъ, состоявшШ, повиди- 
мому, и.зъ слоя нижаихъ облаковъ меняющейся толщины, и изъ 
облаковъ верхнихъ, которыя легкимъ флёромъ обволакивали все 
небо даже после затмен1я, когда отъ сдоя нижнихъ облаковъ оста
лись лишь отдельный тучки. Второе прикосновен1е я наблюдалъ
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въ трубу. Явлеше такъ называеыыхъ ,четокъ Бейли“ не было 
видно; по крайней м'Ьр'Ь оно р'Ьзко въ глаза не бросалось. — При 
исчезновен1и посл'Ьдняго луча солнца появилась корона въ вид'!1 
узенькаго неправильнаго ободка, кругомъ диска луны, ширина ко
его мнЬ показалась не бод'йе четверти д1аметра солнца; цв'Ьть ея 
инЬ казался сребристо-б^лымъ, и лишь когда облачный йокровъ 
сгущался, она принимала повидимому н'Ьсколько желтоватый или 
красноватый отт'Ьнокъ. Вскор'Ь я зам'Ьтилъ протуберанцы ярко- 
розоваго цв'Ьта. Явлен1е въ общихъ чертахъ представилось мн4 
такимъ же, когда я вместо трубы взглянулъ на него въ бинокль.

Обращаться при такихъ услов1яхъ къ диску Ньюкомба было 
бы безполезно, такъ какъ онъ закрылъ бы всю видимую часть яв- 
лен{я. Потому я немедленно принялся за наблюден1я надъ поля- 
ри.защей. Ручной полярископъ № 1, направленный къ солнцу, по- 
казалъ сл'Ьдующеее: все поле, кром'Ь короны, представляло совер
шенно однородное окрашиванье, корона же казалась по прежнему 
совершенно б4лой; ни малейшей разности въ цв^т4 двухъ паръ 
противуположныхъ квадрантовъ не было заметно, какъ оно должно 
бы быть при рад1альной поляризащи и какъ я ран^е наблюдалъ 
т'Ьиъ же инструментомъ на искусственной корон'Ь.

Т'Ь же самые результаты получилъ и г. Страндстремъ при на- 
блюдеши полярископомъ № 2. Кром'Ь того, пользуясь тЬмъ, что 
инструментъ позволялъ сдЬлать приблизительное опредЬлеше на- 
правлешя плоскости поляризацш, онъ опредЬлилъ поляризащю 
окружающаго корону поля какъ горизонтальную. Это указываетъ 
на то, что небо и облака освЬщались свЬтомъ, исходящимъ отъ 
болЬе яркихъ частей горизонта, а не отъ короны.

Обратившись вновь къ трубЬ, я сталъ различнымъ образомъ 
повертывать полярископъ въ ея окулярЬ, ставить его такъ, чтобы 
лин1я соедпнешя кварцевъ пересЬкала дискъ луны пополамъ или 
отрЬзала отъ него сегменты или наконецъ касалась его, но не 
могъ замЬтить въ коронЬ ни малЬйшихъ слЬдовъ окрашиванья; 
окрашиванье окружающаго луну неба не бросилось мнЬ въ глаза, 
какъ то было въ ручномъ полярископ'Ь, такъ какъ поле зрЬн1я 
трубы простиралось лишь немного далЬ предЬловъ короны.

Итакъ, наблюден1я надъ поляризащей короны дали въ Петров- 
скЬ результатъ несомнЬнно и чисто отрицательный. Къ вЬроят- 
ной причинЬ его я вернусь въ концЬ этой замЬтки.

Я не стану пытаться дать здЬсь описан1е формы или рисунокъ 
короны и протуберайцевъ, какъ они мнЬ представились, такъ какъ
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мое внишан1е во время двухъ съ воловиною минуть полной фазы 
было преимущественно поглощено другимъ д'Ьломъ, а въ н'Ьсколь- 
кихъ шагахъ отъ меня было нисколько добросов^стныхъ наблю
дателей, исключительно посвятившихъ себя разсматривашю и ри- 
сован1ю короны; при томъ же мой инструментъ по своимъ опти- 
ческимь достоинствамъ, конечно, уступалъ многимъ другимъ, въ 
въ особенности превосходному кометоискателю С. П. Глазенапа.

Метеорологичесюя наблюдешя производились г. Страндстре- 
момъ, согласно инструкщи главной физической обсерватор1и, на- 
канунЬ, въ самый день и на другой день посл^ затмен1я. Резуль
таты ихъ in extenso будутъ опубликованы въ издан1яхъ главной 
физической обсерватор1и; зд'Ьсь же я привожу лишь наибол'Ье 
выдающ1еся факты.

Барометръ, который падаль сначала быстро, зат^мъ медлен- 
Hie въ течешн предшествовавшихъ сутокъ, къ 5 часамъ утра 7-го 
числа достигъ стац1онарнаго минимальнаго показашя, на кото- 
ромъ и остановился. Очень незначительныя колебашя его въ это 
время не представляли никакого видимаго c o o t b í t c t b í h  с ъ  фа
зами затмешя. Съ 7 ч. 46 минуть онъ сталь правильно повы
шаться. Термометръ, показывавш1й въ 5 ч. 56 мин. 15°,2, а въ 
7 ч. 56 м.;16°,5, во время полной фазы, т. е. въ б ч. 56 м., далъ 
лишь 14,°8, т. е. на одинъ градусъ ниже той температуры, кото
рая получается черезъ интерполящю изъ двухъ предъидущихъ ве- 
личинъ. Слабый в^Ьтеръ отъ SSE, дувшШ всЬ предшествовавш1я 
сутки, въ 5 ч. 56 м. перешелъ на SE, въ 8 ч. 26 м. снова на 
SSE, не м^няя зам'Ьтнымъ образомъ своей силы.

Актинометръ, какъ и следовало ожидать, обнаружилъ наиболь
шее колебан1е. Иоказан1я двухъ его термометровъ почти сравня
лись въ моментъ полной фазы, тогда какъ до и посл'Ь затмения 
разность ихъ показан1й, не смотря на присутств1е облаковъ, до
ходила до 7—8 градусовъ. Нужно думать, что облачный покровъ 
вообще сод’ййствовалъ тому, что колебан1я метеорологическихъ 
элементовъ были сравнительно незначительны близь поверхности 
земли. Темнота, наступившая во время полной фазы, была вообще 
меньше, ч^мъ мы ожидали. Я свободно различалъ лежащ1я передо 
мной предметы. Г. Страндстремъ m h í  однако говорилъ, что отсчетъ 
термометровъ овъ могъ производить только съ помощью фонаря.

Возвращаюсь къ наблюден1ямъ надъ поляризащ'еи короны. — 
Отрицательный результатъ, къ которому они привели, можетъ-ли 
служить доказательствомъ того; что поляризащя, существоваше

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



147

коей несомненно доказано наблюден1ями въ предшествующ1я зат- 
ыешя, отсутствовала нри затмен1и 7-го августа, или же онъ мо- 
жетъ быть объясвенъ вл1ян1емъ какихъ-либо постороннихъ прн- 
чинъ. Естественно задаться вопросомъ: не можетъ-ли облачной 
покровъ, сквозь который наблюдалось явлеше въ этотъ разъ, быть 
причиной того, что инструменты не обнаружили въ короне ни ма- 
лейшихъ следовъ поляризац1и?

Насколько мне известна литература предмета, ни одно изъ 
ироизведенныхъ до сихъ поръ изыскашй надъ вл1яшемъ на по
ляризованный светъ мелко-разделенныхъ телъ, разсеяныхъ въ 
нрозрачной среде ‘), не позволяетъ ответить категорически на этотъ 
вонросъ. Въ виду этого я предпринялъ несколько онытовъ для выас- 
нешя Э.Т0Г0 дела. Я приготовилъ известную опализирующую жидкость, 
растворивъ въ спирту несколько мастикса и прибавляя затемъ этотъ 
растворъ по капле въ воду. Мелко разделенный мастиксъ, нерас
творимый въ воде, делаетъ жидкость мутной. Въ отраженномъ 
свете она представляется голубоватой, въ проходящемъ буро-ко
ричневой, при чемъ однако очергашя предметовъ, видимыя сквозь 
нее, нисколько не теряютъ своей ясности. Жидкость, налита» въ со- 
судъ еъ параллельными стенками, представляла слой около 4 цен- 
тиметровъ толщины. Затемъ, въ ясный солнечный день былъ произ- 
веденъ следующ1й рядъ онытовъ. Светъ отъ белаго, освещен- 
наго солнцемъ, экрана падалъ на стеклянный поляризацюнный 
столбикъ (стопу стеколъ). Число пластинокъ столбика было не 
велико и наклонъ ихъ къ лучу не вполне равнялся углу поляри- 
защи, такъ что светъ по выходе былъ только отчасти поляризо- 
ванъ; плоскость падешя была го,ризонтальна, следовательно плос
кость поляризац1и вертикальна. Далее на пути луча помещался 
другой такой же столбикъ, но съ большимъ числомъ пластинокъ, 
могущ1й вращаться около горизонтальной оси, перпендикулярной 
къ лучу. Къ оси была прикреплена алидада, могущая двигаться 
по разделенному кругу. По выходе изъ втораго столбика, лучи 
падали на тотъ же окуляръ съ двойнымъ кварцемъ и Николемъ, 
который былъ при трубе во время затшешя. Лин1я соединен1я 
кварцевъ была наклонена на 45° къ горизонту; разность въ цвете 
обеихъ половинъ кварца, когда падающ1й светъ былъ поляризо- 
ванъ, была при этомъ наиболее резкая. Наклоняя второй стод-

См. известные опыты Тиндалля (On Light стр. 156) также статью 
G. I. Burch’a (Nature. Vol. 31 р. 272). На поод'Ьднюю любезно обратидъ мое 
внимате про®. Н. Г. Егоровъ.
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бикъ относительно луча на известный уголъ, величина коего могла 
быть отсчитана на круг'Ь, можно было совершенно деполязиро- 
вать св'Ьтъ, вышедш1й изъ перваго столбика, такъ что об4 по
ловинки кварца въ пол’Ь зр'Ьн1я представлялись совершенно без- 
цв'Ьтными.

Деполяризовавъ сказаннымъ образонъ свЬтъ и отсчитавъ уголъ, 
я ставилъ между первымъ и вторымъ столбиками сосудъ съ опа- 
лизирующей жидкостью. Окрашиваше кварцевъ тотчасъ же р4зко 
появлялось. Чтобы уничтожить его, нужно было дать второму 
столбику меньшй наклонъ. Когда я къ жидкости сталь прибав
лять раствора мастикса и д'Ьлать ее все болЬе и бол'Ье мутной, 
то соответственно нужно было убавлять и наклонъ столбика. Такъ, 
въ одномъ изъ опытовъ поляризац1я уничтожалась при следую- 
щихъ углахъ наклона: а) безъ жидкости — 52°; Ь) съ жидкостью 
менее мутной — 45°; с) съ более мутной 37°.—Чтобы убедиться, 
что действ1е здесь не обусловливается какими либо посторонними 
причинами, какъ напр. отражешемъ иди прелоилешемъ света въ 
самомъ сосуде съ жидкостью или же обш;иаъ ослабден1емъ света, 
я ставилъ, вместо сосуда съ опализирующей жидкостью, сосуды 
съ водой или съ различными растворимыми, поглош,ающими ве
ществами, но присутств1е ихъ никакого вл1яшя на светъ не оказало.

Эти опыты, какъ мне кажется, убедительнейшимъ образомъ 
доказываютъ, что мутная среда производить деполяризующее дей- 
ств1е на лучъ света. Должно, думать, что такое действ1е на 
светъ короны оказали 7-го августа пузырьки тумана въ нижнихъ 
облакахъ и, можетъ быть, также дедяныя иглы с1ггиз’овъ. На- 
блюден1я въ предшествующая загмен1я заставляютъ думать, что 
поляризац1я короны вообще слабая; светъ ея невидимому только 
отчасти ноляризованъ. Поэтому нетъ ничего удивительнаго, что 
слой облакоБъ 7-го августа ногъ совершенно его деполяризовать; 
отрицательный результатъ моихъ наблюдев1й, следовательно, ни
сколько еще не доказываетъ, что светъ короны въ этотъ день не 
быль ноляризованъ. Изъ этихъ наблюден1й можно почерпнуть 
только следующее указан1е для будущихъ затмен1й, именно, что 
опыты надъ поляризащей можно предпринимать съ надеждой на 
успехъ лишь при совершенно ясной погоде.
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Петровскъ, Vig августа 1887 г.

к . Г о р б у н о в а .

При распред'Ьлен1и работъ между членами петровской экспеди- 
вди на мою долю выпало телескопическое изсл4довав1е солнечной 
короны. Для этой ц'Ьли я располагалъ двумя приборами,—обыкно
венной морской трубой, съ большимъ полемъ spinia и дающей пря
мое изображен1е светила, и фрауэнгоферовой трубой изъ универси
тетской обсерватории. Отъ предположеннаго наблюден1я перваго 
контакта пришлось отказаться вслфдств1е сильной облачности. Въ 
первый разъ солнце показалось между облаками, когда оно уже 
имФло видъ узкаго серпа. Второй контактъ можно было наблюдать 
черезъ легкую дымку облаковъ.

Сначала корона была очень слаба и ярко заблестФла только къ 
концу первой минуты полной фазы. Луна представилась въ видф 
чернаго диска, окруженнаго рознымъ свФтлымъ кольцомъ, идущимъ 
отъ краевъ солнца приблизительно на половину его рад1уса. Отъ 
этого кольца шли четыре снопа лучей; самый большой изъ нихъ 
шелъ отъ верхняго праваго края солнца (при прямомъ изображе- 
н1и) и по своей величинФ въ полтора раза превосходилъ солнеч
ный рад1усъ, самый меньш1й на д1аметрально противоположной сто- 
ронФ: величина его оцФнена мною въ солнечнаго рад1уса. Ли- 
н1я, соединяющая эти два пучка, совпадала приблизительно съ 
солнечнымъ экваторомъ. Снопы эти, или пучки лучей, по своей 
величинф шли уменьшаясь въ направлеши движешя часовой 
стрФлки; этому-же направлен1ю слФдовало и искривлен1е лучей, 
ясно замФченное мною. Особенно значительно было это искрив- 
лeнie у двухъ нижнихъ меньшихъ пучковъ. СвФтъ короны, не
много красноватый вслФдств1е присутств1я облаковъ, былъ необык
новенно ровный, какъ-бы безжизненный: я не замФтилъ въ немъ 
ни переливовъ, ни мерцанья. Яркость короны больше яркости пол
ной луны, но освФщен1е отъ нея получается какое-то странное: я 
не могъ хорошо разсмотрФть секундной стрФлки хронометра.

На той сторонФ солнечнаго диска, откуда исходилъ главный 
пучокъ лучей, я замФтилъ блестящую группу протуберанцевъ. Ихъ 
было четыре, и они облегали край солнца какъ - бы цФпью горъ 
на разстояше 15° по дугф. По счету треотй сверху былъ самымъ

10
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большимъ, но въ то же время и наиболее слабо окрашеннымъ: его 
розоватый отт’Ьнокъ былъ такъ слабъ, что этотъ протуберанецъ 
показался мн'Ь почти совершенно б'Ьлымъ; наиболее р4зко окра- 
шенъ былъ верхн1й протуберанцъ: онъ казался ярко-малиновымъ.

Во все время полной фазы небо им^ло сЬровато-свинцовый от- 
т’Ьнокъ; на юго-запад'Ь были видны одна надъ другой дв'Ь зеле- 
новато-желтыя золотистыя полосы; на всЬхъ предметахъ лежалъ 
какой-то мертвенный колоритъ; животныя обнаруживали только 
легкое безпокойство.

О наблюден1яхъ въ г. Иваново-Вознесенск^ (Владим!рской губ.).

Проф. А. С т о л е т о в а .

Москва, 8-го августа 1867 года.

Отъ имени членовъ маленькой экспедиц1и, наблюдавшей зат- 
меше въ г. Иваново-Вознесенск^ (Влздим. губ.), сообщаю объ усло- 
в1яхъ и результатахъ наблюден1й.

Экспедищю составляли профессора Московскаго университета 
СтолЬтоБъ, Соколовъ и Жуковск1й, лаборантъ физической лабора- 
тор1и университета Брюсовъ и препараторъ при каеедр'Ь физики 
Усагинъ ‘). Ц’Ьль была—изучен1е формы короны путемъ фотогра- 
ф1и и рисован1я. Къ пр1'Ьзжимъ присоединилось нисколько м'Ьст- 
ныхъ наблюдателей, которымъ были предоставлены некоторые изъ 
снарядовъ.

Услов1я пом'Ьщенш не оставляли ничего желать. При посред- 
ствЬ директора Ивановскаго реальнаго училища, П. А. Григорьева, 
экспедищя была приглашена г.* попечителемъ училища А. Н, Зуб- 
ковымъ поместиться въ прекрасномъ трехъэтажномъ доме бр. Зуб- 
ковыхъ, стоящемъ на горной окраине города, на возвышенномъ 
месте. Нижняя терраса съ садикомъ и балконъ 2-го этажа, обра
щенные на востокъ, съ открыты мъ горизонтомъ, служили превос-

*) Экспедиц1я собралась на собствевныя средства участвовавшихъ, вос
пользовавшись аппаратаии, принадлежащиии Физичесвоиу институту Москов- 
сваго университета. Вопреки неоднократнымъ газетнымъ сообщетямъ, она 
не ии*етъ никакого отношен1я къ Мооков. Обществу Испытателей Природы, 
въ коемъ ни одинъ изъ участвовавшихъ не состоитъ даже членомъ.
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ходными местами для наблюдешй. Для еще лучшаго обзора пол
ной картины затмен1я, хозяева обязательно распорядились настил
кой простой досчатой платформы на кровл'Ь дома, съ вполнф сво- 
боднымъ видомъ во всЬ стороны.

Еъ сожал'Ьшю, метеорологическ1я услов1я были далеко не бла- 
гопр1ятны. Погода съ вечера мало обещала: все небо было въ 
дождевыхъ тучахъ, барометръ въ течен1и 6-го августа медленно 
падалъ, вечеромъ выпалъ дождь. На утро 7-го августа въ 4 часа 
небо было все покрыто дождевыми облаками; къ 5 час. облака 
прорвались, образуя больш1е просветы, но къ 6 час. весь востокъ 
снова заволокся облаками, и начало затмен{я (1-и контактъ) не 
было видно. Можно было наблюдать, и то съ перерывами, когда 
уже около ‘/4 Диаметра солнечнаго диска быдо захвачено луной. 
Верхн1я перистыя облака все время закрывали солнце, которое на
блюдалось сквозь нихъ ‘); кром'Ь того, по диску постоянно пробе
гали легк1я, разреженныя темныя облака, которыя изменяли яр
кость, цветъ и форму картины. Второй контактъ наблюдался не
резко, треий — лучше. Солнце освободилось отъ облаковъ вскоре 
после конца поднаго затмен1я.

Внизу помещались два наши фотографа — одинъ (Е. И. Брю- 
еовъ) на каменной террасе дома, другой (И. Ф. Усагинъ) въ от- 
крытомъ садике передъ нею. У обоихъ были камеры съ объекти
вами Фохтлендера) отверсие около 70 мм., фокусное разстоян1е около 
25 ст.; изображен1е луннаго диска получалось около 2‘/а мм. въ 
д1аметре). Одинъ изъ объективовъ былъ любезно предоставленъ въ 
распоряжен1е проф. А. П. Соколова Г. А. Чертковымъ, другой при- 
надлежитъ физическому кабинету университета. Обе камеры были 
снабжены параллактическимъ движен1емъ, безъ часоваго механизма, 
но съ особымъ приспособлен1ямъ для того, чтобы следить за солнцемъ. 
Вместо кассетъ служили заключенныя внутрь камеръ шестигран- 
ныя призмы, на граняхъ которыхъ помещались пластинки Вар- 
нерке, спещально приготовленный для затмен1я. — Кроме Е. И- 
Брюсова, на террасе поместился преподаватель реальнаго учи
лища г. Матошинъ, съ маленькой трубой для рисовашя.

На большомъ балконе 2-го этажа разместились хозяева, пре
подаватель реальнаго училища г. Кривобоковъ и фотографъ-люби- 
тель г. Полушинъ съ своей камерой (безъ особой установки). А. Н-

¿Ю J

*) Наканун® наблюдался очень явственный галосъ; обрывокъ гадоса вид- 
вЬлся межъ облаковъ и въ утро затмен1я.

*
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Зубкову была поручена труба Штейнгейля (объективъ 55 мм. диа
метра) съ параллактическимъ движешемъ; наблюдатель воспользо
вался земнымъ окуляроыъ. Н. Н. Зубкову дана небольшая астро
номическая трубка, г. Кривобокову—бинокль.

На верхней платформ^, на кровл4 здан1я, усЬлись Н. Е. Жу- 
ковсий, А. П. Соколовъ и А. Г. Стол'Ьтовъ, еъ небольшими астро
номическими трубами (1 маленьюй кометоискатель и 2 АЫе- 
sungsfernrohr’a) и биноклями, въ разсчетФ начертить общ1п видь 
короны. У каждаго наблюдателя одинъ глазъ былъ задолго завя- 
занъ и освобожденъ лишь по наступлен1и полнаго затмен1я. Трубы 
были съ довольно большимъ полемъ зр'Ьн1я.

Во все время полнаго затмен1я корона вблизи солнца была 
видна, но въ вышеозначенныхъ невыгодныхъ услов1яхъ, т. е. сквозь 
перистыя облака, по которымъ скользили разр'Ьженяыя дымчатыя 
облака нижняго слоя.

ВслФдств1е крайней неопределенности и изменчивости кажу
щихся очертан1й короны, верхн1е наблюдатели не признали воз- 
можнымъ делать рисунковъ. Въ общихъ чертахъ могутъ только 
сказать, что форма короны была повидимому крестообразная, цветъ 
ея — пепельно-оранжевый, рад1альнов протяжен1е достигало ме
стами одного рад1уса луннаго диска и нигде не доходило до нуля. 
Три розовыхъ зубчатыхъ выступа (протуберанца)—одинъ, наиболь- 
ш1й, какъ разъ наверху диска, два друг1е примерно на 30° и 
50" правее (какъ представлялось въ астрономическ. трубу)—были 
ясно видны пишущему эти строки.

Изъ наблюдателей на балконе двое (А. Н. Зубковъ *) и г. Кри-

чОсь. 
ffN "

О А. Н. Зубковъ доставилъ следующее опиеан1е рисунка: 
abcâ—бол4е темнаа часть. 
chef—св’Ётл’Ьв abed, 
hgdi—св'Ьтл'бе chef, 
leg—самая светлая зубча

тая часть.
ах—иенЬе евЬтлая нежели 

Ъ:д съ неопред'Ьленнымъ рае- 
плывчатымъ контуромъ.

xyz  бол^е темная часть 
сравнительно съ zxJc... Весьма 
облачно. Варометръ анероидъ 
до начала затм*н1я 748,5 мм.
Спиртовой термометръ Reau- 
шнг’а Наблюден1я были
произведены при помощи 
трубы съ земнымъ окуля- 
ромъ.
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вобоковъ) сд'Ьлали по одному рисунку; рисунки эти прилагаются 
при семъ )̂.

Изъ нашихъ фотографовъ одннъ (Е. И. Брюсовъ) сдФлалъ по- 
сл'Ьдовательно пять снимковъ, съ временами экспозидш въ 3, 6, 
12, 28 и около 40 секундъ (носл'Ьдн1й вФроятно уже захваченъ 
солнечнымъ свФтомъ). Другой (И. Ф. Усагинъ) сдФлалъ последо
вательно шесть снимковъ, съ временами экснозиц1и около 6, 10, 
20, 60 и 4 — 5 сек. (послфднш захваченъ солнечнымъ светомъ). 
Фотограф1и (изъ коихъ только двЬ проявлены) будутъ сообщены, 
въ подлиннике или въ KOniaXB, въ коммисш.

Г. Полушинъ сделалъ 4 снимка; изъ нихъ одинъ во время 
полнаго затмен1я.

Во время полнаго затмешя было видно несколько звездъ. На
блюдатели, снабженные фонарями, мало чувствовали въ нихъ на
добность, такъ какъ было довольно свФтло. Охлажден1е воздуха 
было очень' заметно, и на фотографическихъ аппаратахъ высту
пила роса; ветеръ (Ю.З.) заметно усилился.

Въ заключен1е не могу не упомянуть о самомъ любезномъ раду- 
ш1и, встрФченномъ нами въ доме гг. Зубковыхъ, которые съ ве- 
личайшимъ усерд1емъ позаботились объ удобной установке нашихъ 
снарядовъ и о другнхъ приспособлен1яхъ.

О наблюден1яхъ полнаго солнечнаго затмен1я въ г. Верхне- 
удинскЬ (Забайкальской области).

1) Сообщен1е г. Б у ш у е в а .

Прочитавши статью о солнечномъ затмеши, помещенную въ 
мартовской книжке ,Русскаго Богатства“ за настоящ1й годъ, мы, 
несколько близкихъ знакомыхъ, решили наблюдать затмеше 7-го 
августа с. г. съ целью постараться набросать несколько контуровъ

*) Рис. г. Кривобокова предетавляетъ корону въ вид* равноиЬрнаго С1ян1я.
Къ сожадЁн1ю, иасштабъ, предпасааны^ ко1ииис1ею, былъ нев'Ьрно пе- 

реданъ газетами (гд'В Ыаметръ луны назначался въ 0,8 дюйма') и эта ошибка 
не была исправлена. Поэтому т'Ь, кто заготовилъ рисовальныя бланки по 
этимъ свЪд'Ёшямъ, употребляли этотъ неудобно малый масштабъ. Печатан
ный же бланки были разосланы коммис1ей далеко не всюду, куда было жела
тельно.
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короны, определить наступлев1е вонтактовъ и проследить измене- 
ше температуры (последнее не особенно точно, такъ какъ термо- 
яетръ, которымъ мы пользовались, былъ не приспособленный къ 
точнымъ измерен1ямъ).

При наблюдев1и въ нашемъ распоряжеши были следующ1е ин
струменты:

1) Секундомеръ.
2) Камера-обскура, устроенная мною домашнимъ способомъ. 

Стекло въ д1аметре 1^2 дюйма, двояко-выпуклое, № 50 (изъ док- 
торскаго набора для измерен1я зрешя) имело фокусное разстоян1е 
въ 58 дюйме въ и было направлено непосредственно на солнце (безъ 
помощи зеркала); столъ, перпендикулярно лучу солнца, имелъ на
клонную плоскость.

3) Артиллер1йская зрительная труба, унотребляемая въ артил-
лер1и для определен1я местъ паден1я снарядовъ, утвержденная на 
прочной подставке. '

4) несколько военныхъ биноклей нрусскаго образца „Рейхеля“.
5) Термометръ Реомюра съ делен1ями на градусы.
Явлен1е наблюдалось следующимъ образомъ:
Было выбрано вблизи города на горе место приблизительно на 

90 футовъ выше уровня рФки Уды, куда и собрались наблюдаю- 
щ1е къ 11 часамъ дня.

Карманные часы были проверены накануне (6 августа) на верхне- 
удинской телеграфной станщи (во время поверки по петербург
скому въ 8 час. утра, а по здешнему, какъ мы узнали отъ дирек
тора иркутской метеоро - магнитной станщи, въ 1 часъ 9 минутъ 
2 сек. дня).

Съ 11 час. 15 мин. я постоянно смотрФлъ въ трубу, направ
ленную на солнце, наблюдая за правой половиной его контура- 
Съ этого же времени другой изъ наблюдающихъ цачалъ записы
вать чрезъ каждую четверть часа изменен1е температуры по тер
мометру, помещенному подъ лучами солнца. Въ 11 час. 19 минутъ, 
смотря на упомянутые часы, трет1й изъ насъ отсчитывалъ секунды* 
произнося громко: 5, 10, 15, 20 и такъ далее. Такимъ образомъ 
намъ удалось довольно точно определить, что наступленге 1-го кон
такта, замеченнаго мною въ трубу, последовало въ 11 час. 19 мин. 
52 секунды; въ 11 час. 20 мин. уже ясно было видно, что я не 
ошибся. Чрезъ минуту начало затмешя видно было уже простымъ 
глазомъ чрезъ закопченое стекло.

Чрезъ часъ после начала затмен1я каждый изъ присутствую-^
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щихъ, вооружившись листомъ бумаги съ чернымъ кружкомъ и ка- 
рандашемъ', былъ готовъ изобразить невиданное зрЬлище.

За дв'Ь минуты до начала полнаго затмен1я, которое началось 
въ 12 час. 33 мин. 40 секундъ, я поместился въ камеру въ на
дежде снять несколько контуровъ короны. Въ моментъ исчезяове- 
шя посдедняго луча былъ пущенъ секундомеръ.

Не могу пройти молчан1емъ о моемъ разочарован1и въ своей 
камере: къ величайшему моему огорчен1ю на бумаге я не увиделъ 
ничего кроме почти ровнаго во всехъ местахъ, узкаго светдаго 
ободка вокругъ чернаго кружка, подложеннаго подъ черный дискъ 
луны. Нанести на бумагу хотя бы и этотъ светлый ободокъ не 
было никакой возможности, такъ какъ остр1е карандаша едва видно 
было только тогда, когда я вводилъ его въ лучи светлаго кольца, 
а около-же контура короны, или благодаря моему несильному зре- 
н1ю (я близорукъ и пробовалъ смотреть и въ очкахъ и безъ очковъ) 
или малымъ размерамъ стекла, положительно не было ничего видно. 
Присматривался я около 1’/2 минутъ и убедившись, что все-таки 
ничего не увижу, решилъ примкнуть къ остальному обществу. 
Наблюдающими еще прежде моего выхода были сосчитаны лучи 
короны, видимые въ бинокль и простымъ глазомъ. Ихъ было на
считано—восемь большихъ и два маленькихъ. Затймъ точками от
мечены места основашя главныхъ лучей и такимъ образомъ общими 
силами намъ удалось на глазъ, на сколько возможно точно, об
рисовать контуръ короны (см. рисунокъ Бушуева въ таблицахъ). 
Лепестокъ, изображенный на короне внизу на лево былъ заме- 
ченъ мною въ трубу и въ бинокли еще некоторыми изъ наблю- 
дающихъ. Цветъ короны, которая во все время затмен1я почти 
не изменялась, казался некоторымъ бледно-синеватымъ, некото- 
рымъ — бледно-луннымъ. Вообще-же для определешя цвета ко
роны нетъ на земле достойныхъ красокъ. Освещен1е всего окру- 
жающаго во время полнаго затмен1я, происходившее отъ ко
роны, было на столько сильно, что давало возможность безъ посто- 
ронняго освещен1я наносить наблюдающимъ контуръ короны, и сво- 
имъ необычайнымъ колоритомъ вызывало у многихъ восторгъ; са
мый же видъ короны приводидъ всехъ въ полное восхищен1е! Не
которые находили, что корона вначале была ярче.

Корона, казалось, имела у самаго луннаго диска одинаковую 
световую силу, а затемъ, постепенно ослабевая, составляла более 
или менее длинные лучи. Особенно сиденъ былъ лучъ направо 
вверху и несколько слабее внизу. Налево вверху, при такой-же
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начальной сил'Ь, лучъ быстро^ослаб^лъ и испустилъ изъ себя только 
два небольшихъ отростка. Отсутств1е лучей вверху очень р4зко 
бросалось всЬмъ въ глаза.

ДвЬть лепестка рельефно выделялся на фон'Ь короны и казалсв 
ярче и б’Ьл'Ье. Термометръ показывалъ + 1 3 °  К.

■ Но вотъ брызнулъ 1-й лучъ солнца и явлен1е, такъ пораасав- 
щее всЬхъ своею величественностью, моментально исчезло. Появле- 
ше перваго луча солнца хотя и было встречено обш,имъ восторгомъ, 
но при этомъ всЬ мы искренно пожалели, что нельзя б1̂Ло продол
жить такое чудное, такое восхитительное явлен1е, какъ видъ короны!

Секундом'Ьръ, остановленный въ моментъ появлен1я луча, пока- 
зывалъ 3 мин. 39 сек.

Судя по этому 4-й контактъ долженъ былъ быть въ 1 ч. 51 
мин. 4 сек., но проследить это и такимъ образомъ проверить себя 
намъ не удалось: солнце закрылось облакомъ.

Следя за постепенными фазами солнца, мнопе изъ насъ нахо
дили, что лишя центральнаго затмен1я должно быть проходила 
несколько севернее Верхнеудинска и пгЛа почти съ северо-запада 
на юго-востокъ.

Остается сказать еще несколько словъ о состоян1и погоды. '
Сила ветра была очень мала, замеченъ былъ около 12 час. 

одинъ только более сильный, хотя все-таки незначительный по- 
рывъ, какъ-будто съ северо-запада, и затемъ все время, отъ начала 
и до конца всего затмен1я, дулъ только легкий ветерокъ.

Нельзя не упомянуть еще и о томъ довольно замечательномъ 
явлен1и, происходящемъ также отъ движен1я воздуха:

Еще въ 10-мъ часу утра появились по всему горизонту кучевыя, 
довольно редко разбросанныя облака и- только северо-западный край 
его былъ сплошь покрытъ ими. Облака эти поднимались постепенно 
все выше и выше. При начале затмен1я весь северо-западъ до 
четверти небосклона былъ густо покрытъ ими, остальное-же небо 
осталось по прежнему покрыто только местами около горизонта.

За полчаса до полнаго затмен1я облака, поднявш1яся еще выше, 
казалось, были готовы закрыть отъ нашихъ глазъ съ такимъ не- 
терпен1емъ ожидаемое явлен1е. Но проходятъ минуты за минутами, 
а облака не приближаются къ солнцу и только, какъ-будто, все бо
лее и более скучиваются. Наконецъ наступило и полное затмеше 
во всей своей величественной красе, не нарушаемое никакими по
сторонними явлен1ями! После перваго выражен1я восторга при поя- 
влев!и солнца, все мы снова невольно залюбовались вновь появив-
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шейся картиной: верхн1й край кучевыхъ облаковъ, до сихъ поръ 
почти неподвижный, быстро растянулся въ слоисто-перистый и по- 
крылъ еш;е очень небольшой, видимый сквозь облака даже безъ 
помощи задымленнаго стекла серпъ солнца, окрасясь при этомъ 
во всевозможные цвЬта! Зат^мъ и всЬ облака, постепенно отделяясь 
отъ с^веро-западнаго горизонта, потянулись на юго-востокъ, ли
шивши насъ возможности проследить за дальнейшимъ продол- 
жен1емъ явлешя.

Рисунокъ короны сделанный г. Мордовскииъ.

Вотъ таблица нашихъ наблюден1й надъ термометромъ:

1-й колтактъ.11 час. 15 м ин. 1 20^'R
11 п 3 0  „ 20°R
11 » 4 5  , + 19"R
12 У) + 1 8 °R
12 я 15  . + 17°R
12 я 3 0  „ + 1 6 °R
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Bo время полито затметя въ
12 час. 35 мин. +  13°В

45

15
40
45

+  15°К  
+  19°Е  
+  19°К  
4 - 18“К 
+  18“Е  I 
+  18°Е I

ЫВ. Вм'Ьст^ съ статьей г. Бушуева арисланы отъ г. Мордов- 
скаго рисунокъ короны и таблицы наблюден1й барометра и термо
метра. Рисунокъ напечатанъ въ текст'Ь, а таблицы хранятся въ 
архив'Ь физическаго отдФлее1я.

12
1
1
1
1
2

4-й контактъ.

2) СооБЩЕН1Е Е. П у т и л о в а .

Солнце взошло 7-го августа при совершенно тихой и ясной по- 
годФ. Вообще, день для наблюден1й выдался какъ нельзя лучше, 
удачнФе. Въ 9‘/2 часовъ утра мы съ г. Бушуевымъ уже занялись 
установкой приборовъ по м^стамь. МФстомъ для производства на- 
блюден1н была выбрана ^Троицкая'^ гора, съ восточной стороны 
г. Верхнеудинска, командующая надъ всЬми окрестностями го
рода,—около 100 футовъ надъ уровнемъ рр. Уды и Селенги. За- 
паднФе города, по тракту къ г. Селетинску и Кяхпт, тянется 
громадная долина: около 30 верстъ въ глубину и верстъ 10 въ 
ширину,, по прямому направлешю. Весь городъ, вмФстФ съ Ка.зачьей 
Верхнеудинской станицей, окрестными деревнями русскихъ и улу
сами бурятъ,—раскинуты въ долинФ и видны съ „Троицкой“ горы, 
какъ „на ладбнкФ“.

Часамъ къ lOVj утра на гору собралось уже человФкъ 15 интел
лигентной публики, любителей и любительницъ, обязательно при- 
нявшихъ на себя трудъ помогать г. Бушуеву при наблюден1яхъ,— 
кто чФмъ и какъ могъ. Саженяхъ въ 75 отъ камерообскуры, на 
обрывФ, ближе къ р. Удф, я помФстился съ своимъ фотометромъ. 
Предварительно опишу фотометръ.

Идея его—фотометръ Бунзена^ только видоизмФненный и при
способленный мной, сообразно требован1яыъ и услов1ю удобства 
наблюден1й при солнечномъ затмен1и.

На доску, около дюйма толщиною и 7 футъ длиною, по обФимъ 
сторонамъ прибиты два продольныхъ бруска; сверху одного бруска
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сделаны д'Ьлен1я— въ футахь, съ точностью до 0,25 дюйма. Между 
брусками, ВЪ'верхней части фотометра, вставлена въ пазы бакланка, 
съ ножкой для рамки бумажнаго экрана; въ нижней части фото
метра, между продольными брусками, вставленъ пустотелый (для 
облегчен1я всей системы фотометра), клинъ съ ручкой, при помощи 
которой клинъ можно двигать вверхъ и внизъ по пазу между бру
сками. Скосъ клина и высота его задней плоскости разсчитаны 
такъ ‘), что когда фотометръ и экранъ наведены на солнце, то 
верхняя плоскость клина горизонтальна. Таковой же она остается 
и во все моменты передвижешя вверхъ и внизъ по пазу фото
метра, установленнаго на солнце во время его нахожден1я въ зе
ните ■ ).— На эту плоскость клина утвержденъ фонарь со стеари
новой свпчей или подсвечникъ, съ темнымъ абажуромъ, съ про- 
дольнымъ и поперечными вырезами, регулирующ1й пламя свечи на 
определенной высоте Для утвержден1я фотометра на месте для 
измерен1й, онъ прикрепленъ къ четырехгранной ножке, 2 арш. 
7 верш, высотою, имеющей въ верхней части сквозное отверст1е 
для деревянной дуги, двигающейся, по мере надобности, внутри 
этого отверсия. Одинъ конецъ дуги прикрепленъ неподвижно къ. 
дну фотометра.

Установивъ фотометръ подъ требуемымъ угломъ возвышен1я, 
следуетъ зажать дугу въ ножке зажимнымъ деревяннымъ винтоиъ *); 
действуя же за ручки экрана или клина, мы темъ самымъ ото- 
двигаемъ или придвигаемъ источникъ света къ экрану или отъ 
экрана.

Такъ какъ, при измерен1и степени яркости короны и количества 
света, которое она лучеиспускаетъ, надо было иметь въ виду не 
только законъ обратной пропбрщоналъности силы септа квадра- 
тамъразстоятй^ но еще и другой законъ,—именно, что сила септа, 
падающаго на наклонную плоскость, пропорцюнальна синусу 
(S in) угла, составляемаю направленгемъ лучей съ освпщаемою 
плоскостью, то при производстве измерен1 я, направивъ фотометръ

‘) Заблаговременно, при предварительныхъ опытахъ, между 12 часами 
утра и часомъ пополудни.

*) Правильн'Ёе, Фотометръ наводится на то mícto солнцестоян1я, гд^ оно 
будетъ находиться въ 12  час. 35  м и н у т ь  пополудни.

Высота эта должна быть равна разстояшю отъ ц е н т р а  маслянаго пятна 
на бумажноиъ экравЬ до дна Фотометра.

■*) Желая Фотометръ сделать легче и дешевле, всВ части его приготовлены 
И8ъ дерева и оказались вполн'Ь ц^Ьлесообразны и пригодны для дЬла.
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ц экранъ прямо на солнце, мы можемъ сделать погр%шность при 
изм'Ьреши ножьт случайную, зависящую — главнымъ образомъ — 
отъ свойства или способности глаза каждаго субъекта восприни
мать св'Ьтовое впечатл'Ьн1е. Чтобъ парализовать и эту погрешность, 
мной было предложено пяти посторонниыъ зрителямъ, во время 
затмешя солнца, слЬдить за моментомъ исчезновен1я на экране 
маслянаго пятна. Кроме того, во время полнаго затмен1я я успелъ 
произвести, въ присутств1и упомянутыхъ лицъ я  другихъ зрителей, 
четыре фотометрическихъ измерен1я и каждый разъ разстояте 
отъ маслянаго пятна на экрангь до пламени стеариновой свгьчи 
на клингь фотометра равнялось тремъ футамъ и тести дюй- 
мамъ, или 42 дюймамъ.

Здесь роль моя, какъ производившаго спещально фотометриче- 
сыя измерешя, собственно, кончается.

Что же касается общей картины солнечнаго затмен1я (7-го ав
густа с. г.) и впечатлешя, произведеннаго имъ лично на меня и 
на другихъ субъектовъ, наблюдавшихъ это затмен1е, то все это 
почти описано весьма подробно и впрно во многихъ полулярныхъ 
статьяхъ, трактующихъ по поводу предстоявшаго солнечнаго зат- 
мен1я. Чтобъ не повторяться, сошлюсь на статью въ № 3-мъ 
„Русск. Богатства“ за нынешн1й годъ, авторъ которой, при описа- 
н1и картины солнечнаго затмешя, по моему, весьма близокъ къ 
истине.

Начало солнечнаго затмен1я въ г. Верхнеудинске 7-го августа, 
с. г., по местному времени, было въ 11 час. 19 минутъ *); на
чало полнаго затмен1я — въ 12 ч. 33 м. 5 сек.; конецъ гюлнаго 
затмешя—въ 12 ч. 36 мин. 55 сек.; конецъ всего затмешя — въ 
1 часъ 51 мин.

Первая тень на горизонтгь (начало меркнуть весьма хотя 
слабо, но заметно для глаза) появилась на западгь въ 12 часовъ; 
въ 12 час. 22 мин. природа замгьтно окрасилась блгьдно-зелено- 
ватымъ цветомъ; въ 12 ч. 30 мин. тень на горизонте, уже на 
с.-западгь, значительно сгустилась и приняла фголещово-ситй 
цветъ. Температура значительно понизилась. Общая картина зат
мешя на человека производить какое-то удручающее, непр1ятное

*) Приходилось только ч и т а т ь  п а р а лл ел ьн о е  и  р а вн о е  ем у  разстоан)е отъ 
н у л я  (0) до 3 фут. 6 дюйм, по дЬлен1нмъ на бруск®.

*) Наблюден1я были произведены при помощи большой зрительной артил
лерийской трубы, со вставленнымъ къ окуляру закопненнымъ стекломъ. Труба 
Фабрики <Ваг(1ои Шз е1 С®. Раг1з>, имеющая увеличена 25.
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впечатл'Ьн1е; но, наприм'Ьръ, лично изъ насъ страха, собственно, 
никто ни мал^йшаго не испытали.

Въ 12 ч. 32 м. я занялся фотометромъ и другихъ уже спе- 
ц1альныхъ наблюден1й не производили.

Ви 12 час, 33 мин. солнце быстро померкло-, на ю. ю. востоюь 
появилась первая видимая для невооруженнаго глаза какая-то пла
нета )̂, которая потоми была видна ви зрительную трубу почти 
во все время между 3 и 4 контактами. Осв'Ьщен1е во время пол- 
наго затмен1я солнца вообще было все-таки на столько сильно, что 
я читали и записывали на бумагу результаты измФрешй по фото
метру совершенно свободно )̂.

3)  СООВЩЕШЕ В. Т о л с т о п я т о й  А.

Наблюдательный пункти солнечнаго затмен1я ви ВерхнеудинскФ 
были на гор4; высота горы си юго-восточной стороны города 
приблизительно около 100 футови нади уровнемъ рФки Уды.

7 августа си самаго ранняго утра погода ви ВерхнеудинскФ 
была прекрасная и благопр1ятствовала наблюденш солнца; небо 
было чистое, ясно-голубое, только на сйверо-западф горизонта были 
видны маленьк1я перистыя облака; воздухи чисти и прозрачени. 
Солнце во всеми своеми блескФ ярко свФтело и жгло землю. Вся 
природа была ви оживлен1и. Ви 10 часовъ термометри Реомюра 
(на солнц'Ь) показывали температуру +  25° (ви городф) и -[-18“/о 
(на горФ). Температура до наступлешя затмен1я мало колебалась, 
и колебан1я эти, по всей вфроятности, зависФли оти легкаго сФверо- 
западнаго вФтерка. Температура, во время всего затмен1я записы
валась каждую четверть часа (ниже прилагается таблица темпера
туры). Ровно ви И  часови 19' ¡2 минуть (часы наканунФ были 
поставлены по телеграфными часами, каки самыми вФрнФйшими 
въ городФ) ви большую зрительную трубу си закопчёными стекломъ 
было видно вверху съ правой стороны солнца соприкосновен1е 
луннаго диска съ солнечными у  (1-й контакти). Солнечный диски

*) Въ вид* б л ес т я щ п ю , серебристаго цв*та, иолуи'Ьсяца—въ п ер вую  чет
верть.

‘‘1 Къ оожал'йн!ю въ статьЪ не указана к а к а я  стеариновая ев'бча, находи
лась въ ФотометрЬ, четвериковая или пятериковая. Предполагая: что свФча была 
четвериковая, иы приняли въ таблиц^ на стр. 16-й отчета, что яркость ко
роны, въ Верхнеудпнск'В, приблизительно 0,75 альтенекъ-летра (около 4-хъ 
лунъ), Н .  Ж.
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постепенно сталъ закрываться луннымъ, и, по м'Ьр'Ь закрыт1я, св4тъ 
сталъ слаб'Ьть, какъ будто бы надвигалась гроза или наступали 
сумерки. На юго-запад^ показалась т'Ьнь, которая направлялась 
какъ будто бы на с^веръ. Въ 12 часовъ 32 минуты солнце стало 
представлять изъ себя тонкую полоску въ вид'Ь серпа; св'Ьтъ сталъ 
слаб'Ьть быстрЬе; было заыЬтно по землЬ движен1е тЬни полосками 
въ видЬ мурашковъ. Температура понижается: въ воздухЬ стано
вится свЬжо и прохладно. Мелшя птички стали съ крикомъ сле

таться и прятаться на деревья въ сосЬднемъ лЬсу — ельникЬ. Въ 
городЬ запЬли пЬтухи, какъ это бываетъ на разсвЬтЬ.

Въ 12 часовъ ЗЗ^/з минуты погасъ послЬдшй лучъ солнца 
(2-й контактъ), и вся природа какъ бы заснула; настадъ полумракъ, 
какой бываетъ передъ разсвЬтомъ (читать и рисовать было до
ступно). Явилось величественное зрЬлище, которое не всяк1й чело- 
вЬкъ можетъ видЬть одинъ разъ только въ жизни. Предъ наблю
дателями предстала во-кругъ чернаго круга лучезарная корона 
блЬдно-голубаго цвЬта съ зелеными и ф1олетовыми переливами. 
Изъ лучей короны были видны болЬе правый верхшй и правый
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нижн1й. Цв^тъ неба изменился изъ голубаго въ буро-зеленып, къ 
сЬверо-западу постепенно темнее; юго-востокъ же представлялъ — 
разсв^тъ. На юго-восток'Ь было видно до шести зв'Ьздъ, изъ кото- 
рыхъ одна появилась еще за 10 ыинутъ до полнаго затмен1я и 
была видна продолжительное время послЬ полнаго затмешя. Эта 
звезда въ зрительную трубу нм4ла такой фазисъ ]). Полное затме- 
п1е продолжалось 3 минуты 20 секундъ.

Въ 12 часовъ 36 минутъ 50 секундъ кончилось полное затме- 
н1е: изъ-за чернаго круга, съ правой стороны вверху, тамъ, гд'Ь 
прежде было соприкосновен1е дисковъ, сверкнулъ яршй св'Ьтъ 
солнца и разлился по земл^ (3-й контактъ). Полумракъ исчезъ, а 
вм'ЬстЬ съ этимъ и вся природа вновь оживилась. У наблюдателей 
пошелъ говоръ и обм'Ьнъ впечатлФн1й. Въ зрительную трубу стало 
видно серпообразную полоску солнца, только съ противоположной 
стороны, а черный кругъ постепенно сталъ уменьшаться. Въ 12 
часовъ 40 минутъ на солнце стали надвигаться небольш1я перисто- 
кучевыя облака, которыя и окрасились зат'Ьмъ цветами радуги. 
Конца всего затмен1я не видно было, такъ каКъ въ 1 часъ 15 ми
нутъ все солнце было закрыто облаками. Судя по правильнымъ 
фазисамъ солнца и луны, можно предполагать, что въ Верхнеудин- 
ск4 затмен1е было центральное.

Большая часть зд'Ьшней интеллигенцш къ затмешю относилась 
хладнокровно; некоторые же изъ простаго народа боялись затмен1я, 
а поэтому во время затмешя закрывали окна въ домахъ, чтобы 
не вид'Ьть этой величественной картины.

Таблица температуры во время затмея1я по термометру Реомюра 
на солнцЬ.
Часы. Мин. Темпер. Часы. Мин. Темпер.

11 — 4 - 20° 12 35 и 36 +  13° Во время полнаго
11 15 +  20° 12 45 +  15° затмен1я темпера
11 30 +  20° 1 — +  19° тура была +  13°.
И 45 +  19° 1 15 +  19°
12 — +  18° 1 30 +  18°
12 15 +  17° 1 45 +  18°
12 30 +  16° 2 — +  18°.
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Письмо n p o T o ie p e fl В. П. Яцевича.

местечко Решетиловка полтавской губ., полтав. уЬз., 17 ¡юля 1887 года.

15 1юля 1851 года мн^ приходилось наблюдать полное солнеч
ное затмен1е простыми, невооруженными глазами; у меня имелось 
въ рукахъ только закопченное съ одной стороны стекло, чтобы при 
частомъ обращен1и взоровъ къ солнцу не испортить spiniH.

Событ1ю этому минуло ровно 36 л4тъ и 2 дня, но не смотря 
на то, MHi кажется, что все это я вид^лъ не дал'Ье вчерашняго 
дня,—до того было сильно воспринято мною впечатлите этого ве- 
личественнаго, невообразимаго зрелища.

Это было въ день выпуска изъ семинарш, помещавшейся тогда 
въ ПереяславЬ. Съ студенческимъ билетомъ въ кармане, съ ака- 
демическимъ календаремъ того года въ рукахъ, бодро шагалъ я, 
бывши 22-хъ-летнимъ юношей, по дороге къ К1еву, чтобы помо
литься его угодникамъ и просить ихъ помощи и благодатнаго по
кровительства въ неведомомъ будущемъ. Какъ только заметилъ я 
по часамъ близость времени ожидаемаго затмен1я, я поспешилъ 
оставить городъ, чтобы въ совершенномъ уединеши наблюдать не
виданное прежде зрелище. Не успелъ я выбраться въ поле, какъ 
затмение началось. Дорога изъ Переяслава въ К1евъ идетъ къ се
веро-западу и мне пришлось идти противу склонявшагося, после 
пЬлудня, къ западу солнца. Следовательно наблюдать солнце я могъ 
на пути, не останавливаясь.

Съ каждымъ моимъ шагомъ солнце более и более заслонялось 
луною; погода была дивная, ни одного не только облачка, а и пят
нышка на всемъ небосклоне. Я былъ радъ своему одиночеству; ни
что не отвлекало моего вниман1я. Такъ прошелъ я более трехъ 
верстъ, но на четвертой я уже не могъ идти—приближалось пол
ное затмен1е и мне стало жутко одному въ поле, благоговейный 
трепетъ проникалъ меня, когда последше лучи солнца начали исче
зать. Въ моментъ образован1я солнечнаго венца, зрелище до того 
было величественно, что я невольно приклонилъ колена, а пре
лестный светъ венца до того былъ восхитителенъ, что, кажется, гля- 
делъ-бы на него целые дни и ни нагляделся-бы. Быть можетъ 
светъ этотъ былъ подоб1емъ того света, который видели ученики 
Господ а̂ отъ Его лица на ваворе. Не смотря на прелесть венца,
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вниман1е мое обратилось на золотистое, световое, значительной ве
личины пятно на лунф. Золотое, светящее матовымъ св^томг пятно 
находилось на нижней части луны. Наприм^ръ, если пересЬчь луну 
крестообразно, то виденное световое облачко поместится въ сре
дине нижняго — леваго трехугольника. Не успелъ я всмотреться 
хорошенько въ это световое облачко, какъ изъ него вырвался, точно 
тонкая стрела, солнечный лучъ и сильно ударилъ мне въ глаза; 
невольно пришлось замигать ресницами. Явлен1е это продолжалось 
несколько секундъ; потомъ лучъ отошелъ въ сторону влево по дви- 
жешю луны, а световое плотно оставалось до конца полнаго зат- 
мен1я, хотя светъ его постепенно ослабевалъ.

Что это такое?! тщетно я вопрошалъ и книги, и людей, никто не 
далъ за 36 летъ объяснен1я. А что это было—отъ того я отказаться 
не могу. Отказаться отъ этого все равно для меня, что отказаться 
отъ своего сознан1я, отъ своего быия. Неужели это чудовищный, 
сквозной провалъ на луне, сквозь который могъ проникнуть сол
нечный лучъ? До появлен!я солаечнаго луча я думалъ, что это 
сильно действующ1й вулканъ; но солнечный лучъ меня привелъ въ 
невыразимое удивлен1е.

После исчезновешя солнечнаго луча, такъ меня поразившаго, 
затмен1е продолжалось еще минуты две. Появлеше солнечнаго края 
изъ-за луны было прорезано лунными горами; тончайш1й серпъ 
былъ разделенъ на несколько частей.

Изложивъ мною виденное въ интересахъ науки, следовало-бы 
обратить при полномъ затмен1и на указанное мною место на луне. 
По астрономической статье, помещенной въ академическомъ ка
лендаре 1851 года, можно Определить высоту солнца и луны надъ 
горизонтомъ Переяслава въ день затмешя 15 шля, и по этому опре- 
делетю, какъ мне кажется, можно определить ту же высоту въ 
какой-либо местности, входящей въ область полнаго затмешя, и тамъ 
старательно наблюдать нижнюю, левую часть-луны. Еще разъ уве
ряю, что виденное мною была действительность, а не иллюз1я *).

*) По поводу навтоящаго письма про®. Д. И. Менделйевъ въ своей етать* 
«Воздушный полетъ изъ Клина во время затшенГя» («Сьв. Вйстн.» 1887) д̂К- 
даетъ следующее saM inanie:

«Какъ ни кажется на первый взглядъ мало в'Ьроятдымъ подобнаго рода 
HSBiCTie, но я думаю, что нЬчто подобное могло случиться и согласно съ тЬми 
наблюден1ями, которыя давно опубликованы Гершелемъ. Онъ вид'Ьлъ нисколько 
разъ, nocit закрытя звЬздъ луною, изображеше зв-йзды сквозь массу лун-
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I. СоисоП) иорресшидани!) ш шлоси лолиага зат1118я1я.
Вс* корреспонденщи, а равно рисунки и ютографЛи, полученные изъ полосы 

полнаго затменЛя, сохраняются въ архив* Физическаго отд^ленЛя. Корреспон- 
денцЛи, представляющая особенный интересъ, напечатаны вполн*. Изъ осталь- 
ныхъ же сделаны краткЛя извлеченЛя на стр. 48—68.

А. В. АдрЛановъ.
Андреевъ.
A. А. Антоновъ.
Асташевъ.
О. П. Бабушкинъ.
Бахметьевъ.
Бобровъ.
Бодиско.
БогорЛо.
БроневскЛй.
Вотвинкинъ.
Бутаковъ.
B, А. Бушуевъ.
ВоскресенскЛй.
Б . ВолчанецкЛй.
И. В. ВойшицкЛй.
Бл. А. ВолоцкЛй.

Баронъ Врангель. Дамск1й.
Князь А. Г. Гагарин*. Даниловск1й.
Гелота. П. А. Демидов*.
Генке. Долбня.
Германъ. Дудин*.
К. Гилевъ. В. Дыммавъ.
Гольдштейн*. Ейдригепичъ.
Д. Голубинск1й. А. Еленевъ,
Горск1й. Н. Еленевъ.
П. Голубев*. А. Еленевъ.
А, Н. Гриненко. И. Жптецк1й.
I. Гусев*. Жуковск1Й.
Гуляев*. Захаррарицъ.
Губченко. Зборыщовск1й.
Горбунов*. Зверинцев*.
Давконтъ. Земский.
Данилевичъ. Зубовичъ.

наго края. При этомъ звлазда н*сволько изм*няетъ свое положенЛе и это даетъ 
уверенность въ тоиъ объясненЛи, какое нужно дать явленЛю. На лун* имеются 
высокЛя горы. Ея край также не лишенъ горъ. Между горами должно при
знать возможность существованЛе глубокихъ долинъ или трещинъ, т*мъ бо- 
л*е, что луна, безъ всякаго сомн*нЛя, находится уже въ перЛод* весьма силь- 
наго охлажденЛя. Заметной по преломленЛю атмосферы на вершинахъ лунныхъ 
горъ нетъ, судя по прямымъ наблюденЛямъ. Атмосфера и на вершинахъ на- 
шихъ высочайшихъ горъ чрезвычайно редка. Надъ Гималайскими горами 
остается менее одной трети всей нашей атмосферы. Масса луны мала, следо
вательно и атмосфера, которая находится около луны, должна быть сравни
тельно съ земною очень мала,—и при низкой температур* всей луны, атмо
сфера, главнымъ образонъ, должна была собраться въ долинах'Ь и трещинахъ 
между горами, если только на лун* есть атмосфера, какъ впрочемъ думать 
мн* кажется должно. И вотъ, черезъ такЛя-то долины и трещины иогъ про
никать отъ преломденЛя. лучъ света, такъ сказать идя по кривой лиши, и 
вследствЛе этого могло случиться т¿lкoe положенЛе луны, что лучъ солнца 
прорвался сквозь массизъ края луны. УпомиванЛе о томъ, что поел* прохож- 
денЛя луча на этомъ м*ст* было видимо какъ-бы светящееся облачко согла
совалось съ этимъ цредположенЛемъ, потому что при малЬйшемъ переиещенЛи 
въ отноеитедьномъ положенЛи луны, св*тъ уже не иогъ проходить по кри
визн* долины, а должен* былъ зат*мъ скользнуть и отразиться отъ ея бо- 
ковъ, что и должно было осветить глубокую атмосферу долины и дать видъ 
светлаго облачка на темной, къ намъ обращенной, сторон* луны».
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А. Н. Зубковъ. А. П. Морошкинъ. С. В. Степановъ.
ГраФЪ А. П. Игнатьевт». Мошнинъ. Станкевичъ.
А. А. Иностранцевъ. Мордовскай. Суворовъ.
Баронъ Н. Каульбарсъ. Мысовскай. П. П. Сущинскай.
Д. И. Карамзинъ. Натансонъ. П. А. Сухановъ.
П. И. Карамзинъ. Надольскай. Суховъ.
Качуринъ. Неводничанскай. Н. Тачаловъ.
Каръялайне. А. Н. Нечай. Талько.
Кемпинскай. Никольскай. В. ТОЛСТОПЯТОЕЪ.
Еерсновскай. А. Н. Нисченковъ. Толстопятовъ.
Кириловъ. Никольскай. Тройницкай.
Еорвгодьдъ. Д. В. Никитскай. Тырковъ.
Еововаловъ. Овчинниковъ. Флоренсовъ.
Косаревъ. Одинцовъ. А. А. Фишеръ-Фонъ Вадьд-
А. Константиновичъ. А. П. Остряковъ. геймъ.
И. Короткевичъ. Паутовъ. Хандриковъ.
Ковалевъ. Проскурокъ. Хатунцовъ.
Е. Б. Костылевъ. Похвальскай. Цеыневскай.
Кошаровъ. Покровскай. Шепетковскай.
Р. А, Колли. Нрясловъ. Е. Шевичъ.
Еошарова. Прейнъ. Шелюта.
Еремеръ. Иутидовъ. Ширинъ.
Еривобоковъ. Рейнботъ. Иркутская военно-фельд
Л. Кругловъ. Ригоме. шерская школа.
Кудрявцевъ. 0 . 9 . Риднгеръ. Шнейдеръ.
А. Кушинниковъ. Роддъ. Р И. аИнейдеръ.
Логорь. Дм Ив. Рихтеръ. Щербаковъ
Лукасикъ. Рябининъ. С. Юрковскай.
Луговскай. И. Т. Савенковъ. Л. Д. ведюшинъ.
Д. Е. Львовъ. Серафишовъ. ©едосЁевъ.
В. С, Малченко. Ситниковъ. Яненко.
Мерчингъ. П. А. Смирновъ. Ястребовъ.
Менкесъ, Сомосскай. И. О. Ярковскай.
Митинъ. Строгоновъ.
Михпнскай. А. Г. Стол*товъ.

3 >

. СоЕШ ) ворреслидентовт) «зг ливсы частлаго загаеил,
Еорреспондеащи, изъ этой полосы не печатаются но сохраняются виВст* 

съ рисунками и ФотограФ1яыи въ архива Физическаго отд’Ьлешя.

Аккерманъ. 
Александронъ. 
Альшевск1й.
А. Г. Андреевскай. 
Алтуховъ.
Алабинъ.
К. Арнольда.
П. Арванити. 
Вачинскай.
А. Н. Бплакшпнъ.
Близвинт.
Бойгевскай.

Фонъ Бооль.
А. К. Бобровъ.
Ал. Бочкаревъ. 
Булдаковъ.
И. Я. Быковъ.
Н. Н. Вакуловскай. 
Вайнштейнъ.
Н. М. Васильевъ. 
Витловъ.
И. Т. Владимхровъ. 
Г. А. Вороновъ. 
Всеволожснай.

Вятвинъ.
В. А. Гончаровъ. 
Гельбакъ,
М. Ба1е\увку.
М. А. Гущинъ. 
Гудевичъ.
М. Данидовъ.
П. И. Дорошенко. 
Друн!ининъ. 
Дзюбенко. 
Дергачевъ,
Я. А. Блькинъ,
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А. Эрдманъ. В. И. Лавровъ. Савельевъ.
Журьяри. Львовъ. Сушильниковъ.
Жоряъ. А. Линдебергъ. СизетекШ.
Захарченко. Н. М. Лосиций. Соколовъ.
В. В. Завидейек1Й-Игна- Листовъ, Г. К. Тюиенцовъ.

товичъ. А. А. Мироновъ. Тумановъ.
Зарудный. Маслевнивовъ. Титовъ.
Г. И. Завьяловъ. М. М. Немеровъ. И. 0. Тележниковъ.
Н. В. ИвавовсЕ1Й. А. Недзинск1й. ТираспольскШ.
А. И. Исаковъ. Никитинъ. Украинцевъ.
К. В. Жвановъ. А. Овсянниковъ. К. А. Чеховичъ.
В. М. Иваиовъ. С. В. Остроуховъ, Н, М. Харченко.
В. Иваяовъ. Н. Охотниковъ. Худобецъ.
ИгватовскШ. Панасъ. Ю. А. Цитръ.
Н.’П. КодоиШцовъ. Т. Я. ПогребецкШ. П. И. Чижевск1Й.
С. Кладо. Папе. П. А. Черкаевъ.
КислицкШ. Петерсенъ. Чириковъ.
Ник. Кир. Кириловъ Пензенская 1-я мужская А. Чеботаревъ.
ЕудрицкШ. гимназ1я. И. П. Шишкинъ.
С. П. Еалабикъ. Ст. К. Романовъ. Н. Е. Шуховъ.
Курбатовъ. Е. О. Робукъ. Шарыгинъ.
С. А. Кондрашевъ. Русинцовъ. Н. М. Шопникъ.
В. О. Купцопъ Ф. И. Рубецъ. ЩепанскШ.
Кизеровъ. Селезневъ.

■г;
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П Р И М Ъ Ч А Н Ш  И  Д 0 П 0 Л Н Е Н 1 Я .

Къ стр. 15.
Некоторые изъ наблюдателей полной полосы видели августа за ни

сколько секувдъ до 2-го контакта колеблющ1яся полосатыя тЬин. Им*я въ 
виду, что зти полосы зависятъ отъ неправидьнаго преломления лучей въ раз- 
личныхъ слояхъ земной атмосферы, можно предполагать, что на ихъ размеры 
и иаправлен1е движенгя имйли огромное вд1яте мЬствыя атмосоеричесюя 
условия—прежде всего направлен1е и сила вЬтра.

Въ недавно опубдикованномъ отчетЬ W. Pickering’a (Annals of Harvard 
College Observatory, Vol. XVIII, № V) о полномъ солнечномъ затменш ” /29 
августа 1886 г. въ Гренад* (Америка) приведены результаты 8 наблюдате
лей съ одной и той же станщи (широта 12°3'2"N и долгота 61°44'55"W); 
изъ сраввев1я результатовъ видно, что движете полосъ для различныхъ ва 
блюдателей казалось различвымъ, но въ среднемъ ширина ихъ достигала 5 
дюймовъ, съ промежуткомъ въ 8 дюймовъ.

Подъ четками Байли (Bally beads, Perlenreihe) разумеются т* особен
ный авлен1я, въ виде чередующихся блестящихъ и теиныхъ полосъ на 
краю солнца, Который при многихъ затмешяхъ наблюдаютъ передъ вторымъ 
контактомъ и тотчаеъ после 3-го контакта. Эти зазубрины на солнечномъ 
крае объясняются неправильной рефракщей въ нашей атмосфере, какъ явле- 
Hie мерцашя звездъ и першдическое измененге еолнечнаго контура при за
кате во время сильнаго ветра (см. монограФШ про®. Экснера (Ехпег): lieber 
die Scintillation (R ep erto rin m  d. Physik. 1888 г., стр 384).

Судя по корреспонденц1ямъ, Baily beads не были замечены, но за то мно- 
rie указываютъ на разделен1е солнечного края на несколько частей лунными 
горами за несколько секундъ до полной Фазы (см. стр. 129, отчетъ г. Бу
такова).

Къ стр. 16.
Въ дополнеше къ таблице Фотометрическихъ oпpeдeлeвiй необходимо за

метить, что въ первомъ столбце таблицы приведены числа, указывающ1я 
pa3CT0HBiH амилъ-ацетатной лампы (Альтенека) въ сантиметрахъ до фото- 
метрическихъ экрановъ (наше устраиваютъ въ бунзевовскихъ Фотометрахъ). 
Наблюдатели производили ФОтометричесхНя измерешя или со стеариновыми 
свечами или же съ керосиновыми лампами, а затемъ сравнивали свои источ
ники съ лампой Альтенека. Во второмъ столбце таблицы дано освещен1е 
экрана во время полной Фазы, принимая за единицу—oeвeщeнie экрана отъ 
лампы на paacxoaHin одного метра (альтенекъ-метръ). Въ третьемъ столбце 
приведены освещешц въ лунахъ (для Верхнеудвнска должно быть 4 луны).
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Зд’Всь еще можно зам'Ьтить, что число, полученное г. Данелевскимъ, а именно 
16 лунъ, очень близко подходить къ числу, указанному Pickcring’oмъ въ 
отчет* о Фотометрическихъ на.бдюден1яхъ затменля 1886 года.

К г с т р . 1 8 .

На таблицах* рисунков* короны вертикальная литя N 8  совпадаетъ сч> 
осью солнца, которая августа 1887 г. составляла съ осью м1ра угол* въ 
17°30', считая его въ направлеши отъ Н солнца по часовой стрьлк*,..

Позищонные углы солнечных* выступов* на Фотограммах* Красноярской 
зкспедищи, считая их* от* сЬвернаго полюса солнечной оси (на рисунках* 
от* вертикальной лин1и) в* направленгн НОЗ'Й/’, сл*дующге:

- р^зюй.
- большой, р*зк1й в ы с т у п * ,  состоящШ из* трех*, позв- 

Ц10нные углы с р е д и н ы  которых*: а) 61,5°, Ь) 68,5°, 
с) 71,5°, в* с р е д н е м *  67,1°.

- выступ* языко-образной Формы, блЬдио-розоваго цн^та 
высотою 3,7'.

■ р*зк1й и большой.

бод*е слабые, 
рвзкгй.

Сравнеше позищонных* углов* солнечных* выступов* Фотограмм* Крас
ноярской экспедищн с* позицгонными углами, наблюденными 19 августа 1388 
года в* Палермо, в* Рим*, в* НаупаМ Observatorium Kalocsa (Mémoire 
délia Societa degli Spettroscopisti Ituliani, Vol. XVII, April et Giugno 1888 
года) и с* позищонными углами, изм*ренныыи г. Б*лопольским* на Фото
граммах*, полученных* в* г. Юрьевц* (Анналы Московской обсерватор1и. 
Deuxieme Sérié V. 1, 2 Livraison. L’eclipse totale de soleil du 15 Août 1887, 
observée a Jurjewctz), приводит* к* сл*душщему:

Позищонные углы солнечных* выступов*.

1) 53,5°
2) 58,7°—74,1

3) 105°

4) 124,5°
5) 250°
6) 258,5°
7) 265°
в) 275°
9) 292,5°

На Фотограммах*. Н а т а о л и ц а х * .

№ в*
Красноярск*.

В*
Юрьевц*.

Въ
Палерио. Въ РимЬ. в* Haynald 

Obs. Kalocsa
I — 41,75° — —

II 53,5°
58,7°—74,5°

53,5° 54° 52° 53,5°

III 66,7° 67,5°—73° 66°—70° 61,5°—67,5°
67Д°

IV 105° 104° — _ _ 104,75°
V 124,5° 125,2° 125°—130° 125°—130° 125°
VI — 238,6° — — —

VII 250° — — — —
VIII 258,5° — — — —

IX 265° — — — —
X 275° — — _ _ —

XI 292,5° — 295° 293° 292,5°
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НВкоторые изъ наблюдавшихъ солнечную корону принииаютъ выстунъ 
(IY) 3U корональный, но нашему мн’Ьн1ю, это—выступъ солнечный, такъ какъ 
основате его въ этомъ ше мЬст* еолнечнаго края и въ тоже время наблю- 
далъ его въ спектросконъ Julius Fenyi въ Haynald Ubservatorinm. Н. X.

Къ стр. 48.
Въ концЬ октября 1888 г. мы получили письмо отъ д-ра Morms (членъ 

Берлинскаго ГеограФическаго Общества) съ корреспондевц1ей его о затменги 
'/,„ августа 1887 г., напечатанной уже въ Vossische Zeitung 20 August 1887. 
Изъ корресповденцш видно, что г. Morms наблюдалъ въ Hoppegarten (стан-' 
ц1я Восточной ж. д. въ 16,9 килом, отъ Берлина къ воет.) солнечную коро
ну, а въ посл'ВднШ ыоментъ полной Фазы заы'Ьтилъ огромный выступъ, ко
торый блест'Влъ краснынъ цв'Ьтоиъ—какъ бенгальстй огонь.

Еъ стр. 57.
ПроФ. Таккини опубликовалъ отчетъ своей поъздки въ с. Сорвижское 

(Вятской губ.) въ оеобомъ изданги Eclissi total! di Sole del 1870, 1882, 1883, 
1886 e 1887. Relazione e Note.

Кг стр. 83.
Широта Красноярска; 5fi°l'4",ü.

, . /у -
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У1ит. Ш .Ивансонъ,Петер5. Стор. Больш. просп,, N ° 1 С, П.Б.

К о р о н а  по ( | | о т о г р а |1 а м ъ  Н .Н .Х ам он гова,
?кс1.съ негатива K Î4 . Рис.2.съ негатива Нз 6 . 

I увел>1чены въ 3. раза 3
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Рис. г-на ]1|1|тмана, гор, П олоц к ъ .
Рис. г-на Ф ед о с[ъ ев а  гор. Ковровъ (В л а д .г у б .
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Лиг. Ш. Ивансонъ.Летерб Стор. Еольш. просп.. N ° 1 С П.Е.

Рис.г-на Короткеви4Э, гор. Туринскт; (Тобол, губ.) 
Рис. г-на С ухова, гор. Т ом скъ .
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Лкт. Ш.Ивансонъ, Петер5. Стор, больш.просп., N=1. С.П.В.

Рис. г иа Смирнова, oe/io Голумять (Иркутск, с, Ьалаг. уъзда) 

Рис. г-на Бушуева, гор.берхнеудинскъ (Забайк.оол)
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^  Л н 1. Ш. йвансо«1, Оетеро. Стор., больш. лросп., Ц! 1. С. П. 6.

Рио. графа Ридигера, бухта „Посьетъ"'

Схема раопредыенф солнечн. выотуповъ въдень затм1ьн1ян§лижайш.дни.
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