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If международны! геодезическШ съѣздъ. 

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1906 года въ Буда-Пештѣ состоялся 
X V очередной геодезическШ съѣздъ, на которомъ делегатами 
вогаедшихъ въ международный геодезическШ союзъ государствъ 
были сдѣланы доклады о геодезическихъ и связанныхъ съ ними 
астрономическихъ работахъ за послѣднее трехлѣтіе: 1903, 1904 
и 1905 г.г. 

Обстоятельныя свѣдѣнія о докладахъ на этомъ съѣздѣ будутъ 
отпечатаны въ очередномъ томѣ Compes Rendus. Желая ознако
мить русскую читающую публику въ общихъ чертахъ съ затро
нутыми на съѣздѣ вопросами, я привожу переводъ въ хроноло-
гическомъ порядкѣ репортерскихъ отчетовъ газеты „Abendblatt des 
Pesther Lloyd". 

Генералъ отъ Ивфаніеріи Артамонов*. 

Международный геодезическШ еъѣздъ открылся 7 (20) сен
тября въ 10 часовъ утра въ залѣ засѣданій венгерской академіи 
наукъ. На торжествѣ открытія, на которое собралось около семи
десяти членовъ съѣзда, присутствовали въ чиелѣ другихъ высоко-
поставленныхъ лшгь: министръ народнаго просвѣщенія графъ 
Альбертъ Аппоньи, президентъ венгерской академіи наукъ Аль-
бертъ фонъ-Бердевичи и статсъ-секретарь Викторъ фонъ-Моль-
наръ. За президендскимъ столомъ мѣсто справа отъ министра 
народнаго просвѣщенія занялъ президентъ международнаго геоде-
зическаго союза генералъ Бассо (изъ Парижа), слѣва — тай
ный совѣтникъ Берцевичи. Кромѣ того, здѣсь были: вице-
президентъ международнаго союза генералъ Захарія (изъ Копен
гагена), директоръ Гельмертъ (изъ Потсдама), секретарь Бакхуй-
зенъ (изъ Лейдена) и постоянный представитель союза въ Венг-
ріи, профессоръ Людвигъ Бодола. Со стороны Венгрій въ съѣздѣ 
принимала еще участіе: баронъ Роландъ Этвёшъ, членъ совѣта 
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министерства д-ръ Іоганнъ Янковичъ, профессоръ Карлъ Танъ, 
Каломанъ Чили, Юлій Кёнигъ, Винцентъ Варта, баронъ Бела 
Харьканьи, Морицъ Дечи, д-ръ Людвигъ ПІлезингеръ, д-ръ 
Имдоръ Фрёлихъ, д-ръ Густавъ Радосъ, д-ръ Морицъ Рети, глав
ный секретарь Венгерской академіи наукъ д-ръ Густавъ Хейн-
рихъ и др. 

Министръ народнаго просвѣщенія, графъ Альбертъ Аппоньи 
открылъ съѣздъ слѣдующей рѣчью: 

„Господа! съ величайшей радостью привѣтствую васъ въ нашей 
столицѣ отъ имени венгерскаго правительства. Наука, которая 
составляетъ предмета вашихъ занятій, имѣетъ выдающихся пред
ставителей и въ этой странѣ. Послѣдніе, я надѣюсь, будутъ въ 
состояніи представить настоящему собранно тавія работы, которыя 
окажутся достойными вашего вниманія. Однако, ваше присутствіе 
здѣсь привѣтствуютъ съ искренней радостью не одни только 
ваши венгерскіе товарищи по наукѣ, но и все общественное мнѣніе 
Венгріи. Эта много испытавшая надія, на долю которой выпала 
непрестанная борьба за свое существованіе, жаждетъ прогресса, 
и съ тѣхъ поръ какъ она снова почти достигла самоопредѣленія 
и можетъ смотрѣть съ болыпимъ или меныпимъ довѣріемъ на 
ближайшее будущее, она съумѣла сдѣлать шаги впередъ во всѣхъ 
областяхъ человѣ ческой дѣятельности. Геодезическая наука позво
ляем опредѣлять уровень каждой точки земного шара; такъ и мы 
хотимъ установить нашъ трудъ на нѣвоторой высотѣ человѣческаго 
достоинства и твердо рѣшили не спускаться уже съ нея; мы не 
будемъ поддаваться склонности къ пониженію, наблюдаемой 
иногда наукой на земномъ шарѣ, но хотимъ всегда стремиться 
выше, и при томъ не уклоняясь отъ вертикальной линіи. 

Такъ какъ призваніе мое состоитъ въ томъ, чтобы руково
дить умственной работой націи и заботиться о ея нравственныхъ 
интересахъ, я могу взять на себя ручательство за это растущее 
стремленіе, живущее въ душѣ венгерскаго народа, и я требую 
для него еще большаго участія въ бурно стремящейся впередъ 
работѣ человѣчества. Появленіе ваше въ нашей средѣ означаетъ, 
что вы признаете справедливость напшхъ притязаний, и потому 
вагаъ пріѣздъ является и радостнымъ, и почетнымъ для насъ. 
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Съ тѣмъ же увлеченіемъ, какое эта нація всегда проявдяетъ, 
когда дѣло идетъ объ осуществленіи ея національной идеи, можетъ 
быть даже упорнѣе тѣхъ болѣе счастливыхъ націй, существованіе 
которыхъ не такъ полно борьбы, и съ такимъ же воодушевле-
ніемъ какъ онѣ, воспринимаете венгерскій народъ плодотворныя 
тенденціи международныхъ движеній, которыя тѣснѣе сближаютъ 
народы между собой и соединяютъ ихъ силы въ интересахъ 
общаго прогресса. 

Наука составдяетъ одинъ изъ самыхъ могучихъ факторовъ 
въ развитіи этого многосторонняя соглашенія. Въ научныхъ за-
нятіяхъ нѣтъ ничего, что могло бы вызвать международный не-
согласія; поэтому каждый научный съѣздъ является въ то же 
время конгрессомъ мира; увеличивая число случаевъ духовнаго 
общенія, мы въ то же время завязнваемъ узы братства между 
народами. Состоя уже много лѣтъ приверженцемъ идеи, на кото
рую вначалѣ смотрѣли съ пренебреженіемъ, но которая въ на
стоящее время стоить въ ряду нравственныхъ міровыхъ факто
ровъ силы,—приверженцемъ идеи международной справедливости 
и правосудія,—я приветствую съ особымъ сочрствіемъ параллель
ную ей работу, которую преслѣдуетъ наука и въ которой я се
годня имѣю честь принимать участіе. 

Тамъ-цѣлью является, по удачному выраженію знаменитаго 
Манчини, устранение насилія и требованіе господства права, 
здѣсь же лозунгъ: устраненіе тьмы и распространеніе свѣта. Въ 
основѣ своей смыслъ обоихъ этихъ идей одинъ и тотъ же. Будьте, 
поэтому, увѣрены, что мы съ радостью привѣтствуемъ васъ въ 
своемъ кругу и сдѣлаемъ все возможное, чтобы вы чувствовали 
себя на нашей родинѣ настолько же хорошо, насколько успѣшенъ 
будетъ могучій толчевъ впередъ, который вы дадите вашей наукѣ 
предстоящими вамъ здѣсь трудами. Теперь передаю слово его 
превосходительству, президенту академіи наукъ Альберту фонъ-
Берцевичи". 

Рѣчь графа Аппоньи вызвала бурные апплодисменты и министръ 
сдѣлался предметомъ воодушевленныхъ овапій. 

Затѣмъ президента венгерской академіи наукъ докторъ Аль-
бертъ Беряевичи привѣтствовалъ членовъ съѣзда слѣдующей рѣчью: 

l * 
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„Господа! Привѣтствую васъ отъ имени венгерской академіи 
наукъ, которая счастлива, что можетъ предоставить въ ваше 
распоряженіе свое помѣщеніе для вашихъ научныхъ занятій. 

„Дворецъ, въ которомъ мы находимся, выстроенъ былъ вен-
герскимъ народомъ, побуждаемыми благороднымъ примѣромъ 
нѣсколъкихъ воодушевленныхъ патріотовъ, исключительно обще-
ственнымъ путемъ, на общественныя средства, въ такое время, 
когда у насъ отнято было наше право конституціоннаго само-
опредѣленія, когда наша свобода, наша національная жизнь были 
парализованы. Ужъ одно это можетъ вамъ служить доказатель-
ствомъ того, что венгерская нація обладаетъ интересом* к* наукѣ 
и готовностью принесть жертвы для нея. 

„Наша академія радуется возможности придти въ соприкосно-
веніе съ тѣми выдающимися учеными, которые своими дружными 
и полными соревнованія трудами въ кругу почти всѣхъ просвѣ-
щенныхъ націй, привели дѣло геодезических* изслѣдованій къ 
достойнымъ вниманія результатами Мы впрочемъ не считаемъ 
это общеніе чѣмъ-то новымъ, а разсматриваемъ его, какъ возоб-
новленіе и укрѣпленіе давно существовавшей духовной связи. 
Одинъ изъ нашихъ заслуженных* товарищей уже принимал* 
участіе въ нѣсколькихъ собраніяхъ международнаго геодезиче-
скаго союза въ качествѣ представителя Венгріи, и господа при-
сутствующіе будутъ имѣть возможность во время хода своихъ 
нынѣшнихъ совѣщаній судить о тѣхъ результатах*, которых* 
достигли наши ученые на пути разрѣшенія задачъ, входящих* 
въ кругъ дѣятельности Союза. 

„Какъ на дальнѣйшее очень пріятное. и цѣнное обстоятельство 
въ нашихъ личныхъ сношеніяхъ, я хотѣлъ бы еще указать на 
тотъ фактъ, что мы удостоились приветствовать въ нашихъ рядах* 
двухъ знаменитостей союза геодезистов*, да и вообще всей совре
менной математики, господ* Анри Пуанкарре и Жана Гастона 
Дарборакса; оба они состоят* членами-экстернами нашей академіи 
и членами французской академіи - наукъ, заслужившей такую 
славу своими изслѣдованіями земного шара; первый изъ нихъ—ея 
нынѣлщій президентъ, а второй—пожизненный секретарь. 
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„Наша академия надѣялась еще тѣснѣе закрѣпить эту связь, 
впервые присудивъ г-ну Пуанкарре премію, учрежденную ею въ 
память стараго знаменитаго математика Вольфганга Больяни. 

„Привѣтствую васъ, господа, и отъ души желаю, чтобы вы 
хорошо чувствовали себя подъ нашей кровлей, чтобы ваша дѣятель-
ность на венгерской почвѣ, въ стѣнахъ венгерской академіи, 
достигла бы успѣшныхъ результатовъ для великаго, общаво и доро
гого всѣмъ просвѣщеннымъ народамъ дѣла научнаго прогресса". 

Послѣ рѣчи г. Берцевичи, встрѣченной громкими рукоплескані-
ями, товорилъ генералъ Бассо, президентъ международнаго геодези-
ческаго союза, обратившійся къ предыдущимъ ораторамъ и членамъ 
съѣзда въ такихъ выраженіяхъ: 

„Господинъ министръ! Международный геодезически союзъ 
весьма признателенъ венгерскому правительству за его пригла-
шеніе собраться въ Будапештѣ для Х У общаго съѣзда. Слова 
привѣтствія, съ которыми вы только-что обратились къ намъ, 
увеличиваютъ нашу благодарность. Мы очень тронуты вашимъ 
благосклоннымъ гостепріимствомъ, однако оно насъ не удивляетъ, 
такъ какъ мы знаемъ великодушныя чувства венгерскаго народа, 
его воодушевленіе либеральными идеями, его преклоненіе передъ 
всѣмъ, что касается науки. Блестящій городъ, въ которомъ вы 
насъ встрѣчаете, обладаетъ несравненными чарующими свойствами. 
Прежде всего эта величественная рѣка, эта богатая и разно
образная природа, эти прекрасные памятники, любезность его 
жителей—все соединяется, чтобы сдѣлать этотъ городъ несрав-
неннымъ мѣстопребываніемъ для насъ и чтобы оставить въ насъ 
неизгладимое воспоминаніе. 

„Господинъ президентъ академіи! Принимая насъ въ этомъ 
дворцѣ, вы подчеркнули единство науки у всѣхъ народовъ. И въ 
самомъ дѣлѣ, наука не имѣетъ родины, она едина, она всемірна, 
•она принадлежитъ всѣмъ! Нашъ союзъ служитъ тому доказатель-
•ствомъ. Мы, лріѣхавшіе сюда со всѣхъ концовъ земного шара, 
•собрались здѣсь, мы работаемъ сообща во всемъ мірѣ, вездѣ съ 
•одинаковымъ рвеніемъ и съ одинаковой преданностью. Съ брат
скими чувствами привѣтствуемъ мы венгерскую академію и бла
годарим* ее за ея поддержку. 
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я-Дорогіе товарищи! Нагаъ X V общій съѣздъ обозначить собою 
важный этапъ въ исторіи нашихъ собраній. Мы достигли перваго 
десятилѣтія конвенціи, действующей съ 1897 года. Мы собираемся 
возобновить эту конвенцію на дальнѣйшій десятилѣтній періодъ, 
не предпринимая никаких* измѣненій въ ея уставѣ, такъ какъ всѣ 
заинтересованныя государства одобрили это предложение безъ 
всякихъ оговорокъ. Этотъ фактъ служить доказательством* нашей 
жизнеспособности, он* означает* въ то-же время признаніе пло
дотворных* результатов*, которых* наше учрежденіе уже достигло 
на пользу науки и вмѣстѣ съ тѣмъ надежды на то, что эти ре
зультаты сделаются еще важнѣе по мѣрѣ нашихъ дальнейших* 
трудов*. Мы не обманем* оказываемаго нам* доверія. Ручатель
ством* въ том* являются представляемая нами работы, а также 
тѣ, которыя мы предпринимаем* и которыя теперь ведем* при 
имеющихся въ нашем* распоряженіи средствах*. 

„ Самая исторія этих* последних* десяти лет*—не является ли 
она рельефным* подтвержденіемъ плодотворности нашихъ усилій? 

Геодезическія изслѣдованія были предприняты въ теченіе этого 
періода и на Шпицбергене, и на экваторе, въ Южной Африке, 
и въ Америке. Непрерывно производилось изученіе силы тяжести, 
отклоненія отвесныхъ линій, точныя нивеллировки. Наконецъ, 
следует* упомянуть задачу, требующую особенной тонкости изу-
ченія—задачу объ измененіи географической широты, за которую 
мы настойчиво принялись и къ разрешение которой мы надеемся 
придти въ теченіе несколькихъ, немногих* лет*. 

„Мы имеем* право гордиться уже законченными трудами и 
теперь нам* остается следовать по проложенной уже дорогѣ, 
чтобы достигнуть новых* заслуг* на пользу науки. 

„Господа! Только что открытая сессія ставит* перед* нами 
вопросы величайшаго интереса. Т е работы, которыя снова подле
жат* нашему разсмотренію, очень трудны, съ другой стороны 
международный союзъ академій просит* нас* высказать наше 
мнѣніе относительно задачи о сейсмических* явленіяхъ. Мы, сле
довательно, имеем* перед* собою содержательную программу. 
Примемся же за дѣло съ решимостью работать. Объявляю X T 
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общій съѣздъ международнаго геодезическаго союза открытымъ". 
(Оживленная одобренія). 

Послѣ перерыва на четверть часа, во время котораго про
фессора политехникума Бодола представлялъ министру народнаго 
просвѣщенія, графу Альбергу Аппоньи, нѣкоторыхъ членовъ кон
гресса, и послѣ того какъ министръ дружески бесѣдовалъ съ 
членами съѣзда и съ дамами, въ болыломъ количествѣ присут
ствовавшими на съѣздѣ, председатель съѣзда, генералъ Бассо, 
предоставилъ слово постоянному" представителю Венгріи въ союзѣ, 
профессору политехникума Бодола; этотъ послѣдній сообщилъ 
съѣзду, что въ 8 часовъ этого же дня делегаты, а также гости 
конгресса, будутъ приняты Эрцгерцогомъ Іосифомъ, замѣщающимъ 
Его Величество; кромѣ того, члены бюро и постоянной комиссіи 
приглашены въ 5 1/ 2 часовъ на обѣдъ къ министру-президенту 
д-ру Александру Векерле. 

Затѣмъ постоянный секретарь Ванъ Бакхуйзенъ (изъ Лейдена) 
нрочелъ докладъ секретаріата, въ началѣ котораго онъ въ теп-
лыхъ словахъ упомянулъ о скончавшихся въ послѣніе годы чле-
нахъ союза: Нагеля, фонъ-Орффа, фонъ-Рихтгофена, Карлинскаго, 
Престона и Линдхагена. 

По предложенію предсѣдателя, съѣздъ выразилъ свою благо
дарность секретарю за его дѣятельность, въ особенности за со-
ставленіе доклада. 

ІІослѣ этого, директоръ центральнаго бюро союза профессоръ 
Гельмертъ (изъ Берлина) нрочелъ докладъ центральнаго бюро и 
представилъ отчетъ объ управленіи основнымъ капиталомъ съ 
1903 до 1905 года. Онъ упомянулъ, что профессоръ Альбрехтъ 
сдѣлаетъ докладъ о международныхъ работахъ по измѣненіямъ 
широты. Для разсмотрѣнія предложеній, содержащихся въ этомъ 
докладѣ, слѣдуетъ выбрать особый комитетъ. Затѣмъ профессоръ 
Гельмертъ обратилъ особое вниманіе на измѣренія силы тяжести 
носредствомъ маятника, предпринятая на новыхъ пунктахъ земли 
профессоромъ Геккеромъ, который присутствуетъ на съѣздѣ и самъ 
сдѣлаетъ сообщеніе по поводу этихъ работъ. Пока же ораторъ 
можетъ только сообщить, что достигнутые при этомъ результаты 
превзошли всѣ ожиданія въ томъ, что касается ТОЧНОСТИ. Въ зак-
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люченіе онъ упоминаетъ также о дѣятельности, проявленной про
фессором^ Боррассомъ въ области относитедьныхъ опредѣленій 
силы тяжести лосредствомъ маятника. 

Предсѣдателъ благодарить профессора Гельмерта отъ имени 
съѣзда за представленный докладъ и предлагаетъ поручить по-
вѣрку счетовъ комитету, составленному изъ г.г. Фёрстера (изъ 
Берлина), Пуанкарре (изъ Парижа), Дарвина (изъ Кэмбриджа) 
и Артамонова (изъ Петербурга). Предложеніе это принимается 
единогласно. 

Затѣмъ слѣдуетъ докладъ профессора Альбрехта (изъ Потсдама) 
о постоянной международной службѣ по измѣреніямъ широты, 
цѣль которой состоитъ въ наблюденіи измѣненій высоты полюса. 
Въ сѣверномъ полушаріи эта служба организована уже семь лѣтъ 
тому назадъ, а въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ она также 
начата въ южномъ полушаріи, въ Австраліи и въ Южной Аме
рика; въ скоромъ времени въ этой службѣ приметъ участіе и 
станція Іоганнесбургъ. Въ заключеніе сообщенія, встрѣтив-
шаго прямое одобреніе, докладчикъ высказалъ свои предноло-
женія, для разсмотрѣнія которыхъ избранъ былъ комитета, со-
стоящій изъ г.г. Гельмерта (изъ Берлина), Альберта (изъ Потс
дама), Кимуры (изъ Токіо), Пуанкарре (изъ Парижа), Дарвина 
(изъ Кэмбриджа), Ванъ-Бакхуйзена (изъ Лейдена), Готье (изъ 
Парижа) и Титтмана (изъ Нью-Іорка). 

Далѣе установленъ былъ порядокъ дня второго засѣданія, назна-
ченнаго на 9г/2 часовъ слѣдующаго утра. Третье засѣданіе назначено 
на понедѣльникъ, четвертое—на среду и пятое—на пятницу. Время 
шестого засѣданія, которое предполагалось созвать въ елучаѣ надо
бности въ четвергъ или пятницу, рѣшено было назначить нослѣ. 

Всѣ доклады были напечатаны и раздавались членамъ съѣзда. 
Передъ закрытіемъ засѣданія секретарь Ванъ Бакхуйзенъ сообщилъ, 
что генералъ ПІтернекъ (изъ Вѣны) выражаетъ телеграммой 
-язвиненія по поводу своего отсутствія. 

Затѣмъ засѣданіе было закрыто. 
Второе общее засѣданіе международная геодезическаго съѣзда, 

21 сентября 1906 г., посвящено было исключительно выполненію 
научной программы. 
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Предсѣдахель геодезическаго союза генералъ Бассо открылъ 
засѣданіе въ Э 1 ^ часов*. Протоколъ составлял* д-ръ Фашингъ. 

Протоколъ предыдущаго засѣданія, доложенный секретарем* 
союза Бакхуйзеномъ, былъ утвержденъ безъ возраженій. 

Г. Буржуа излагаетъ докладъ объ измѣреніяхъ земныхъ 
базисов* въ теченіе послѣднихъ трех* лѣтъ и обращает* особен
ное вниманіе на измѣренія базисов* въ Россіи и въ Перу, гдѣ 
они производились при помощи проволок* изъ инвара. Измѣренія 
показали, что при этой системе достигается точность, равная 
самое большее 1:100 000. 

Предсѣдатель Бассо принимаетъ къ свѣдѣнію докладъ Буржуа, 
замѣчая однако, что большія надежды, возлагавшіяся на способ* 
измѣреній посредством* проволок*, можетъ быть еще оправдаются 
послѣ более продолжительнаго изученія. 

Г. Лалеманъ (изъ Парижа), стоящій во главѣ французских* 
работъ по нивеллированію, докладываетъ о нивеллировкахъ, пред-
принятыхъ на континенте, длина которыхъ увеличилась на 
23.000 километров* въ теченіе послѣднихъ трех* лѣтъ и уже 
достигла общей длины въ 200.000 километровъ. Описывая упо
треблявшееся при этомъ инструменты, он* упомянулъ о большой 
тщательности, съ которою производится сравненіе реекъ, употреб
ляемых* для нивеллировокъ. Докладчик* обратил* особое вни-
маніе слушателей на важныя работы по нивеллированію, которыя 
производятся въ Соединенных* Штатах* и соединяют* Атланти-
ческій океан* съ Тихимъ. Въ результате измереній разница 
между уровнями обоих* океанов* оказалась равной 19 санти
метрам*, так* что въ настоящее время мы знаем* уже досто
верно, что эти два океана образуют* одну общую поверхность. 

Надворный советник* профессор* Альбрехт* (из* Потсдама) 
заявляет*, что он* не может* опубликовать своей обширной и 
решающей работы объ измененіяхъ широтъ и азимутовъ раньше 
1909 года. 

Профессоръ Бёршъ (изъ Потсдама) делаетъ докладъ объ от-
хлоненіях* отвеса. Самой интересной частью его доклада является 
изложеніе того, какимъ образомъ удалось вывести изъ еети тре
угольников* Гешаніи и Даніи эллипсоид*, более близкій к* 
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истинѣ, чѣмъ эллипсоидъ Бесселя. Большой интересъ представ
ляла также та часть доклада г. Бёрша, въ которой излагались 
результаты измѣреній, предпринятых^ имъ у подножія Гималай-
скихъ горъ. Маятники показывали отклоненіе въ 27 секундъ, 
что можно приписать вдіянію массива Гималайскихъ горъ. Менѣе 
ясны причины значительных ъ отклоненій въ Алжирѣ. Относи
тельно измѣреній отклоненій въ Сѣверной Америкѣ, составляю-
щихъ въ нѣкоторомъ отношеніи новую эпоху, будетъ сдѣланъ 
докладъ конгрессу присутствующимъ здѣсь профессоромъ Хэй-
фордомъ (изъ Ныо-Іорка). 

Профессоръ Боррасъ (изъ Потсдама) докладываетъ о резуль
тате 300 новыхъ относителъныхъ измѣреній силы тяжести. Онъ 
считаетъ себя обязаннымъ выразить публично благодарность ге
нералу ПІтернеку за геніальное устройство его портативнаго 
маятника, благодаря которому стало возможнымъ въ короткое 
время произвести измѣренія силы тяжести въ 2.000 пунктахъ. 
Далѣе, онъ обращаетъ особое вниманіе на измѣренія силы тяжести, 
предпринятая въ Пальмирѣ; полученныя тамъ болынія отклоне-
нія даютъ матеріалъ для важныхъ геологическихъ заключеній 
относительно внутренняго распредѣленія массъ. Онъ упоминаетъ 
также, что Потсдамскій институтъ устроилъ приспособленія для 
маятника, позволяющее дѣлать весьма точныя опредѣленія. 

Директоръ Гельмертъ (изъ Потсдама) читаетъ свой докладъ 
о Потсдамскихъ абсолютныхъ измѣреніяхъ силы тяжести. Особой 
важности интересъ представила та часть доклада, въ которой онъ 
говорилъ о никому неиввѣстномъ до тѣхъ поръ вліяніи гнутія 
маятника на точность измѣреній и въ доказательство этого док-
ладчикъ приводилъ цифровыя данныя. 

Предсѣдатель выражаетъ директору Гельмерту особую благо
дарность съѣзда за его составлявшей эпоху докладъ, который 
былъ повторенъ секретаремъ Бакхуйзеномъ на французсжомъ 
языкѣ. 

Вслѣдъ затѣмъ съѣздъ съ болыпимъ интерееомъ выслушалъ 
отчетъ англійскаго делегата Дарвина о тріангуляціонныхъ измѣ-
реніяхъ и измѣреніяхъ силы тяжести, предпринятыхъ въ Австра-
ліи и Родезіи, благодаря щедрости двухъ англійскихъ обществъ, 
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воодушевленныхъ интересомъ къ наукѣ, которыя истратили мил^ 
ліоны для этой цѣли. Съѣздъ съ сожалѣніемъ принялъ къ свѣ-
дѣнію извѣстіе, что знаменитый Капштадтскій астрономъ Давидъ 
Гилль, иниціаторъ болыиихъ измѣреній въ Африкѣ, покидаетъ 
свой постъ. 

Въ связи съ докладомъ г. Дарвина, директоръ Гельмертъ дѣ-
лаетъ сообщение о положеніи измѣреній, производящихся въ на
стоящее время на ЗО-мъ меридіанѣ, въ германскихъ колоніяхъ 
восточной Африки, расходы на которыя, доходящіе до милліона 
марокъ, будутъ безъ сомнѣнія вотированы германскимъ рейхста-
гомъ. Докладчикъ съ похвалою отзывается о нивеллирномъ ин
струменте, въ родѣ катетометра, берлинскаго надворнаго совѣтника 
Фоглера. Приборъ этотъ отличается замѣчательной точностью 
и при помощи него были предприняты нивеллировки въ 
окрестностяхъ Берлина. Измѣренія эти доказали, что нивеллиро-
ванія не могутъ дать указаній объ измѣненіяхъ уровенной 
поверхности. Встрѣчающіяся ошибки должны быть отнесены 
къ нреломленію свѣта и къ подвижности земныхъ массъ. Очень 
поучительныя заключенія относительно подвижности земныхъ массъ 
можно вывести изъ наблюденій, произведенныхъ въ Потсдамской 
международной геодезической станціи, посредствомъ горизонталь-
наго маятника, установленнаго въ Потсдамѣ, на глубинѣ 25 ме-
тровъ. Весьма доказательнымъ является то, что колебаніе отвѣсной 
линіи въ направленіи земной поверхности составляетъ на этой 
глубинѣ одну десятую колебаній, наблюдаемыхъ на земной по
верхности. 

Важнѣйшимъ докладомъ второго засѣданія съѣзда былъ безъ 
сомнѣнія докладъ профессора Альбрехта (изъ Потсдама), сдѣлав-
шаго сообщеніе о примѣнимости безпроволочнаго телеграфа къ 
опредѣленіямъ, географическихъ долгота. Многочисленные опыты, 
произведенные профессоромъ Альбрехтомъ въ окрестностяхъ Нёй-
ена и Потсдама, на разстояніяхъ ота 32 до 180 километровъ 
доказали несомнѣннымъ образомъ, что даже при неблагопріят-
ныхъ условіяхъ безпроволочный телеграфъ можетъ замѣнять про
волочный тедег-рафъ, такъ какъ разница, наблюдавшаяся между 
временами нріема -но обѣимъ системам» не превышала тысяч-
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ныхъ долей секунды. Это изслѣдованіе профессора Альбрехта 
открывает* грандіозную перспективу будущаго, когда сдѣлается 
возможнымъ опредѣлять географическую долготу любого числа 
пунктовъ какой нибудь страны съ точностью до 0.02 секунды. 

Предсѣдатель выражаетъ профессору Альбрехту благодарность 
съѣзда. 

Въ порядокъ дня слѣдующаго засѣданія, которое будетъ проис
ходить въ понедѣльникъ въ 91/«, часовъ, входятъ доклады барона 
Роланда Этвёша (Eötvös) (изъ Будапешта), Геккера (изъ Берлина) 
и Хейфорда (изъ Вашингтона). 

Члены съѣзда съ болыпимъ интересомъ ожидаютъ пріѣзда 
г-на Гидьома, который сдѣлаетъ сообщеніе о своихъ опытахъ съ 
проволоками изъ инвара, т. е. съ проволоками, не поддающимися 
вліянію температуры. 

Въ воскресенье члены съѣзда вмѣстѣ съ дамами предприни-
маютъ поѣздку въ Оффенскія горы (Швеббенбергъ). 

Третье засѣданіе международнаго геодезическаго союза 
происходило въ понедѣльникъ 24 сентября; событіемъ дня былъ 
докладъ профессора университета, барона Роланда Этвёша. Члены 
съѣзда собрались къ 9у2 часамъ въ залѣ засѣданій академіи наукъ. 

Предсѣдатель объявляетъ засѣданіе открытымъ и послѣ утверж-
денія протокола предъидущаго засѣданія, даетъ слово профессору 
университета, барону Роланду Этвёшу (изъ Будапешта). 

Баронъ Этвёшъ докладываетъ объ устроенныхъ имъ крутиль-
ныхъ вѣсахъ (Torsionswaage) и о ихъ примѣненіи. Онъ нримѣнялъ 
изобретенные имъ крутильные вѣсы для измерений напряженія 
силы тяжести въ теченіе десяти детъ. Въ послѣдніе же четыре 
года, благодаря щедрости Андора Шемшея, ему удалось усовершен
ствовать свою систему, что дало ему возможность предпринять 
въ теченіе этого короткаго времени измеренія силы тяжести въ 
300 пунктахъ и относительный магнитныя наблюденія прибли
зительно въ 2.000 пунктахъ. Въ настоящее время онъ не можетъ 
еще' ничего сообщить о цифровыхъ результатахъ этой обширной 
работы, такъ какъ не уетгЬлъ еще обработать громадный получен
ный матеріалъ. Онъ, однако, изложить въ главныхъ чертахъ 
преимущества своей системы передъ употреблявшимися до сихъ 
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поръ способами и примѣненіе ея къ разрѣшенію такихъ задахъ, 
о которыхъ раньше нельзя было и думать. Задача крутильныхъ 
вѣсовъ состоитъ въ томъ, чтобы опредѣлять значеніе частныхъ 
дифференпіальныхъ производныхъ потенпіальной функціи, откуда 
можно дѣлать выводы относительно величины и направленія 
радіуса кривизны уровенной поверхности, если есть возможность 
произвести измѣренія вдоль двухъ параллельныхъ линій. Величины 
эти могутъ быть опредѣлены съ точностью до одной милліонной 
при благопріятныхъ условіяхъ, въ лабораторіи, и съ точностью 
до пяти милліонныхъ, если измѣренія произведены на откры-
томъ воздухѣ, ночью. Измѣренія, произведенныя имъ въ окрест
ностяхъ Ферзетца и на Фрушкагорскихъ горахъ, въ сотрудничествѣ 
съ докторомъ Пекаромъ и докторомъ Штейнеромъ, позволяюсь 
вывести поучительныя заключенія. Измѣренія на льду озера 
Ылаттенъ показали, что нельзя довѣрять измѣреніямъ силы 
тяжести, производимымъ безъ помощи маятника Штернека. 
Чувствительность крутильныхъ вѣсовъ доказывается тѣмъ обстоя-
тельствомъ, что въ лабораторіи удалось измѣрить отклоненіе уро
венной поверхности всякаго шара со среднимъ радіусомъ съ точ
ностью до одной стотысячной миллиметра. Такія измѣренія на 
открытомъ воздухѣ будутъ вскорѣ предприняты, и баронъ Этвёшъ 
выражаетъ полную увѣренность, что ему удастся такимъ образомъ 
начертить планы въ горизонталяхъ. Докладчикъ упоминаетъ 
о двухъ важныхъ вопросахъ, не поддававшихся разрѣше-
нію при помощи существовавшей до сихъ поръ системы маятни-
ковъ, а именно: олредѣленіе мѣста тектоническихъ слоевъ и вычис-
леніе слагающихъ магнитной силы. Разсматриваемые вѣсы пригодны 
для первой задачи потому, что они несравненно чувствительнѣе 
маятника при указаніи вліянія подземныхъ массъ; для изученія же 
дѣйствія магнитныхъ силъ вѣсы эти болѣе удобны по той причинѣ, 
что они измѣряютъ слагающія силы тяжести, тогда какъ маят-
никъ измѣряетъ самую равнодѣйствующую силу, сила же магни-
тизма находится въ связи не съ равнодѣйствующей, а съ ея 
составляющими. Въ заключеніе своего доклада баронъ Этвёшъ 
пригласилъ членовъ съѣзда отправиться въ субботу съ утреннимъ 
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поѣздомъ въ Арадъ для обозрѣнія измѣреній, предпринятыхъ имъ 
въ окрестностяхъ этого города. 

Пуанкарре просить объясненій относительно измѣреній, произ
веденных^ на озерѣ Платтенъ. 

Г. Дарбу сообщаетъ объ измѣреніяхъ, произведенныхъ Бриллуэ-
номъ, при помощи крутильныхъ вѣсовъ Этвёша. Онъ выра
жаетъ надежду, что въ будущемъ система эта войдетъ во все
общее употребленіе и не можетъ достаточно выразить благодар
ности барону Этвёшу за его труды. 

Предсѣдатель тоже благодарить барона Этвёша отъ имени 
съѣзда за его полный научнаго интереса докладъ и прерываетъ 
засѣданіе на четверть часа. 

Послѣ перерыва директоръ Фёрстеръ (изъ Берлина) сообщаетъ, 
что адъюнктъ-днректоръ международно! палаты мѣръ въ Парижѣ, 
г-нъ Гильомъ, прибудетъ въ среду, чтобы сдѣлать свой докладъ 
объ измѣреніяхъ при помощи проволокъ изъ инвара. 

Затѣмъ, въ виду накопленія матеріала, по предложенію председа
теля принимается рѣшеніе назначить во вторникъ, въ 9 х/ 2 часовъ 
утра, еще одно засѣданіе, кромѣ предположенныхъ первоначально. 

Вслѣдъ затѣмъ присутствовавшіе ученые съ живымъ интере-
сомъ выслушали доыадъ Потсдамскаго профессора Геккера, произ
водившая въ теченіе двухъ лѣтъ измѣренія силы тяжести при 
помощи пяти усовершенствованныхъ имъ барометровъ и шести 
термометровъ, повазывающихъ точку кипѣнія воды, между Сиднеемъ 
и Санъ-Франциско, а также между Санъ-Франциско и Іокагамой 
по порученію центральная бюро международная геодезическая 
союза. Докладчикъ сообщилъ приблизительно о 300 такихъ 
измѣреніяхъ, произведенныхъ на кораблѣ. Онъ съ удовольствіемъ 
констатируетъ, что примѣненный методъ далъ точность до 2 5 / Ш О 0 о , 
т. е. почти равняется по точности измѣреніямъ при помощи 
маятника. Результата этихъ измѣреній обнаружидъ, что измѣненія 
напряженія силы тяжести на Тихомъ океанѣ слѣдуютъ закону, 
выраженному формулой Гельмерта, выведенной вь 1901 году 
теоретическимъ путемъ. Въ заключеніе своего доклада профессоръ 
Гекверъ подробно разсматриваетъ вліяніе, оказываемое на напря
жете силы тяжести большими морскими глубинами. 
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Предсѣдатель выражаетъ докладчику благодарность за сооб-
щеніе его чрезвычайно важныхъ наблюденій. 

Съѣздъ затѣмъ рѣшаетъ отложить на завтрашнее утреннее 
засѣданіе докладъ Нью-Іоркскаго астронома Хейфорда, предпола-
гавшійся на настоящее засѣданіе. 

Г-нъ Готье сообщаетъ . свой отчетъ объ измѣреніяхъ силы 
тяжести, произведенньіхъ въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ въ 
Швейцаріи, въ долинѣ Роны и въ массивахъ Монблана и Мон-
роза. Онъ упоминаетъ при этомъ объ измѣреніяхъ силы тяжести, 
сдѣланныхъ въ Симплонскомъ туннелѣ по методу Этвёша, равно 
какъ объ астрономическихъ нивеллировкахъ, произведенныхъ на 
меридіанѣ Готарда, при помощи новыхъ инструментовъ Дріанкура. 
Опредѣленія длины туннеля посредствомъ проволокъ изъ инвара, 
сдѣланныя въ Симплонскомъ туннелѣ, дали точность до одной 
милліонной и, благодаря усиліямъ г.г. Гильома и Роземунда, 
могли быть закончены въ теченіе 104 часовъ на протяженіи 
сорока километровъ, считая измѣренія какъ въ ту, такъ и въ 
другую сторону. 

Г-нъ Буржуа просить болѣе точныхъ объясненій по поводу 
способа, примѣненнаго въ этомъ случаѣ, и г. Готье съ готовностью 
даетъ ихъ. 

Председатель благодарить г. Готье за его интересныя сооб-
щенія и засѣданіе закрывается. Слѣдующее засѣданіе будетъ проис
ходить завтра утромъ, въ 9у2 часовъ. . 

Въ воскресенье утромъ члены съѣзда совершили поѣздку на 
Швабенбергъ. Экскурсіей, въ которой приняли участіе многія 
дамы, руководили профессоръ политехникума Людвигъ Бодола и 
его супруга. Экскурсанты выражали свое восхищеніе великолѣп-
ной картинѣ, открывающейся съ Швабенберга. Днемъ члены 
съѣзда посѣтили скачки. 

Четвертое заеѣдаше геодезжческаго съѣзда открыто было пред-
сѣдатедемъ, генераломъ Бассо, во вторникъ 25 сентября, въ 9 ча
совъ утра. 

Послѣ утвержденія протокола предъидущаго засѣданія, про-
читаннаго секретаремъ Ванъ-Бакхуйзеномъ, выдающійся ученый 
Хейфордъ, инспевторъ геодезичеешхъ работъ въ Вашингтонѣ, 
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сделал* докладъ объ изслѣдованіяхъ, касающихся формы и вели
чины земного шара, преднринятыхъ подъ руководствомъ дирек
тора управленія береговыхъ геодезических* съемокъ Титмана и 
основанных* на отклоненіяхъ отвѣса, наблюденныхъ въ Соеди
ненных* Штатах*. При этом* вычислено было вліяніе притя-
женія рельефа земной поверхности на отвѣсную линію въ каж
дом* основном* тригонометрическом* пунктѣ, именно для 496 
таких* пунктов*. На основаніи различных* соображеній, вычисле-
ніе этих* вліяній было распространено до разстоянія въ 4.126 
километров* отъ каждаго пункта. 

Благодаря особому графическому способу вычисленія, изобре
тенному самим* Хейфордомъ, оказалось возможнымъ преодолѣть 
въ сравнительно короткое время громадную работу, которая по
требовалась для этихъ вычисленій. Условная уравненія, посред
ством* которых* опредѣлялся соответствующей поверхности Сое-
диненныхъ Штатов* искомый эллипсоид*, разсматриваютъ триго
нометрическую сѣть Соединенных* Штатов* как* одно цѣдое, 
въ противоположность общепринятому способу вычисленія дуг* 
меридіановъ и параллелей. Главным* результатом* является до
казательство того, что результаты наблюденій могут* быть удовле
творены только приняв* предположеніе объ изостатическомъ со-
стояніи земли, и также что определенное пока съ первым* нрибли-
женіемъ численное значеніе глубины, на которой имеет* место 
изостатическое равновесіе. Особенно важным* является то, что 
полученные американские размеры земного эллипсоида прекрасно 
сходятся размерами, полученными Кларком* и Гельмертомъ для 
величины и сжатія земного эллипсоида изъ другихъ, давно извест
ных* измереній. 

Г. Пуанкаре обращается къ референту съ рядомъ вопросов*, 
на которые г. Хейфордъ дает* объясненія. 

Гельмертъ выражает* свое удивленіе по поводу громадной 
работы, произведенной Хейфордомъ; онъ, однако, указывает* на 
противоречія изостатической гипотезы, поразительным* приме
ром* которых* служат* отклоненія отвесных* динШ, наблюденныя 
по случаю землетрясенія въ Санъ-Франциско. Докладчик* реко
мендует* более частыя измеренія силы тяжести. 
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Предсѣдатель вьтражаетъ Хейфорду благодарность всего съѣзда. 
Послѣ перерыва въ пятнадцать минутъ слѣдуютъ доклады от-

дѣльныхъ делегатов* о дѣятельности комиссій по измѣренію зем
ного шара въ представляемыхъ ими странахъ. Докладывают*: 
профессор* Гайд* объ измѣреніяхъ въ Баденѣ, профессоръ Бек-
керъ объ измѣреніяхъ силы тяжести въ Эльзасъ-Лотарингіи, про
фессоръ Шмидт* о работах* въ Баваріи подполковникъ Бертрам* 
о прусских* измѣреніяхъ. Интересною тертою этих* послѣднихъ 
являются результаты базисных* измѣреній при помощи проволок* 
изъ инвара въ окрестностях* Гумбиннена. 

Профессоръ Порро (изъ Аргентины) сообщаетъ, что, начиная 
съ будущаго года, Аргентинская республика тоже примет* участіе 
въ работах* по измѣренію широт*. 

Полковник* Лерль (изъ Вѣны) извиняется от* имени гене-
ралъ-маіора Штернека за его отсутствіе и передает* его докладъ 
о дѣятельности Вѣнскаго военно-топографическаго института въ 
теченіе времени съ 1902 по 1905 г., важнѣйшую часть которой 
составляют* законченныя въ Крайнѣ работы по опредѣленію уро-
венной поверхности и нивеллировки, предпринятая въ Босніи и 
Далмаціи. Интересное изслѣдованіе прежнихъ лѣтъ показываетъ, 
что принимавшаяся до сихъ поръ средняя высота морскаго уровня 
Адріатическаго моря представляет* ошибку въ один* дециметр*. 

Въ заключеніе докладчик* объясняет* от* имени генерал*-
маіора Штернека, что хотя он* и вышел* въ отставку, однако и 
въ будущемъ ему поручено быть докдадчикомъ на конференціяхъ. 

Профессоръ Вейсъ (изъ Вѣны) дает* отчет* объ измѣре-
ніяхъ широты, произведенныхъ австрійской комиссіей по гра
дусным* измѣреніямъ между Вѣной и Полой. 

Генерал* Захарія (изъ Копенгагена) вызывает* живѣйшій 
интерес* всего съѣзда своим* сообщеніемъ, что астрономическія 
опредѣленія уже вполнѣ закончены для всѣхъ первоклассных* 
пунктовъ геодезических* измѣреній въ Даніи. Особенно интерес
ной частью доклада генерала Захаріи было изложеніе его наблю-
деній над* тѣмъ, насколько полезной оказалась дѣятельность по
стоянных* центральных* станцій при измѣреніяхъ посредством* 
маятитгЕонт,. 
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Профессоръ Тильнанъ (изъ Ныо-Іорка) касается въ своемъ 
докладе измѣреній силы тяжести на Аляскѣ и, что возбуждаетъ 
особенный интересъ съезда, тріангуляцій, производящихся въ на
стоящее время въ области происшедшаго въ Санъ-Франциско 
землетрясенія. Для этой цѣли была назначена особая комиссія 
по землетрясеніямъ, которая изслѣдовала мѣсто землетрясенія и 
донесда, что, невидимому, произошли горизонтальный сдвиженія 
земной поверхности на пространстве приблизительно 500 кило-
метровъ. 

Гвоздемъ сегодняшняго засѣданія явился докладъ президента 
французской академіи наукъ Пуанкаре о геодезическихъ рабо-
тахъ въ гигантскихъ размѣрахъ, предпринятыхъ французской рес
публикой въ государствахъ Экуалоиъ и Перу; обработанные резуль
таты ихъ однако могутъ быть закончены только къ сле
дующему съезду и послужатъ, можно надеяться, для разре-
шенія важныхъ научныхъ вопросовъ. 

Председатель, генералъ Бассо проситъ членовъ съезда забыть 
на минуту, что онъ французъ. Какъ сотруднику въ деле науки, 
да будетъ ему позволено отметить большую важность этой работы, 
произведенной французской республикой въ интересахъ науки 
ценою громадныхъ жертвъ. Затемъ онъ приглашаете членовъ 
съезда почтить вставаніемъ память многочисленных ъ мучениковъ 
этого великаго предпріятія (предложеніе исполняется). 

Затемъ г.г. Буржуа и Лаллеманъ докладываютъ о геодези
ческихъ работахъ, произведенных* въ пределахъ Франціи. По-
следніе три доклада показываютъ, что изъ всехъ націй француз
ская проявляете въ настоящее время наиболее интенсивную дея
тельность въ разреіпеніи геодезическихъ задачъ. 

Вследъ затемъ, председатель объявляетъ заседаніе закрытымъ. 
Въ пятомъ общеиъ заоѣданія международнаго геодезическаго 

съезда въ среду, 26 сентября, после утвержденія предыдущего 
протокола, прочитаннаго постояннымъ секретаремъ Ванъ-Бакхуй-
зеномъ, председатель сообщилъ, что члены конференціи пригла
шены посетить въ 3 часа этого же дня музей искусствъ и про
мышленности. Передъ этимъ, въ 21/2 часа, произойдете заседаніе 
финансовой комиссіи въ „Botel Hun»aria". 
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Послѣ этого продолжалось чтеніе докладов* отдѣльныхъ го
сударств* об* измѣреніяхъ, произведенных* въ их* предѣлахъ. 

Анжель Галарца-и-Видаль читает* свой докладъ об* измѣ-
реніяхъ высоты полюса и измѣреніяхъ посредством* маятников*, 
произведенных* въ Испаніи, а также об* исполненныхъ въ ши-
рокихъ размѣрахъ нивеллировкахъ. 

Вслѣдъ затѣмъ, члены съѣзда съ живымъ интересомъ выслу-
шиваютъ докладъ генерала Крема объ обширныхъ геодезическихъ 
работахъ, произведенныхъ подъ его руководствомъ итальянскимъ 
военно-географическимъ институтомъ, и о научной деятельности, 
проявленной при этомъ выдающимися геодезистами Италіи 
Гуардуччи, Джаданца и Челоріа. Докладчикъ представляет* при 
этомъ, для раздачи членам*, объемистый печатный отчетъ объ 
упомянутыхъ работахъ. 

Японскій генералъ Тасака съ сожалѣніемъ констатируетъ, 
что, вслѣдствіе недавней войны, Японія не была въ состояніи 
принимать большого участія въ международныхъ геодезическихъ 
работахъ. Главной работой Японіи въ теченіе послѣднихъ трехъ 
лѣтъ было измѣреніе средней высоты морского уровня, произво
дившееся очень интенсивно; число морских* наблюдательныхъ 
станцій будет* увеличено въ ближайшемъ будущемъ. Что 
касается недавно предпринятыхъ въ Маньчжуріи измѣреній, то 
доклад* о них* будет* представлен* референтом* слѣдующему 
съѣзду. 

Делегат* Венгріи, профессоръ Будапештскаго политехникума, 
д-ръ Бодола, замѣчаетъ, что деятельность, проявленная въ области 
геодезіи Венгріей, ограничивается, главнымъ образомъ, измѣре-
ніями. произведенными въ Венгріи императорскимъ королевскимъ 
военно-географическимъ институтомъ, и затрагивающими многія 
области измѣреніями посредством* маятника, произведенными ба-
рономъ Роландомъ Этвёшемъ; эти послѣднія уже извѣстны съѣзду 
изъ доклада барона Этвёша. 

Профессоръ Ангуяно читаетъ отчетъ объ обширныхъ тріан-
гуляціях* въ Мексякѣ; особый интерес* ихъ состоит* въ томъ, 
что онѣ являются связующимъ звеномъ между тріангуляціонными 
работами, предпринятыми въ Американскихъ Соединевныхъ Шта-

2* 
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тахъ и такими же работами въ государствахъ Экуадорѣ и Перу; 
такимъ образомъ въ ближайшемъ будущемъ для опредѣленія 
формы геоида можно будетъ располагать данными для 
большей части Америки, соединенными въ одну однородную тріан-
гуляціонную сѣть. Докладчикъ выражаетъ благодарность лейден
скому астроному, секретарю конференции Ванъ-Бакхуйзену, за 
большое содѣйствіе, оказанное имъ въ этихъ работахъ. 

Предсѣдатель Бассо заявляетъ, что съѣздъ съ удовольствіемъ 
ознакомился съ работами, произведенными въ Мексикѣ и съ инте-
ресомъ будетъ ожидать ихъ результатовъ; въ заыюченіе благодарить 
докладчика отъ имени съѣзда. 

Профессоръ Шліёцъ сообщаетъ объ измѣреніяхъ въ Норвегіи, 
заключающихся въ береговыхъ нивеллировкахъ. 

Профессоръ Хенвелингъ изъ Дельфта дѣлаетъ интересный 
докладъ о тріангуляціонныхъ работахъ въ Голландіи. 

Маіоръ Мюллеръ докладываетъ о тріангуляціяхъ на оетровѣ 
Суматрѣ, пріостановленныхъ въ послѣднее время. 

Генералъ Братіано сообщаетъ свой докладъ объ измѣритель-
ныхъ работахъ, начатыхъ въ Румыніи. Венгерскіе члены съѣзда 
не безъ неудовольствія замѣтили, что на представленной при 
этомъ картѣ западная граница Румыніи была обозначена „какъ 
Трансильванія", и что базисъ Брассо названъ тамъ какъ basis 
austriaca. Генералъ Братіано, которому это было поставлено на видъ 
въ частномъ разговорѣ, обѣщалъ ввести соотвѣтствующую поправку. 

Посдѣ перерыва въ четверть часа, генералъ Артамоновъ сдѣ-
лалъ сообщеніе о тріангуляпіяхъ, произведенныхъ въ Европейской 
Россіи и въ Туркестанѣ, объ измѣреніяхъ базисовъ при помощи 
проволокъ изъ инвара, о нивеллировкахъ, предпринятыхъ въ 
гигантскихъ размѣрахъ въ Сибири, которыя будутъ доведены до 
Японскаго моря; членамъ съѣзда при этомъ были представлены 
многочисленные интересные фотографическіе снимки, относя-
щіеся къ упомянутымъ работамъ 

Предсѣдатель Бассо благодарить референта за его интересный 
докладъ, изъ котораго видно, что Россія, не смотря на свое, въ. 

') Подлинный докладъ о работахъ въ Россін іюмѣщенъ въ вонцѣ этого отчета. 
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послѣднее время, затруднительное положеніе, принимает* живое 
участіе въ разрѣшеніи геодезическихъ вопросовъ. 

Директоръ Пулковской обсерваторіи, тайный совѣтникъ д-ръ 
О. А. Баклундъ дѣлаетъ докладъ объ интересныхъ измѣреніяхъ, 
предпринятыхъ на ПІпипберхевѣ, а также о большой тріангуля-
ціонной сѣти, которая составитъ цѣнное дополненіе къ сѣти евро-
пейскаго континента. 

Съѣздъ съ особенным* интересомъ выслушалъ, что базисъ 
этихъ тріангуляцій измѣрялся исключительно посредствомъ про-
волокъ изъ инвара, вслѣдствіе чего достигнуты были весьма 
точные результаты. Докладчикъ представляетъ при этомъ печат
ный трудъ объ указанныхъ измѣреніяхъ, состоящій изъ пяти 
томовъ. 

Со стороны Португаліи предсѣдатель представилъ письмен
ный отчетъ генерала д'Авиля. 

Представители Греціи и Сербіи на конференции не при
сутствовали. 

Затѣмъ г. Дріанкуръ (изъ Парижа) дѣлаетъ пространный до
кладъ о приборѣ его собственнаго изобрѣтенія для опредѣленія 
времени и географическаго положенія; этотъ приборъ примѣнялся 
при многочисленныхъ измѣреніяхъ чиновниками французскаго 
географическаго бюро и Парижскаго бюро долготъ; о резуль-
татахъ этихъ измѣреній докладчикъ сообщаетъ интересныя 
данныя. 

Г. Дріанкуръ продолжаетъ свой докладъ въ слѣдующемъ за-
сѣданіи, назначенномъ на завтра въ Э 1/^ часовъ утра, Въ поря-
докъ этого засѣданія входитъ, кромѣ того, докладъ Гильома (изъ 
Парижа) о его многочисленныхъ изсдѣдованіяхъ надъ проволо
ками изъ инвара и сообщеніе профессора Розена о геодезическихъ 
измѣреніяхъ въ Швеціи. Въ пятницу предстоитъ заключительное 
•засѣданіе съѣзда. 

Сегодня въ 3 часа представители Италіи, Аргентины и 
Испаніи подъ руководствомъ инспектора центральнаго бюро 
измѣреній Андора Антадьфи и докладчика отдѣла, доктора 
Антона Фашинга, посѣтили венгерскую государственную типогра-
фію для изученія примѣняемаго тамъ способа репродукцій 
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кадастровыхъ плановъ съ аллюминіевыхъ клише безъ помощи 
фотографіи. Въ .государственной типографіи давалъ необходимыя 
разъясненія директоръ венгерскаго тіангуляціоннаго бюро Викторъ 
Добровичъ. 

Заключительное засѣданіе международна™ геодезическаго еъѣзда 
открылось въ пятницу, 28 сентября, въ 9 J/ 2 часовъ утра подъ 
предсѣдатедьствомъ генерала Бассо. 

Послѣ утвержденія протокола вчерашняго засѣданія, прочитан-
наго постояннымъ секретаремъ Ванъ-Бакхуйзеномъ, сэръ Джорджъ 
Дарвинъ (изъ Кэмбриджа) и Лаллеманъ (изъ Парижа) представ-
ляютъ свои доклады по тѣмъ вопросамъ, которые поставлены 
были геодезической конференціи международнымъ союзомъ ака-
демій наукъ по поводу происшедшихъ въ послѣднее время земле-
трясеній. Докладъ сэра Джорджа Дарвина обрйщаетъ на себя 
особенное вниманіе тѣмъ, что онъ является признаніемъ круп-
наго успѣха выдающаяся венгерскаго ученаго, именно барона 
Этвёша. Съѣздъ единогласно принимаетъ предложеніе Дарвина 
поставить союзъ академій въ извѣстность о томъ, что въ на
стоящее время крутильныя вѣсы, изобретенные барономъ Ролан-
домъ Этвёшомъ, являются повидимому единственнымъ пригод-
нымъ средствомъ для дальнейшая изученія этого вопроса; слѣ-
дуетъ просить венгерское правительство, чтобы оно соответствую
щей поддержкой дало, возможность барону Этвёшу интенсивно 
продолжать свои изслѣдованія. 

Затѣмъ разсматривался вопросъ о выборѣ мѣста, гдѣ соберется 
слѣдующій. съѣздъ. Сэръ Джорджъ Дарвинъ приглашаем, членовъ 
съѣзда на 1909 годъ съѣхаться въ Кэмбриджъ. 

Вопросъ передается для окончательная рѣшеніяпостоянномубюро. 
Директоръ Гельмертъ (изъ Потсдама) излагаетъ программу 

деятельности Потсдамскаго центральная бюро на следующіе три 
года. Программа эта принимается единогласно такъ же, какъ и 
все преддоженія, сделанныя въ. предъидущихъ заседаніяхъ, ко-
торыя подлежали решенію въ этотъ день. 

Всѣ государства соглашаются съ докладомъ финансовой ко
миссии о бюджетѣ конференции на слѣдующіе три года, представ-
ленномъ директором* Фёрстеромъ (изъ Берлина). 
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Равньшъ образомъ единогласно принимается докладъ комиссіи, 
которой поручено наблюденіе за постоянной службой по измѣ-
ренію широта; докладъ этотъ представленъ г. Готье (изъ Женевы). 

Затѣмъ послѣдовалъ выборъ членовъ бюро посредствомъ запи-
сокъ. Единогласно выбраны вновь: предсѣдателемъ генералъ Бассо, 
вице-предсѣдателемъ генералъ Захарія и постояннымъ секрета-
ремъ—директоръ Лейденской обсерваторіи, профессоръ Ванъ-
Бакхуйзенъ. Избранные выразили сердечную благодарность за 
вновь оказанное имъ довѣріе. 

Затѣмъ, по предложенію предсѣдателя конференція встава-
ніемъ благодарила венгерское правительство, министра-президента, 
д-ра Александра Векерле и министра народнаго просвѣщенія и 
духовныхъ дѣлъ, графа Альберта Аппоньи за почетный пріемъ, а 
также венгерскую академію наукъ и ея президента д-ра Альберта 
Берпевичи за предоставленіе съѣзду помѣщенія. Особенно сердечно 
упомянулъ предсѣдатель Бассо о любезности, съ которою вен-
герскій делегатъ профессоръ политехникума Людвигъ Бодола и 
состоящіе при немъ докладчики отдѣловъ, д-ръ Антонъ Фашингъ, 
адъюнктъ Еарлъ Олтай и ассистентъ Беля Гуотъ оказывали со-
дѣйствіе членамъ съѣзда въ ихъ работахъ и заботились о ихъ 
развлеченіяхъ. 

Предсѣдатель отмѣчаетъ затѣмъ съ особеннымъ удовольствіемъ, 
что настоящій съѣздъ оказался самымъ богатымъ по содержанію 
со времени учрежденія института международнаго геодезическаго 
союза и что онъ обсуждалъ вопросы первостепенной важности; 
это служить въ то же время утѣшительнымъ доказательствомъ 
того, до какой степени возросъ интересъ дивилизованныхъ госу-
дарствъ къ геодезической наукѣ и ихъ готовность къ пожертво-
ваніямъ на ея пользу. 

На этомъ предсѣдатель объявляетъ X V международный реоде-
зическій съѣздъ закрытымъ. 

Вчера, въ полдень, постоянный делегатъ Венгріи при конфе-
ренціи, профессоръ Людвигъ Бодола и его супруга давали въ 
національномъ казино завтракъ въ честь членовъ бюро, ихъ дамъ 
и многвхъ членовъ съѣзда. На завтракѣ присутствовали также 
минястръ народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, графъ Аль-
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бертъ Аппоньи, статсъ-секретарь Виктор* Мольнаръ, профессоръ 
баронъ Роландъ Этвёшъ и надворный совѣтникъ Юліусъ Кёнигъ-

Вчера вечеромъ иностранные члены съѣзда устроили въ „ Hôtel 
Hungaria" товарищескій обѣдъ въ честь венгерскихъ членовъ. 
Дружеское собраніе прошло съ большимъ оживленіемъ. 

Вечеромъ по иниціативѣ президента ученаго общества Ураніа. 
статсъ-секретаря Виктора Мольнара, въ театрѣ Уранія устроенъ 
спектакль въ честь членовъ съѣзда. 

Завтра въ 7 ч. 25 м. утра многіе изъ членовъ съѣзда от
правляются съ восточнаго вокзала въ окрестности Арада, гдѣ подъ 
руководствомъ профессора барона Роланда Этвёша ознакомятся 
съ измѣреніями силы тяжести, при помощи крутильныхъ вѣсовъ. 
Прочіе члены съѣзда предпринимают поѣздки въ другія мѣста 
Венгріи. 

Докладъ генерала Артамонова о геодезишшъ работахъ і связанный оъ іи і і 
а в д н о т е с г о , иеполнеиыхъ бъ 1903, Ш и 1905 г. г. 

Тригономѳтричѳекія работы. 

1) Изиѣренія базисовъ. 

Базисный приборъ Едерина съ проволоками, изготовленными 
изъ инвара, нашелъ примѣненіе въ Россіи впервые въ 1903 году, 
въ Туркестанѣ, гдѣ при помощи его измѣренъ былъ Термезскій 
<5азиеъ въ Бухарскихъ владѣніяхъ, вблизи укрѣпленія Термезъ, 
а въ слѣдующемъ 1904 году Самаркандскій базисъ въ Самар
кандской области, между станціями Закаспійской желѣзной дороги 
Ростовнево и Куропаткино. 

Оба базиса измѣрялись четырьмя 24-хъ метровыми проволо
ками, приготовленными изъ инвара въ СТОКГОЛЬМЕ фабрикою 
Àhlberg & Ohlsson два раза (туда и обратно). 

Нормальною мѣрою для сравненія проволокъ до измѣренія 
базисовъ и послѣ измѣренія служилъ 3-хъ метровый жезлъ изъ 
инвара, изготовленный Женевскимъ Обществом*, а самыя сравне-
нія дѣлались помощью особаго компаратора, устроеннаго по 
проекту генерала Гедеонова въ Таіпкентѣ въ зданіи Туркестан-
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скаго военно-топографическаго отдѣла; устройство его въ общихъ 
чертахъ состоитъ въ слѣдующемъ. 

Въ корридорѣ зданія, имѣющемъ около 85'" длины, вдѣланы 
въ стѣну 9 прочныхъ кронштейновъ черезъ каждые 3 метра, къ 
которымъ привинчиваются 9 микроскоповъ съ микрометрами. 

Микроскопы устанавливаются такъ, чтобы ихъ оптическія оси 
лежали въ одной вертикальной плоскости, въ которой лежитъ и 
тщательно обдѣланный желѣзный рельсъ около 30"! длины, не
подвижно укрѣпленный на полу. По этому рельсу катятся два 
мѣдныхъ колеса телѣжки, плотно обхватывающія своими закраи
нами рельсъ, а третье колесо, поддерживающее телѣжку въ равно-
вѣсіи, катится по поду. На телѣжкѣ установленъ 3-хъ метровый 
жезлъ, приводимый въ горизонтальное положеніе помощью уровня 
и особыхъ подъемныхъ приспособленій. Перемѣщенія коннрвъ 
жезла въ горизонтальной плоскости производятся тоже помощью 
винтовъ. По первому микроскопу производится установка жезла на 
телѣжкѣ, a послѣдующіе микроскопы устанавливаются по жезлу. 

Передъ отправленіемъ въ Туркестан* 3-хъ метровый жезлъ 
весьма тщательно былъ изслѣдованъ въ Главной Палатѣ Мѣръ 
и Вѣсовъ въ С.-Петербургѣ и длина его выразилась уравненіемъ: 

Ж = Ът— 325^7 + 5^ 06 £ —0? 0196 г2  

гдѣ t температура по Цельсію. 
Помощью этого компаратора и жезла былъ опредѣленъ сред-

H i t коеффиціентъ расширенія проволокъ, который оказался рав-
нымъ—0.000 000 4, т. е, весьма малымъ и отрицательным'*. 

Подробности объ измѣреніяхъ Термезскаго и Самаркандскаго 
базисовъ отпечатаны въ статьѣ генерала Гедеонова въ L X I I части 
Записокъ военно-топографическаго управленія. 

Генераломъ Гедеоновымъ были произведены на компараторѣ 
многочисленныя и точныя изслѣдованія этих* проволокъ, при чем* 
оказалось, что всѣ онѣ обнаружили поразительную измѣнчивость 
своих* длин*, часто скачками и притом* безъ всякой видимой 
причины. Измѣненія длин* в* 100—200 микронов*—явленіе 
обыкновенное, но иногда онѣ достигали 2тт, а съ теченіемъ 
времени даже и 4""", причемъ ходъ этихъ измѣненій оказался 
до того неправильным*, что установить какую бы то ни было 
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функциональную зависимость ихъ съ временемъ не представилось 
возможнымъ. 

При своих* набдюденіяхъ надъ измѣненіями длинъ проволокъ 
генераломъ Гедеоновымъ подмѣчено, что послѣ рѣзкаго сокра-
щенія длинъ ихъ наступаетъ довольно продолжительный леріодъ 
покоя и молекулярнаго равновѣсія, во время котораго даже свер
тывайте и развертываніе не оказываетъ никакого вліянія на длину, 
и наоборот*: послѣ продолжительной неизмѣнности длинъ слѣ-
дуетъ ожидать кратковременнаго, внезапнаго сокращенія отъ самой 
незначительной причины. Въ заключеніе своішъ изслѣдованій 
генералъ Гедеоновъ говорить, что употреблявшіяся имъ прово
локи—всѣ новѣйшаго изготовленія и такъ какъ нельзя допустить, 
чтобы укорачиваніе въ той же степени продолжалось неопредѣ-
ленно долгое время, то. является надежда, что со временемъ, 
когда проволоки нѣсколько „состарятся" въ работѣ, структура 
металла ихъ достигнет* устойчиваго равновѣсія и онѣ сдѣлаются 
пригодными для еамыхъ точныхъ измѣреній. 

Въ Крыму, на Перекопском* перешейкѣ, вблизи города Ар-
мянска измѣренъ былъ Перекопскій повѣрительный базис* дли
ною въ 6392";™851 съ вѣроятной ошибкой ± 7кт2 и относи
тельной — - — . 

— ьао.оои 
Базис* измѣрялся съ 8-го августа по 7-е сентября 1904 г., 

два раза при помощи базиснаго прибора Шуберта, подробно 
описаннаго во 2-мъ томѣ Записок* военно-топографическаго депо 
изданіе 1838 года. 

Жезлы Шуберта имѣютъ большое сходство с* жезлами Струве 
и такого же устройства компаратор*. Существенная между ними 
разница лишь въ том*, что жезлы Шуберта не имѣютъ на кон
цах* фюльгебелей, а промежутки между уложенными на базисѣ 
жезлами измѣряются выдвижными металлическими линеечками, 
штрихи на которых* отсчитываются помощью микроскопов*, и, 
кромѣ того, термометры, показывающіе температуру жезловъ, рас
положены вдоль железных* стержней ихъ, а не перпердикулярно, 
какъ у прибора Струве. 

Столь же хорошіе результаты получены при измѣреніяхъ 
этим* же базисным* прибором* трех* базисов* на Кавказѣ 
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(Тамхорскаго и Суккаитскаго въ 1849 году, Екатериноградскаго 
въ 1861 году) и одного—въ Крыму (Ѳеодосійскаго въ 1888 г.). 

Послѣ измѣренія базисовъ, произведены астрономическія наблю-
денія азимутовъ (А) ихъ направленій, считая отъ N къ О, при-
чемъ значенія ихъ получены: 

для Термезскаго базиса А = 29° 18' 370±І ."7 . 
„ Самаркандскаго „ А = 221° 48' 49."9 ± 1."3. 
„ Перекопскаго „ А = 340° 48' 3."5 ± 0."8. 

Кромѣ перечисленныхъ базисныхъ измѣреній, въ Маньчжуріи 
близъ Харбина въ 1904 году былъ измѣренъ Харбинскій базисъ 
около 8 километровъ. Базисъ измѣрялся два раза по шнуру де
ревянными жезлами, которые сличались съ нормальной линейкой 
помощью компаратора Лебедева; послѣдній употреблялся при тріан-
гуляціи въ Болгаріи и описанъ въ X X X V I I I томѣ Записокъ 
военно-топографическаго отдѣла, изданіе ,1883 года. Отчета объ 
измѣреніи Харбинскаго базиса пока не имѣется. 

2) Тріангуляціонныя работы. 

На X I Y общемъ собраніи делегатовъ международнаго геоде
зическая союза, состоявшемся въ Копенгагене въ 1903 году, 
было выражено желаніе объ установленіи возможно точной три
гонометрической связи между Русской и Австрійской тріангуля-
ціей вдоль дуги 47 х/ 2 параллели черезъ Румынію. 

Согласно этого постановленія, посношенію съ румынскимъ пра-
вительствомъ, въ 1904 году была произведена первоклассная соедини
тельная тріангуляція въ Бессарабской губерніи отъ бокаБологанъ— 
Пересѣчена до бока Румынской тріангуляціи Радени—Станки. 

Пункты Бологанъ—Пересѣчена являются общими какъ для 
градуснаго измѣренія по меридіану, такъ и для градуснаго измѣ-
ренія по 47у 2 параллели. 

Кромѣ четырехъ пунктовъ (Бологанъ, Пересѣчена, Радени, 
Станки) въ эту соединительную тріангуляцію вошли слѣдующіе 
восемь пунктовъ: Загайканы, Перепелица, Мегура, Цибарики, Бо-
гяны, Чолокъ, Извора и Лопарѣчи. 

Центры знаковъ Теннера, обозначенные на кирпичахъ, были 
найдены . Е Й нунктахъ.: Бологанъ и Нересѣчена. На пунктѣ Пере-
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сѣчена верхяій кирпичъ отъ времени разсыпадся, а на нижнемъ 
крестъ (пересѣченіе діагоналей) изгладился и при производствѣ 
тріангуляціи за центръ сигнала былъ принять центръ самаго 
кирпича, причемъ при оцѣнкѣ такого принятія пункта Переу
чены погрѣшность не можетъ превысить 6**4. 

На 4-мъ сигналѣ Стынка центръ найденъ, а на сигналѣ Радени 
центра не оказалось, при чемъ на этомъ сигналѣ наблюдателемъ, 
подполковникомъ Погановскимъ, найденъ былъ вкопанный въ землю 
столбъ вышиною въ 10™7, на которомъ былъ поставленъ универсаль
ный инструментъ для наблюденій. Наблюденія производились боль-
шимъ универсальнымъ интрументомъ Гильдебранда 12-ю пріемами. 

Погрѣшности треугольниковъ малы: наибольшая погрѣшность 
получена для треугольника Чолокъ—Мегура—Стынка -4- 2."299 и 
наименьшая для треугольника Мегура—Стынка—Богяны—0."071. 

Средняя ошибка угла по формулѣ Феррари = ± 0.474. 
Уравнительный вычисленія не могли быть произведены, такъ 
какъ длина Румынскаго бока Радени—Стынка не была получена 
еще отъ производителя работъ Румынской тріангуляціи. 

Въ отчетный неріодъ, для нуждъ предстоящихъ съемокъ, 
тріангуляціонныя работы производились въ Финляндіи, въ Запад-
номъ пограничномъ пространствѣ Имперіи, въ Крыму, на Еавказѣ, 
въ Туркестанѣ и въ Маньчжуріи. 

А ) Первоклассныя тріангуляціи. 
1) Основываясь на пунктахъ старыхъ первоклассныхъ тріан-

гуляцій и, главнымъ образомъ, генерала Теннера, произведенньтя 
въ отчетныя годы первоклассныя тріангуляціи въ С.-Петербургской, 
Лифляндской и Еурляндской губерніяхъ являются ихъ дальнѣй-
нгамъ развитіемъ, при чемъ вновь опредѣлено здѣсь 42 пункта. 

2) Въ Волынской губерніи первоклассная тріангуляція про
изводилась для завершенія ряда между пунктами Теннера (Мат-
вѣевка—Бѣлозерка) и пунктами тріангуляціи Западнаго погра-
ничнаго пространства (Еорытище — Игнатполь); здѣсь вновь 
опредѣлено 6 промежуточныхъ пунктовъ. 

3) Въ Ерыму первоклассная тріангуляція продолжена была 
до берега Большого Сиваша; вновь определено 6 пунктовъ. 
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4) На Кавказѣ первоклассная- тріангуляція производилась въ 
Черноморской губерніи по главному Кавказскому хребту и его Черно
морскому склону отъ вершинъ Фиштъ и Огиненъ на югѣ до вершины 
Шапсухо на сѣверѣ, при чемъ было вновь опредѣлено 10 пунктов*. 

Б) Второклассная и третьеклассная тріангуляція и нивеллиръ-
теодолитныя работы. 

1) Въ Финляндіи въ губерніяхъ Або-Бьернеборгской и Та-
вастгусской. 

Основаніемъ для тріангулядіонныхъ работъ служили бока 
произведенныхъ въ 1898 и 1899 г.г. тріангулядій: Ронка—Вит-
тисъ, Ронка—Лепякоски, Исомяки—Лаакерпяккалліо, Исомяки—• 
Бьернеборгъ. Вновь опредѣлено здѣсь 176 пунктов*. 

2) Въ Лифляндской, Витебской, Виленской, Минской и Волын
ской губерніяхъ вновь определено тріангуляціонныхъ пунктовъ 
1499 и нивеллиръ-теодолитныхъ—890. 

Помощью нивел-лиръ-теодолитныхъ рядовъ вновь опредѣленные 
тріангуляціонные пункты связаны съ 22 марками нашей точной 
нивеллировки, заложенными на желѣзнодорожныхъ станціяхъ. 

3) Въ Крыму въ Перекопскомъ, Ѳеодосійскомъ и Симферо-
польскомъ уѣздахъ определено вновь 66 пунктовъ. 

4) На Кавказѣ въ Черноморской губерніи вновь опредѣлено 
23 пункта, въ Кубанской области—137, въ Карсской и Эринан-
ской губерніяхъ—95 и въ низовьяхъ Терека—82. Послѣдніе 
вновь опредѣленные пункты были связаны съ пунктами Чечен-
скаго ряда тріангуляціи сѣвернаго Кавказа: гора Чахтыръ-Кортъ, 
г. Эрингъ-Кортъ и г. Карахъ. 

5) Въ Туркестанѣ тріангуляціонныя работы состояли въ раз-
витіи существующей сѣти треугольниковъ второго и третьяго 
класса соотвѣтственно съ предположенными съемками. 

Многочисленные новые треугольники проложены отъ города 
Чимкента до города Джулека, отъ г. Ташкента къ востоку въ 
раіонѣ горъ до меридіана г. Ауліе-Ата, въ предѣлахъ Самарканд
ской области, по южному подножію Гиссарскаго хребта и по Дар-
вазу. Всего вновь опредѣлено за отчетный періодъ 186 пунктовъ. 

6) Въ Маньчжуріи произведены тріангуляціонныя работы 
второго и третьяго класса, главным* образомъ, вдоль Китайских* 
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желѣзныхъ дорогъ. Работы ведены были для цѣлей съемки въ 
масштабѣ 1:84000 и отчета о нихъ пока не имѣется. 

Благодаря преимущественно равнинному и на половину лѣси-
стому характеру мѣстности нашего Западнаго пограничнаго про
странства, при производства первоклассной и второклассной трі-
ангуляціи для полученія выгоднѣйшихъ формъ треугольниковъ 
приходится строить сигналы отъ 22т до 45 w , на постройку кото-
рыхъ требуется не мало времени. Таковыхъ сигналовъ за отчет
ный періодъ было выстроено 276. 

Измѣренія направленій . при первоклассныхъ тріангуляціяхъ 
производились при обоихъ ноложеніяхъ трубы 12-ю пріемами, 
при второклассныхъ—6-ю, а при третьеклассныхъ—3-мя. 

Для иѣлей первоклассной тріангуляціи употреблялись универ
сальные инструменты Гильдебранда, Еерна и Бамберга съ микро
скопами, а для второклассныхъ и третьеклассныхъ—преимуще
ственно 10-ти секундные универсальные инструменты съ ноніусами 
Еерна и Гильдебранда. Послѣдніе инструменты Гильдебранда обна
ружили настолько прекрасныя качества, что въ будущихъ нагдихъ 
работахъ можно расчитывать на преимущественное йхъупотребденіе 
при производстве второклассныхъ и третьеклассныхъ тріангуляцій. 

3) Вычислительный работы. 

1) Обработка наблюденій градуснаго измѣренія на Шлгац-
бергенѣ. 

Обработка Шшщбергенскихъ наблюденій производилась въ 
Пулковѣ. Вычисленія базисной сѣти и базисовъ, какъ главнаго 
такъ и вспомогательнаго, измѣреннаго приборомъ Струве для 
эталлонированія проволокъ Едерина, закончены. Вычисленіе наблю-
дательнаго геодезическаго и астрономическаго матеріала, получен-
наго на отдѣльныхъ сигналахъ, также закончено. Всѣ направле
ния сопоставлены и сдѣлано уравниваніе сѣти. 

Наблюденія качанія маятниковъ обработаны вполнѣ, а также 
выведены мѣстныя притяженія. 

Напечатаны слѣдующіе пять выпусковъ изданія подъ общимъ 
здглавіемъ: 
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Missions scientifiques pour la mesure d'un arc de méridien au Spitz-
Jberg entreprises en 1899 —1901. 

1. Wassiliew. Mesure de base avec l'appareil de Jäderin. 
2. Wittram. Eéductios aux centres. 
3. Backlund. Késeau de la base. 
4. Bonsdorff. Détermination des attractions locales sur points astrono

miques Hu réseau principal des triangles. 
5. Hansky, Intensité de la pesanteur. 
Находятся въ печати: 
а) Wassiliew. Masure de base avec l'appareil de Struve. 
б) Kostinsky. Observations à la station de Whales Head en 1900. 
2) Въ отчетный періодъ въ военно-топографическомъ управ-

леяіи продолжались работы по перевычисленію сѣти первокласс-
ныхъ тріангуляцій для приведенія всѣхъ ихъ къ одной общей 
еистемѣ съ цѣлыо составленія общаго систематическая каталога 
всѣхъ пунктовъ Европейской Россіи й, кромѣ того, въ 1905 году 
начатъ составленіемъ систематически каталогъ пунктовъ Азіат-
ской Россіи. 

Предпринятые труды по составленію катадоговъ являются вполнѣ 
своевременными, такъ какъ систематическіе каталоги, составлен
ные въ 1863—1865 г.г., значительно устарѣли и, кромѣ того, но-
выя работы по опредѣленію пунктовъ дали болѣе точные матеріалы. 

3) Тріангудяціонныя работы морского вѣдомства вдоль бере-
говъ Чернаго и Азовскаго морей производились въ теченіе послѣд-
нихъ 30 лѣтъ. Отдѣльныя части этой тріангуляціи основывались 
на разныхъ астрономическихъ пунктахъ, базисахъ и азимутахъ, 
вслѣдствіе чего, не смотря на большую точность самихъ тріангу-
ляцій, получилось значительное несогласіе между собою отдѣль-
ныхъ частей тріангуляцій, затрудняющее пользованіе тригоно
метрическими пунктами какъ при гидрографическихъ работахъ, 
такъ и для картографіи. Вслѣдствіе этого картографическая часть 
главная гидрографическаго управленія приступила къ перевычисле-
нію своихъ тріангуляцій вдоль береговъ Чернаго и Азовскаго 
морей отъ одного общаго начала (Николаевъ—Обсерваторія). Въ 
настоящее время уравниваніе и перевычисленіе тріангуляцій уже 
закончено и получено 819 надежныхъ пунктовъ, которые должны 
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служить основатель для всѣхъ гидрографических* и картогра
фических* работ* на Черном* и Азовском* морях*. Каталог* 
этих* пунктов* уже печатается. 

Набднодѳнія для опрѳдѣлѳнія измѣненія широты. 
Регулярная изслѣдованія этого явленія продолжались на 

Чарджуйской международной астрономической станціи наблюда
телями Н. Медзвѣцкимъ и А. Давыдовым* и результаты наблю-
деній своевременно посылались въ центральное бюро въ Потсдам* 
для обработки. 

Въ началѣ 1904 года въ Пулковской обсерваторіи былъ уста-
новленъ большой зенитъ-телескопъ работы Фрейберга съ діаме-
тромъ свободнаго отверстія объектива въ 5 дюймовъ. Предвари
тельное изслѣдованіе инструмента было сдѣлано в* теченіе весны 
и лѣта 1904 года. Результаты этого изслѣдованія напечатаны 
въ J\» 4 Mitteilungen der Nikolai—Hauptsternwarte zu Pulkowo. Про
грамма наблюденій для опредѣленія измѣненія высоты полюса 
напечатана там* же; она состоит* изъ 9 звѣздныхъ группъ, изъ 
которыхъ первыя 2 содержать 11 и 12, а остальныя 7 или 8 
звѣздныхъ парь. Всего же наблюдается 74 звѣздныя пары. 

Независимо отъ этого постоянно наблюдается Ь Cassiopeiae, 
которая достаточно ярка даже для наблюдений днем*. 

Систематеческія наблюденія начаты въ началѣ сентября 1904 г. 
и результаты перваго годичнаго цикла напечатаны въ Mitteilungen 
der Шкоіаі—Hauptsternwarte zn Pulkowo № 7. 

Параллельно с* наблюденіями зенитъ-телескопа S Cossiopeiae 
наблюдается большим* пассажным* инструментом*, установлен
ным* въ первом* вертикалѣ. 

Астроноэшчѳевія работы. 

В * 1903 —1905 годах* астрономическія работы производи
лись преимущественно въ Азіатской Россіи, гдѣ опредѣлены дол
готы шести пунктовъ по телеграфу и многочисленная сѣть ихъ—• 
хронометрическими рейсами. 

Телеграфная опредѣленія пунктовъ въ Азіатской Россіи выз
ваны тѣми соображеніями, чтобы получить надежння опорныя 
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точки для опредѣленія по нимъ сѣти географических* пунктов*, 
получаемых* хронометрическими рейсами: послѣдніе являются уже 
основными точками для производства съемок* мелкаго масштаба. 

По аналогіи съ тригонометрическими работами, пункты, опре-
дѣленные по телеграфу, будутъ соотвѣтствовать пунктамъ тріан-
гуляціи 1-го класса, a сѣть пунктовъ, опредѣляемыхъ хрономе
трическими рейсами—пунктамъ тріангуляціи 2-го и 3-го клас
сов*, уступая послѣднимъ весьма значительно по точности, глав
ным* образом* по долготѣ. 

Такой план* работ* для Азіатской Россіи выработан*. въ силу 
тѣхъ соображеній, что обширной территоріи и слабой культурѣ 
страны въ настоящее время вполнѣ удовлетворяетъ съемка въ мас-
штабѣ 1:84000, а такому масштабу пункты, опредѣленные хрономет
рическими рейсами помощью точныхъ астрономическихъ инструмен-
товъ и съ большимъ числомъ первоклассныхъ хронометровъ (не ме-
нѣе 8), соотвѣтствуютъ достаточно удовлетворительно; астрономиче-
скія же опредѣленія пунктовъ посредствомъ хронометрическихъ рей
сов* требуют* небольшого числа работников* и меньших* расходов*. 

Наблюденія времени производились исключительно по способу 
соотвѣтственныхъ высот* звѣздъ, въ деталяхъ разработанному 
профессоромъ Н. Я . Цингеромъ. Труд* его „объ опредѣленіи 
времени по соотвѣтствующимъ высотам* различных* звѣздъ" 
опубликован* былъ въ 1874 году въ приложеніи к* X X V тому 
Записок* ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ и въ 1877 году былъ 
переведенъ на нѣмецкій языкъ Генрихомъ Кельхнеромъ 

Для болѣе удобнаго пользованія способомъ соотвѣтственныхъ 
высотъ при опредѣденіяхъ времени, профессорами Кортацци 2) и 
Витрамомъ 8) были составлены вспомогательная таблицы, а пол
ковником* Щеткинымъ *) по таблицамъ Витрама составлены на-

*) Die Zeitbestimmung aus correspondirenden Höhen verschiedener Sterne von 
N. Zinger. Aus dem russischen übersetzt топ Heinr. Kelchner. Leipzig. 1877. 

a ) J . Kortazzi. Hülfstafeln zur Bereschnung oertlicher Ephemeriden für die Zeit
bestimmungen der Zinger'schen Methode. 1891. 

3 ) Dr. Wittram. Tables auxiliaires pour la determination de l'heure par des 
hauteurs correspondantes de différentes étoiles. 1892. 

*) H . Щеткилгъ. Эфемериды звѣздъ дяя опредѣленія времени по способу профес
сора H . Ц м г ѳ р а . 1902. 

3 
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столько пояныя эфемериды звѣздъ, что для зоны 39°—61° сѣвер-
ной широты набдюденія времени производятся по нимъ непосред
ственно безъ всякихъ предварителъныхъ предвычисленій. 

Широты наблюдались преимущественно по способу соотвѣт-
ственныхъ высотъ звѣздъ, разработанному М . Пѣвцовымъ. Впервые 
способъ М . Пѣвцова былъ опубликованъ въ Запискахъ ИМПЕРА-
ТОРСКАГО русскаго географическаго общества въ 1877 году *), а 
въ 1899 году 2) М. Пѣвцокь издалъ свой трудъ въ новой пере
работай и подобралъ звѣздныя пары для зоны 35°—65° сѣверной 
широты. Этотъ способъ былъ испытанъ на постоянныхъ обсерва-
торіяхъ въ Харьковѣ и въ Варшавѣ и далъ настолько точные 
результаты, что можетъ быть лримѣняемъ для тонкихъ наблюденій 
но изсдѣдованіямъ измѣняемости широты мѣста. 

Какъ при опредѣленіи времени, такъ и широты способъ со-
отвѣтственныхъ высотъ звѣздъ, при крайней простотѣ и краткости 
времени наблюденій, даетъ результаты столь высокой точности, 
что нашими геодезистами онъ примѣняется уже около 25-ти лѣтъ 
предпочтительно передъ всѣми прочими способами. 

Примѣнительно къ принятому способу наблюденій, перенос
ные вертикальные круги Репсольда большого и малаго типа, а 
въ последнее время и переносный зенитъ-телескопъ, при нашихъ 
астрономическихъ работахъ получили широкое примѣненіе. 

Съ 1893 года сталъ примѣняться маленькій вертикальный 
кругъ Репсольда съ діаметромъ лимба 1 b.f, съ отверстіемъ объек
тива 3.38 и съ цѣною дѣленія уровня у вертикальнаго лимба 17б, 
Этотъ инструмента на практикѣ давадъ такіе точные результаты, 
которые мало уступали результатамъ наблюденій нормальнаго 
типа, изготовдяемаго Репсольдомъ, но при этомъ имѣетъ настолько 
малый объемъ и вѣсъ s), что благодаря ему въ горныхъ и лѣси-
стыхъ мѣстахъ Сибири и Туркестана наблюдатель получилъ зна
чительную подвижность. 

') М . Пѣвцовъ. Объ опредѣлеиія географжчеевжхъ швротъ по соо*вѣтотвѳинымъ 
выеотамъ двухъ звѣздъ. Заішскн ЙМВВРАТОРОКАГО географическаго общества. 1887. 

3 ) M. Пѣвцовъ. Объ опредѣленіи широты по соотвѣтствѳнншгь высотакъ двухъ 
звѣздъ. С.-Петербургъ. 1899. 

5 ) Размѣръ ящика съ инетрументонъ 26 X 30 X 35 сантиметровъ; вѣсъ инстру
мента безъ ящика около 8, а съ ящивомъ около 18 килогранмовъ. 



Перечень долгота, опрѳдѣлѳнныхъ по телеграфу. 

Разность 
долготъ. 

Вѣроят- Время Исключим 
С т а н ц і и. 

Разность 
долготъ. 

наа по
грешность. 

Наблюдатели. инструменты. наблюде
т е . 

дичнаго урав-
ненія. 

П у б л и к о в а н о . 

1 Пулково (цѳнтръ обсерв.)— Э. Ѳ. Витрамъ Пассажн. ин 1904 Пѳремѣна Extrait de Vol. XYI1I 
Потсданъ (вост. жѳр. д.), + 69 n2î504 +0Î004 Ф. Ф. Ренцъ. струмент Бам- Августъ и иѣстъ наблю des Publ. de 1' Obs.-Ccnt-Потсданъ (вост. жѳр. д.), +0Î004 

берга съ само-
пишущ. иикр. 

Сентябрь. дателям H 
инструмент. 

ral Nicolas St-Petersbourg 
1902 (обоими наблюдателе 

2 Пишпокъ (креотъ церкви)— С. С. Еоалов- Вертик. кругъ 1903 Тоже. Будетъ напечатано въ 
Ташкентъ (мер. кругъ) . -f-21mU?817 +0:012 скіи П. Е . Репсольда. вапискахъ Воен.-Топограф. Ташкентъ (мер. кругъ) . 

Залѣсскій. Управлѳнія томъ LXII. 
8 Дшаркентъ(крестъ церкви)— И. П. Ооиповъ. Тоже. 1904 Тоже. Будетъ напечатано въ 

Ташкентъ (мер. кругъ) . . +42и47;993 +0Ю15 II. К. Залѣс- запискахъ Воен.-Топограф. Ташкентъ (мер. кругъ) . . 
скій. Управленія томъ LXHI. 

4 Пулково (центръ обсерват.)— А.М.Бухтѣевъ Вертик. кругъ 1904 Повѣнецъ, гдѣ Записки но Гидрографіи 
Аленсандровскъ на Мур- Г. С. Макси- Репсольда и Сентябрь все врекя бьілъ выпускъ XXY1I 1905. 
ианѣ (крестъ церкви) . . —12м34: 69 + о : os мовъ. универс. инст. и Октябрь. Макснховъ, 

выпускъ XXY1I 1905. 
ианѣ (крестъ церкви) . . 

Гяльдѳбранда. служить Eofe-Гяльдѳбранда. 
renz-Station. 

б Пулково (центръ обсерват.)— 
- 1 7 т б 9 : 00 

Тѣже. Тѣже. Тогда же. Опредѣл. лич- Тамъ же. 
Повѣнецъ (колок, собора). - 1 7 т б 9 : 00 +0Î 04 наго уравнѳнія Повѣнецъ (колок, собора). +0Î 04 

въ Пулковѣ. 
6 Тоискъ (камен. столбъ вблизи 

каланчи)—Барнаулъ (вам. 
столбъ рядонъ съ телѳгр. 

H. Д. Пав- Два вертикал. Опрѳдѣл. лич-+ іт&Т. 79 ±0Î 07 H. Д. Пав- Два вертикал. 1904 Опрѳдѣл. лич- Будетъ напечатано въ 
7 Бійскъ (камен.столбъ)—Бар

наулъ (канен. столбъ) . . 

Кузнецкъ (канен. столбъ на 
площади)—Барнаулъ . . 

±0Î 07 
\ ловъ. Т. А. круга Репсоль Іюнь нагоуравненія Занискахъ Воен.-Топограф. 

1 

8 

Бійскъ (камен.столбъ)—Бар
наулъ (канен. столбъ) . . 

Кузнецкъ (канен. столбъ на 
площади)—Барнаулъ . . 

+ 5m43î 07 

+ 13ю33! 10 

+0Î 07 

±<У. 08 

Харманскій. да нал аго типа. и Іюль. въ Барнаулѣ. Управленія въ LXIII томѣ. 

9 Укр. Иркештамъ (столбъ)— M. П.Осиповъ Вертик. кругъ 1905 Перемѣна 
Ташкентъ (мер. кругъ) . + I8ra30f821 +0f012 И. К. Залѣс- Ренсодьда. кѣетъ наблюд Ташкентъ (мер. кругъ) . 

скій. и инструмент. 
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Наблюдѳнія силы тяжести. 

Въ отчетный періодъ времени онредѣленія силы тяжести 
производились преимущественно въ Туркестанѣ, гдѣ полковникомъ 
Залѣсскимъ помощью прибора Жтернека произведены опредѣленія: 
въ 1903 году на 8-ми пунктахъ, въ 1904 году на 7-ми и въ 
1905 году на 22-хъ. Опредѣленія полковникомъ Залѣескимъ силы 
тяжести въ 1905 году интересны въ томъ отноіпеніи, что произ
ведены въ Памирахъ на больших* высотахъ, достигающихъ 
4240 метровъ. Въ Крыму полковникомъ Репьевымъ въ 1904 г. 
произведены наблюденія силы тяжести въ 4-хъ пунктахъ. 

Результаты этихъ опредѣленій своевременно пересылались 
профессору Гельмерту для общей ихъ сводки, причем* опредѣ-
ленія 1903 года полковника Залѣсскаго въ Туркестанѣ уже 
вошли въ Comptes Rendus 1905 г., стр. 191. 

Точныя нивѳддировки. 

Нивеллирныя работы въ Европейской Россіи направлены 
къ дробленію тѣхъ крупныхъ полигоновъ, которые были уравнены 
С. Д. Рыльке, а также къ повторному нивеллированію тѣхъ линій, 
которые были пронивелдированы помощью нивеллиръ-теодолитовъ 
и нивелировъ менѣе совершенной конструкция. 

Въ Европейской Россіи и на Кавказѣ двойною нивелдиров-
кою пронивеллировано 1940.7 километров* и односторонней 
2486.5 километров*. 

Въ Закаспійской области двойной нивеллировкой пронивелли
ровано 326.5 и односторонней 312.6 километров*. 

По Великому Сибирскому пути съ 1900 по 1905 г.г. прони-
веллированъ въ одну сторону путь отъ Байкальскаго озера до 
ст. Петропавловскъ на протяженіи 3365 километровъ, причемъ 
соединеніе этой нивеллирной линіи съ Европейской сѣтью ни-
веллировокъ ожидается въ текущем* году. Общее число заложен
ных* нивелдирныхъ марок* 601 и, кромѣ того, ннвеллировка по 
Великому Сибирскому пути связывается ОТДЕЛЬНЫМИ вѣтвями съ 
марками нивеллировки, произведенной ИМПЕРАТОРСКИМ* русским* 
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географическимъ обществом» въ 1876 году по старому Сибир
скому тракту. 

Мареографы. 
Въ выпускѣ V Сборника гидро-метеорологическихъ наблю-

деній, издаваемаго метеорологической частью главнаго гидрогра
фическая управленія (изданія 1906 года), опубликованы наблю-
денія морского вѣдомства по многимъ футштокамъ; по мареогра-
фамъ Кронштадтѣ съ Іюля 1902 г. до конца года, въ 
Либавѣ за весь 1902 годъ и въ Ревелѣ за 1901 и 1902 г.г. 
Данныя наблюденій за 1903 годъ обработаны, но не напечатаны, 
а за новѣйшіе годы имѣются матеріалы. 



Г Е Ѳ Д Е З И Ч Е С К І Я Р А Б О Т У 
въ Соѳдинѳнныхъ Штатахъ 

ЗА 1 9 0 3 - 1 9 0 6 г. г. 

Доклад XV общіу зайданію шдуяадоднаго шдезишаго съѣвда 
О. X. Титмана, 

начальника бѳреговыхъ и геодеаичесвихъ съеиовъ, члена постоянной комииссі* 
и делегата отъ Соединенных!» Штатовгь, 

и 

джона Ф. Хэйфорда, 
инспектора геоде8Ическихъ работь и начальника вычисличельнаго отд-бленія береговьиъ 

и геодезическихъ съемокъ, делегата отъ Соединенныхъ Штатовъ. 

Инспектора геодезическихъ работъ и начальник* вычислитель-
наго отдѣленія береговых* и геодезическихъ съемокъ, делегатъ 
отъ Соединенныхъ Штатовъ Ф. Хейфордъ представил* X Y общему 
засѣданію международная геодезическаго союза печатный до
кладъ, являющійея какъ общимъ отчетомъ объ аетрономо-геоде-
зическихъ работахъ, произведенных* в* трехъ-лѣтній період* 
1903—1906 г.г. так*, главным* образом*, замѣчательномъ на
учным* изслѣдованіемъ о фигурѣ и ведичинѣ земли, выполненным* 
под* руководством* начальника береговых* и геодезическихъ 
съемокъ О. Титтмана. 

Доклад* этотъ, дающій крупные научные выводы, возбудил* 
на съѣздѣ большой интерес* къ затронутымъ в* нем* вопро-
самъ, которые не могут* не интересовать и русских* геодези
стов*, а потому считаю полезным* привести здѣсь полный пере
вод* доклада Хейфорда, отредактированный мною и просмотрѣн-
ный В. В . Витковскимъ. 

Генералъ отъ Инфантеріи Артамонова. 
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I. 

Геодѳзическія работы въ Соединенных! Штатахъ 
за 1903—1906 г.г. 

Въ періодъ, обнимаемый этимъ докладомъ, отъ 1903 до 
1906 года, главныя лолевыя работы береговыхъ и геодезическихъ 
съемокъ, особенно интересныя для международная геодезическая 
союза, заключались въ первоклассной тріангуляціи и измѣреніяхъ 
базисовъ по девяносто восьмому меридіану, въ продолженіи 
первоклассной тріангуляціи въ сѣверномъ направленіи отъ Еали-
форніи до Штата Вашингтона и въ точной нивеллировкѣ въ 
различныхъ мѣстахъ. Для большей ясности, перечень полевыхъ 
работъ, представляющихъ интересъ для союза, ограниченъ, глав-
нымъ образомъ, тремя упомянутыми родами съемокъ и только 
несколькими предположеніями по поводу ихъ. 

Сообразно съ этимъ и приведенный здѣсь вычислительныя 
работы береговыхъ и геодезическихъ съемокъ, которыя лредстав-
ляютъ интересъ для союза, ограничены задачами двухъ опре-
дѣленныхъ видовъ: вычисленію всѣхъ тріангулядій, произведен-
ныхъ въ разныхъ мѣстахъ, по одному базису и приведенію всѣхъ 
работъ къ однѣмъ исходнымъ даннымъ (United States Standard 
Datum)*), принятымъ въ 1901 г. Желаніе, чтобы приведеніе это 
было произведено сообразно съ потребностями инженеровъ, было 
причиной того, что работа эта подвигалась гораздо медленнѣе, 
чѣмъ это было бы возможно въ томъ случаѣ, еслибъ принимались 
во вниманіе только потребности ученыхъ, занятыхъ изслѣдова-
ніемъ фигуры земли2). Самой важной вычислительной работой, 
произведенной въ періодъ 1903 —1906 г.г.; съ точки зрѣнія 
союза, является изслѣдованіе фигуры земли на основаніи работъ, 
произведенныхъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Краткій отчетъ объ 

') См. отчета о 14-мъ общемъ собраніи международная геодезическаго союза 
(Eeport of the Fourteenth General Conference of the International Geodesic Asso-. 
ciation, томъ I , стр. 190—192). 

s ) Прибавлоніе 9-е къ отчету отдѣденія береговыхъ и геодезическихъ съемокъ 
за 1904 г. «Triangulation in California»; сочиненіе Д . L . Baldwin даетъ всю тріан-
гуляцію, прокзводениую въ Калифорніи жшніе широты з&дява Монтзрей, въ формѣ 
нанболѣѳ удобвоі для инженеровъ. 
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этомъ изслѣдованіи и составляет* главную часть настоящаго 
доклада. 

Необходимо сдѣлать еще НЕСКОЛЬКО замѣчаній, не вошедшихъ 
въ общія указанія предшествующихъ двухъ параграфовъ. 

Какъ было уже упомянуто : ) , тріангуляігія въ области Боль-
шихъ Озеръ и въ нѣкоторыхъ сосѣднихъ мѣстахъ, произведенная 
такъ называемою „Озерною съемкою", была приведена къ нор
мальной мѣрѣ, принятой Соединенными Штатами. Она, слѣдова-
тельно, составляете часть обширной сплошной тріангуляціи Соеди-
ненныхъ Штатовъ, пригодной для опредѣленія фигуры земли. 
Съ 1902 года Озерная съемка2) распространила первоклассную 
тріангулядію къ юго-востоку отъ пролива Макинакъ и скоро 
доведет* ее до старой отдельной тріангуляціи залива Саджинау. 
Новый поясъ тріангуляніи проложенъ по южному берегу озера 
Гуронъ до линіи, соединяющей заливъ Прискиль и островъ 
Грэйтъ-Дюкъ, a затѣмъ продолжается далѣе на юг* вдоль запад-
наго берега озера. Вмѣстѣ съ тріангуляціей залива Саджинау, 
это прибавит* къ имѣющейся уже сплошной тріангуляціи дугу 
длиною в* 2 градуса, почти параллельную меридіану. 

Въ періодъ разсматриваемый этим* докладом*, время отъ 
времени производились астрономическія наблюденія для различ-
ныхъ цѣлей, а съ 1904 г. по настоящее время тріангуляніонные 
отряды производили наблюденія азимутовъ въ выбранныхъ пунк
тахъ по 98-му меридіану. Начиная съ августа 1905 года одинъ 
наблюдатель былъ постоянно занятъ астрономическими опредѣле-
ніями, магнитными наблюденіями и другими связанными с* ними 
работами, веденными по выработанному плану. Астрономическія 
наблюденія, какъ уже сдѣланныя, такъ и тѣ, которыя лредстоитъ 
сдѣлать согласно этому плану, имѣютъ двоякую дѣль. Они должны 
доставить достаточное количество астрономическихъ точекъ для 
того, чтобы тріангуляція по 98-му меридіану и новая тріангу-
ляція къ сѣверу отъ Калифорніи до Вашингтона могли быть 

') Report of the Fourteenth General Conference of the International Geodesic 
Association, чош% I , стр. 192. 

*) Оффнціаіьное навваніе котораго «Survey of the Northern and Northwestern 
Lakes* и во главѣ котораго стонтъ въ настоящее время подполковника Джексъ 
Ж. Лёскъ (James L . Lusb) Ивженернаго корпуса Соединенны?. Штатовъ. 
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вполнѣ использованы для задачи опредѣленія фигуры земли. 
Предполагаемыя въ будущемъ астрономическія наблюденія по-
служатъ тоже доподненіемъ къ наблюденіямъ, сдѣланнымъ при 
старыхъ тріангуляціяхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ количество 
имеющихся астрономическихъ наблюденій считается недостаточ-
нымъ, чтобы можно было вполнѣ использовать результаты тріан-
гуляпіи. Въ теченіе періода отъ 25 марта 1905 г. до 30 іюня 
1906 г. этотъ наблюдатель опредѣлилъ широты въ 19 пунктахъ 
и азимуты въ 7. 

Въ періодъ 1903—1906 г. было сдѣлано только два онре-
дѣленія силы тяжести. Одно изъ нихъ было сдѣлано въ Мади-
сонѣ, въ штатѣ Висконсинъ, другое—въ фортѣ Эгбертъ, Игль 
Сити, въ Аляскѣ, на нѣсколько миль ниже того мѣста, гдѣ Юконъ 
пересѣкаетъ границу между Аляской и британскими владѣніями. 
Этотъ пункта особенно интересенъ, какъ весьма сѣверный конти
нентальный пунктъ. 

Результаты наблюденій силы тяжести на трехъ различныхъ 
уровняхъ въ копяхъ Сѣвернаго Тамарака (North Tamarack Mine), 
близъ Калумета, штатъ Мичиганъ*), еще не вычислены и не 
могутъ быть представлены. Чтобы вполнѣ использовать эти на-
блюденія, желательно имѣть болѣе точныя свѣдѣнія, чѣмъ указан-
ныя на существующихъ картахъ, о рельефѣ земной поверхности 
близъ этихъ копей. Для производства вычисленій ожидается 
окончаніе топографическихъ съемокъ. 

Такъ какъ наблюденія трехъ станцій международной службы 
широтъ, находящихся въ предѣлахъ Соединенныхъ Штатовъ, 
переданы для вычисленія центральному бюро международна™ 
съюза въ Потсдамѣ, то относительно этой работы здѣсь не тре
буется никакихъ особыхъ замѣчаній. Обѣ обсерваторіи, находя
щаяся подъ руководствомъ управленія береговыхъ и геодезическихъ 
съемокъ—въ Гэйтерсбургѣ, штатѣ Мэриландъ и въ Юкайа, Кали-
форнія—равно какъ частная абсерваторія въ Цинцинатти, штата 
Охайо, которая пользуется однимъ изъ инструментовъ унравленія 
съемокъ, производили наблюденія въ теченіе всего этого времени. 

') См. Beport of the Fourteenth General Conference of the International Geo
desic Associât ion, тожъ I , стр. 188. 
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Теперь снова возобновляются работы на нѣкоторыхъ тріангу-
ляціонныхъ пунктах* Калифорніи, съ дѣлью опредѣлить относи-
тельныя горизонтальныя смѣщенія, причиненныя Кадифорнійскимъ 
землетрясеніемъ 18 апрѣля 1906 года. 

Въ теченіе леріода, кота$іаго касается этотъ докладъ, значи
тельно подвинулась впередъ тріангуляпія на Филиппинахъ. Воз
можно, что эта тріангуляція и сопровождающія ее астрономиче-
скія наблюденія могутъ современемъ оказаться важными при 
опредѣленіи фигуры земли. 

Теперь же филиппинскія съемки имѣютъ мало значенія въ 
этомъ смыслѣ и не приведены въ настоящем* докладѣ. 

По той же причинѣ не приведены также тріангуляція и 
астрономическія наблюденія, произведенныя въ Аляскѣ, которыя 
тоже значительно подвинулись въ 1903 —1906 г. Въ періодъ 
1903 —1906 г. совсѣмъ не было произведено астрономических* 
наблюденій и очень мало тріангуляцій на Гавайских* островах* 
и на Порто Рико. 

Окулярный микрометр* въ примѣненіи къ переноснымъ 
пассажным* инструментамъ управленія береговых* и геодезиче
скихъ съемокъ былъ подвергнуть тщательному испытаніюJ) въ 
Вашингтонском* бюро. 

Въ теченіе 1906 — 6 годов* эти микрометры были примѣ-
нены при опредѣленіи семи разностей долгот* и дали весьма 
большую точность. Исгштанія бюро и опыт* при полевых* 
работах* вполнѣ доказали, что окулярные микрометры можно 
примѣнять съ успѣхомъ даже къ легкимъ переноснымъ пас
сажным* инструментамъ съ прямою трубою, употребляемымъ 
управленіемъ береговыхъ и геодезическихъ съемокъ. Въ этихъ 
инструментахъ окулярный коненъ трубы менѣе устойчив*, 
чѣмъ въ пассажных* инструментахъ съ ломаными трубами, 
гдѣ окуляр* находится на одном* изъ концов* горизонталь
ной оси. 

') См. дополнение 6-е въ докладу управленія береговыхъ и геодезическихъ съемокъ 
за 1904 г. «А test of a transit micrometer (ииштаніе окулярнаго никронетра)», 
соч. John F . Hayford. 
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Точное нивёллнрованіе. 

Въ теченіе періода отъ 1 января 1903 г. до 1 января 
1906 г., управленіемъ береговыхъ и геодезическихъ съемокъ 
произведено было точное нивеллированіе напротяженіи 3968 кило-
метровъ, при чемъ на всемъ этомъ пространства нивеллированіе 
производилось дважды, одинъ разъ впередъ, другой—въ обратном* 
направление, на нѣкоторыхъ же участкахъ нивеллированіе про
изводилось три, четыре и больше разъ. Въ теченіе того же трех-
лѣтняго періода, компанія желѣзной дороги Балтиморъ и Охайо, 
учрежденіе не связанное съ правительствомъ, произвело точное 
нивеллированіе на протяженіи 859 километровъ, пользуясь при 
этомъ почти такими же инструментами, рейками и способами какіе 
употребляются для точнаго нивеллированія унравленіемъ береговыхъ 
и геодезическихъ съемокъ, которые описаны въ 3-мъ приложеніи 
къ отчету береговыхъ и геодезическихъ съемокъ за 1903 год*. 

Это составляетъ общее нротяженіе нивеллированія въ Соеди-
ненныхъ Штатахъ во время упомянутаго трехлѣтняго періода 
въ 4.827 километровъ. 

Почти все нивеллированіе, произведенное управленіемъ бере
говыхъ и геодезическихъ съемокъ, совершено на западъ отъ рѣки 
Миссисипи. Оно коснулось обширныхъ пространствъ, гдѣ до сих* 
поръ не дѣлалось никакихъ изслѣдованій этого рода. До произ-
веденія точнаго нивеллированія, въ нѣкоторыхъ изъ этихъ мѣст-
ностей существовали большія неточности въ опредѣленіи высотъ, 
отнесенныхъ къ среднему уровню моря, доходившія въ одном* 
случаѣ до 16 метровъ. 

Къ сѣти линій точнаго нивеллированія прибавилась, такимъ. 
образомъ, новая область окружностью почти въ 3.000 километровъ, 
лежащая въ штатахъ: Южная Дакота, Айова, Миссури, Иллинойс*, 
Айова, Миннесота и Южная Дакота, и линіи, нриводящія къ 
новой связи съ среднимъ уровнем* моря въ Гальвестонѣ, штата 
Техас*, на Мексиканскомъ заливѣ, и въ Ситтль, штата Вашинг-
тонъ, на Тихомъ океанѣ. 

Послѣднее уравниваніе сѣти точнаго нивеллированія помѣщено-
въ 3-мъ дополненіи къ отчету уцравленія береговыхъ и геодези-
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ческихъ съемокъ за 1903 годъ Инструменты и рейки, описан
ные въ этомъ дополненіи, остались безъ измѣненія. Но въ способѣ 
наблюденій, описанномъ въ этомъ дололненіи, произведено одно важ
ное измѣяеніе. Теперь нивеллирныя рейки обыкновенно опираются 
на желѣзно-дорожный рельсъ, а не ставятся на стальные башмаки, 
вбитые въ землю2). Нижній конецъ рейки, выпуклый книзу, тща
тельно устанавливается на точкѣ, обозначенной мѣломъ на верхней 
поверхности желѣзнодорожнаго рельса. Реечники имѣютъ при себѣ 
стальные башмаки на случай, если линія нивеллированія не идетъ 
по полотну желѣзной дороги или если проходящіе или стоящіе 
поѣзда не позволяютъ поставить рейку на рельсы. Эта перемѣна 
способствовала какъ точности, такъ и скорости нивеллированія. 

Нѣкоторыя части нивеллировокъ, дроизведенныхъ въ 1903 году 
и позже, уже были опубликованы 3). 

Разногласіе между высотами, приведенными на западъ, черезъ 
весь материкъ, къ Ситтль, штата Вашингтонъ, и высотами, опредѣ-
ленными на основаніи пятилѣтнихъ постоянныхъ наблюденій надъ 
приливами и отливами въ Ситтль, оказалось равнымъ 187,5 милли
метра. Главная связь точнаго нивеллированія съ среднимъ уровнемъ 
моря на прибрежьи Атлантическаго океана находится въ Санди 
Хукъ, близъ Нью-Іорка. Связь съ морскимъ уровнемъ, ближайшая 
къ связи въ Ситтль, находится въ Байлокси (Вііохі), штата Мисси
сипи, на Мексиканскомъ заливѣ. Кратчайшая линія точнаго нивел-
лированія между Санди Хукъ и Ситтль имѣетъ 7.700 километровъ 
длины, а между Байлокси и Ситтлемъ—5.700 километровъ *). 

Связь съ среднимъ уровнемъ моря въ Гальвестонѣ, Техасъ, 
обнаружила разницу всего въ 38 миллиметровъ между высотами 

') «Точное нивеялированіе въ Соединенных* Штатахъ ва 1900—1903 г., съ по
правкой сѣти нивеллированія и вытекающихъ изъ нея высотъ», соч. Джона Хейфорда. 

г ) См. приложеніе 6 къ отчету уяравленія береговыхъ и геодезнчееаихъ съемокъ 
за 1904 г. «Точное нивеллнрованіѳ отъ Bed Desert, Вайомингъ до Owyhee, Айдахо, 
1903» стр. 416—418. 

*) См. прибавление къ докладу управловія бёреговнхъ и геодезическихъ съемокъ 
за 1904 г., «Précise leveling from Red Desert, Wyo. to Owyhee, Jdaho, 1903» 

*) Относительно подробностей, касающихся этого перваго сравненія Атлантиче» 
скаго и Тихаго океановъ посредствомъ точнаго нивеллироваія, см. стр. 193—200 
прим. 4 къ отчету береговыхъ и геодезическихъ съемокъ за 1905 г. «Précise 
leveling from Red Desert, Wyo., to Seattle, Wash., 1903—4». 
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какъ приведенной къ этой точкѣ по уровню сѣти нивеллировокъ, 
такъ и выведенными на основаніи наблюденій приливовъ и отли-
вовъ въ Гальвестонѣ въ теченіе одного года. Эта величина, 
38 миллиметровъ, будетъ НЕСКОЛЬКО измѣнена дальнейшими на-
блюденіями приливовъ и отливовъ, которыя продолжаются. 

Не смотря на то, что нивеллированіе 1903 —1906 г. произ
водилось въ гористой мѣстности и при чрезвычайно трудныхъ 
условіяхъ, средняя скорость нивеллированія по принятому теперь 
способу и съ употребляемымъ теперь инструментомъ оставалась 
равной приблизительно 106 километрам* законченной линіи въ 
мѣсяцъ, считая время отъ первой до послѣдней даты нивеллиро-
ванія на каждой линіи. Каждая часть нивеллируемой линіи 
нивеллировалась по крайней мѣрѣ два раза, независимо туда и 
обратно. 

Въ 1905 году одинъ наблюдатель въ Южной Дакотѣ закон-
чилъ нивеллированіе линіи въ 382 километра въ теченіе 2,5 мѣ-
сяцевъ, т. е. со средней скоростью 155 километровъ законченной 
линіи въ мѣсяцъ. 

Тріангуляція по меридіану 98° западной долготы отъ 
Гринвича. 

Тріангуляція по девяносто восьмому меридіану, произведенная 
въ періодъ отъ 23 іюня 1903 г. до 30 іюня 1906 г., простира
лась отъ 45°39' широты въ Южной Дакотѣ до Канадской гра
ницы, т. е. на 3°21' по широтѣ, или приблизительно на 390 кило
метровъ, считая по оси тріангуляціи. Была также произведена 
рекогносцировка мѣстности въ сѣверо-восточномъ направленіи 
черезъ штатъ Миннесота отъ пунктовъ тріангуляціи по девяносто 
восьмому меридіану до соединенія съ тріангуляціей Озерныхъ 
съемокъ въ Дулусѣ, штата Минессота. Длина этой тріангуляціи, 
считая по оси, равна приблизительно 360 километрамъ. 

Въ теченіе того же періода, отъ 23 Іюня 1903 г. до 30 іюня 
1906 г., были закончены всѣ измѣренія горизонтальныхъ угловъ 
тріангуляціи по 98-му меридіану отъ 43°42' широты въ Южной 
Давотѣ- до 46°23' широты въ Миннесотѣ; по всему поясу тріан-
гуляціи черезъ штатъ Миннесота до соединенія съ тріайгуляціей 
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Озерныхъ съемокъ въ Дулусѣ; въ тріангуляціи 98-го меридіана 
отъ 30°49' широты въ Техасѣ до 27°39' въ Техасѣ, и по вѣтви, 
произведенной въ юго-восточномъ нанравленіи, отъ пунктовъ на 
тріангуляціи 98-го меридіана, близъ 28° широты, до соединенія 
•съ береговой тріангуляціей близъ Еорпусъ Кристи въ Техасѣ. 
Общая длина этихъ тріангуляцій, считая по ихъ осямъ, равняется 
1.160 километрамъ. 

Береговая тріангуляція, произведенная нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, можетъ служить отъ окрестностей Корпусъ Кристи до 
Ріо Гранде, какъ южное продолженіе тріангуляціи по 98-му мери-
діану. Такимъ образомъ, измѣреніе горизонтальныхъ угловъ вдоль 
тріангуляціи по 98-му меридіану вполнѣ закончено на протяженіи 
20°26', отъ 46°23' широты въ Миннесота, близъ водопада Фер-
гусъ, до устья Ріо Гранде на 25°57' широты. 

Каждый полевой отрядъ, за однимъ лишь исключеніемъ, имѣлъ 
по одному наблюдателю за весь періодъ времени, разсматриваемый 
этимъ докладомъ. 

Средняя скорость работы на первоклассныхъ пунктахъ для 
измѣренія горизонтальныхъ угловъ колебалась въ теченіе леріода 
1903—1906 г. отъ 6 до 10 пунктовъ въ мѣсяцъ на одного 
наблюдателя. Таковы средніе выводы за каждый законченный 
«езонъ, считая отъ перваго наблюденія каждаго сезона до послѣд-
няго. Эти цифры представляютъ положительный успѣхъ въ смыслѣ 
скорости сравнительно съ наблюденіями 1902 года 1). Причина 
такого увеличенія скорости лежитъ, повидимому, въ многочислвн-
ныхъ второстепенныхъ улучшеніяхъ способовъ наблюденія и 
въ управленіи полевыми отрядами. Ни одно изъ измѣненій, вве-
денныхъ въ теченіе этого періода, не имѣло, повидимому, господ-
ствующаго значенія. 

Средняя стоимость полевыхъ работъ въ теченіе періода 
1903—1906 года, включая жалованіе чинамъ, издержки на пере
возку и расходы на постройку знаковъ, оказалась менѣе 300 дол-
ларовъ на каждый первоклассный пунктъ. 

•) См. докладъ 14-го общаго собранія международнаго гѳодевическаго союаа, 
томъ I , стр. 189. 
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Въ прибавленіи 4-мъ къ докладу управленія береговыхъ и 
геодезическихъ съемокъ за 1903 годъх) находится нолное изло-
женіе способовъ наблюденія и завѣдыванія отрядами въ 1902 году, 
равно какъ полныя данныя о точности и результатахъ, получен-
ныхъ въ теченіе этого года. 

До сихъ поръ издана только небольшая часть тріангуляціи 
по 98-му меридіану, произведенной съ 1902 года 2). 

Тріангуляція отъ КалиФорніи до Вашингтона. 

Въ апрѣлѣ 1903 года одинъ изъ отрядовъ приступилъ къ 
рекогноспировкамъ для этой тріангуляціи. Тотъ же отрядъ про-
должалъ рекогносцировки н тріангуляцію въ теченіе трехъ лѣт-
нихъ сезоновъ 1903, 1904 и 1905 годовъ и продолжаетъ ихъ 
теперь. Никакая работа не возможна въ этой мѣстности зимой. 
Въ 1903 и 1906 г. въ составь отряда входилъ только одинъ 
офицеръ, а въ 1904 и 1905 г.—два офицера. 

Въ промежутовъ отъ 13 апрѣля 1903 г. до 30 іюня 1906 г. 
была закончена рекогносцировка отъ линіи Мэрисвиль Бъюттъ 
до горы Сноу, черезъ долину Сакраменто въ Калифорніи, на 
39Ѵ4° широты, къ сѣверу пр долинамъ Сакраменто и Вильяметъ 
и черезъ юго-западную часть штата Вашингтонь до соединенія 
съ тріангуляціей Ньюджетъ Соундъ на широтѣ 47у 4°, близъ 
Такомы, штата Вашингтонъ. Въ теченіе этого промежутка времени 
горизонтальные углы измѣрялись на всѣхъ первоклассныхъ пунк-
тахъ, за исключеніемъ четырехъ. При этомъ пришлось бороться 
съ тремя особенно неблагопріятными условіями. Большая часть 
мѣстности покрыта лѣсомъ съ очень высокими деревьями. Въ 
теченіе нѣкоторыхъ мѣсяцевъ густой дымъ затруднялъ наблюденія 
или дѣлалъ ихъ невозможными. Большую часть пути къ пунктамъ 
наблюденій приходилось идти пѣшкомъ и переносить инструменты 
на рукахъ и въ нѣсколькихъ случаяхъ по тропинкамъ, вновь 
проложеннымъ самимъ отрядомъ. 

') «Тріангудяція въ южномъ направленіи по 98-ну меридіану въ 1902 г.> Джона 
Ф. Хэйфорда. 

*) С к . нриложеніо б въ докладу отдѣленія береговыхъ и геодезических* съемокъ 
за 1905 годъ, «Тріаигудяція по 98-ку меридіану, огь Ладагазаса до Сегужна Твхасъ», 
Джона Ф. Хайфорда. 
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Эта тріянгуляція, взятая отдѣльно, прибавить дугу меридіана 
въ 8° длиною къ непрерывной тріангуляціи, уже произведен
ной въ Соединенныхъ Штатахъ. Въ соединеніи съ имѣю-
щеюся уже тріангуляціей вблизи Педжетъ Соундъ, къ которой 
она примыкаетъ близъ Такомы, она прибавляетъ дугу почти 
въ 10° длиною къ имѣвшейся до тѣхъ поръ непрерывной тріан-
гуляціи. Такимъ образомъ, она представляетъ очень важный 
вкладъ къ ИМЕЮЩИМСЯ въ Соединенныхъ Штатахъ даннымъ 
для опредѣленія фигуры земли. 

Измѣреніе базисовъ. 

Въ періодъ отъ февраля 1901 г. до февраля 1906 года въ 
Соединенныхъ Штатахъ совсѣмъ не производилось измѣреній 
первоклассныхъ базисовъ. 

7 матра 1906 г., отрядъ для измѣренія первоклассныхъ 
базисовъ началъ нолевыя работы на базисѣ Пойнтъ Изабель въ 
Техасѣ, близъ устья Ріо Гранде, и 14 іюля 1906 г. закончил* 
измѣренія на базисѣ Ройальтонъ, въ Миннесотѣ. Въ этотъ про-
межутокъ времени отрядъ измѣрилъ базисъ Пойнтъ Изабель 
(и измѣрилъ всѣ горизонтальные углы на шести первоклассныхъ 
пунктахъ близъ этого базиса), измѣрилъ одинъ базисъ въ Орегонѣ, 
одинъ въ Вашингтонѣ, одинъ въ Южной Дакотѣ и два въ Мин-
несотѣ. Общая длина этихъ шести первоклассныхъ базисовъ 
равняется 60 километрамъ. Каждая часть каждаго базиса изнѣ-
рялась не меньше четырехъ разъ. Точность измѣреній оказалась 
выше той, которая принималась за образепъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ до тѣхъ поръ. Въ отрядахъ, измѣрявшихъ каждый 
базисъ, было только но два офицера. 

Слѣдуетъ отмѣтить но поводу скорости, съ которой произ
ведены были эти измѣренія, что для нихъ употреблялись исклю
чительно 50-метровыя ленты, а, не базисные жезлы. 

Половина всѣхъ измѣреній сдѣлана при помощи мѣрныхъ 
дентъ изъ инвара. Два измѣренія каждой части каждаго базиса 
производились ночью при помощи стальных* лентъ, причемъ 
употреблялись тѣ же способы и тѣ же приборы, какіе употребляла 
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базисная экспедиція 1900 г. 1 ) . Два другихъ измѣренія каждой 
части каждаго базиса производились при дневномъ свѣтѣ, поль
зуясь лентами изъ инвара приблизительно такого же поперечнаго 
сѣченія какъ стальньтя, и поступая съ ними тѣмъ же способомъ. 
Измѣренія при помощи лентъ изъ инвара оказывались неизмѣнно 
болѣе точными, чѣмъ измѣренія посредствомъ стальныхъ лентъ. 
Измѣрять при дневномъ свѣтѣ лентами изъ инвара оказалось 
болѣе удобнымъ, чѣмъ измѣрять ночью стальными проволоками. 

Въ настоящее время нельзя привести болѣе точныхъ данныхъ 
относительно этихъ базисныхъ измѣреній, такъ какъ вычисленіе 
ихъ въ бюро еще не сдѣлано. 

П . 

Изслѣдованіѳ фигуры зѳмяи. 
Какъ было уже сказано, главный вкладъ, который управленіе 

береговыхъ и геодезическихъ съемокъ приносить на Будапештскій 
съѣздъ международнаго геодезическаго союза — это изслѣдованіе 
фигуры земли. 

Изслѣдованіе это основано всепѣло на наблюденныхъ отклоне-
ніяхъ отвѣсныхъ линій въ Соединенныхъ Штатахъ. При этомъ 
изслѣдованіи совершенно не пользовались опредѣленіями силы 
тяжести. 

Слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на сдѣдующія три 
соображенія относительно данныхъ, которыми пользовались при 
изслѣдованіи, такъ какъ они имѣютъ значеніе для того, въ какой 
степени можно полагаться на выводы, полученные этимъ из-
слѣдованіемъ. 

Пространство, разсматриваемое при этомъ изслѣдованіи, очень 
обширно какъ по пшротѣ, такъ и но долготѣ, а именно, 18°50' по 
широтѣ и 57°7' по долготѣ. 

Число астрономическихъ опредѣленій, принятыхъ во вниманіе, 
тоже велико (607). 

] ) См. прибавление къ отчету управлешя бероговыхъ и гѳодезическяхх съемокъ 
за 1901 г., «On the measurement of nine base lines along the ninety-eighth meri
dian*, by À . I». Baldwin. 

4= 
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Всѣ астрономическія опредѣленія связаны непрерывной перво
классной сѣтью треугольниковъ. Тріангуляція не состоите изъ 
отдѣльныхъ цѣпей тріангуляціи или дугъ. 

Шесть замѣчаній, приведенныхъ ниже, указываютъ на объемъ 
изслѣдованія. Онѣ могут* также служить какъ общія указанія, 
при помощи которыхъ легче можно слѣдить за болѣе подробными 
данными, приведенными далѣе. 

1. На каждомъ пунктѣ вычислялось отклоненіе отвѣсной 
линіи, производимое всею окружающею мѣстностью на разстояніи 
4.126 километровъ отъ пункта. 

2. При составленіи уравненій, связывающихъ наблюденный 
отклоненія отвѣсной линіи, съ одной. стороны, съ искомыми 
неизвѣстными, выражающими форму и величину земли, съ другой 
стороны, употреблялся методъ площадей предпочтительно передъ 
методомъ дугъ. 

3. На основаніи всѣхъ наблюденій сдѣланъ былъ выводъ по 
способу наименыпихъ квадратовъ, въ предположеніи, что земля 
обладаетъ абсолютною твердостью. 

4. Подобнымъ же образомъ выведено три полныхъ рѣшенія 
но способу наименыпихъ ввадратовъ, въ предположеніи, что суще-
ствуетъ состояніе, называемое изостасіеі. Эти три рѣшенія осно
ваны на трехъ различных* предположеніяхъ относительно глу
бины, на которой изостатическая компенсація достигает* полной 
степени. 

5. Выведено было также рѣшеніе по способу наименыпихъ 
квадратовъ, въ котором*, как* обыкновенно, не предполагается 
никакого отношенія между наблюденными отвлоненіями и влія-
ніемъ притяженія окружающей мѣстности. 

6. Результаты этихъ пяти рѣшеній были подвергнуты срав-
ненію и на основаніи его выведены заключенія. 

По нѣсколькимъ причинамъ, мы немедленно изложимъ вкратнѣ 
эти закдюченія. 

Для тѣхъ, кто интересуется достиженіемъ наивысшей возмож
ной точности въ опредѣленіи вида и величины земли, это изложе-
ніе выводов* въ самом* началѣ может* способствовать возбужде-
нію интереса к* этому спепіальному методу разрѣшенія задачи. 
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Въ тѣхъ, кто вѣритъ въ существованіе состоянія, назы-
ваемаго изостасіей, но сознаетъ, что имѣющіяся доказатель
ства его нуждаются въ подкрѣпленіи, это изложеніе выво-
довъ въ самомъ началѣ можетъ вызвать интересъ къ дан
ному изелѣдованію, который оно не имѣло бы для нихъ въ 
иномъ случаѣ. Данное доказательство существованія изостасіи 
должно произвести особенно сильное впечатлѣніе на такихъ 
лишь. 

Для тѣхъ же, кто, по какимъ-либо причинамъ, пришелъ къ 
какимъ-нибудь положительнымъ убѣжденіямъ, несовмѣетимымъ 
съ предположеніемъ о существованіи изостасіи, это изложеніе 
выводовъ въ самомъ началѣ можетъ послужить своевременнымъ 
предложеніемъ изучить съ критической точки зрѣнія представ
ленные здѣсь методы изслѣдованія. 

Это изслѣдованіе занимается вопросомъ о направленіи силы 
тяжести. Оно приводить къ определенному и положительному 
заключенію въ пользу твердаго состоянія противъ изостасіи. 
Обстоятельство это особенно важно въ настоящее время, въ виду 
той резолюціи1), представленной вниманію делегатовъ предвари
тельными циркулярнымъ извѣщеніемъ о съѣздѣ, которая касается 
пользы измѣреній силы тяжести для освѣщенія вопроса о вну-
треннемг распредѣленги земныхъ массъ и о твердости или изо-
стасіи земной коры. 

Заключенія, вѣведенныя изъ изслѣдованія, таковы: 
1. Наиболѣе выроятныя величины, которыя можно вывести 

изъ наблюденныхъ отклоненій отвѣсныхъ линій въ Соединенныхъ 
Штатахъ, слѣдующія: 

') Резолюціясою за авадежіи: международный союзъ, получивъ и принявъ 
въ соображеніе еообщеніе, адресованное ему международнымъ геологическимъ 
кэнгрессомъ, собравшимся въ Вѣнѣ въ 1903 г., предлагаете слѣдующую резо-
люцію: 

«Что международный союзъ нроснтъ международное геологическое общество 
дать ему свѣдѣнія о томъ, какимъ образомъ онъ могъ бы вызвать или способствовать 
участію всѣхъ странъ въ изученіи слѣдующихъ вопросовъ: 

«13. Измѣрѳніе величины силы тяжести, съ цѣлью — въ томъ, что касается 
вопросовъ геологіж — освѣтить внутреннее распредѣденіе земныхъ массъ и твердость 
или изостасію вѳмноі воры». 

4* 
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Экваторіальный радіусъ земного шара—6.378.283і£34 метра. 
Обратная величина полярнаго сжатія—297.8±0.9. 
Полярная полуось—6.356.868 метровъ. 
Приведенныя выше вѣроятныя ошибки, выведенныя изъ укло-

неній отдѣльныхъ наблюденій, завѣдомо слишкомъ малы. Въ на
стоящее время очень трудно опредѣлить, насколько онѣ должны 
быть увеличены. 

2. Предположеніе абсолютной твердости коры на простран-
ствѣ Соединенныхъ ПІтатовъ и прилежащихъ странъ не соот-
вѣтствуетъ истинѣ. Напротивъ того, гипотеза, предполагаю
щая, что земля находится въ состояніи, называемомъ изо-
стасіей, оказывается сравнительно точнымъ прибдиженіемъ къ 
истинѣ. Другими словами, Соединенные Штаты удерживаются 
въ своемъ положеніи надъ уровнемъ моря не твердостью 
подъ ними лежащияъ частей земнаго шара, а въ общемъ 
поддерживаются на поверхности, какъ бы въ плавучемъ со-
стояніи, потому что состоять изъ матеріала недостаточной 
плотности. 

3. Въ случаѣ предположенія, что изостатическая компенсация 
распределяется равномѣрно относительно глубины, — наиболѣе 
вѣроятная величина предѣльной глубины для Соединенныхъ 
Штатовъ и прилежащихъ пространствъ равняется 71 милямъ 
(114 километрамъ) и въ действительности вполнѣ вѣрно, что 
предельная глубина не менѣе 50 миль (80 километровъ) и не 
болѣе 100 миль (160 километровъ). 

4. Для Соединенныхъ Штатовъ и прилежащихъ мѣстностей 
среднее уклоненіе отъ совершенной изостатической компенсации 
менѣе одной десятой, измѣряя его по величинѣ среднихъ необъ-
ясняемыхъ притяженіями отклоненій отвѣсныхъ линій. 

Данвыя, которыми пользовалась прн нзслѣдованія. 

Тріавгуляггія, которою пользовались при этомъ изсдѣдованіи, 
включаетъ тріангуляцію поперекъ материка отъ Нью Джерсея 
до Калифорніи, западную косвенную дугу, проходящую по тремъ 
червертямъ длины Калифорніи, восточную косвенную дугу отъ 



53 

Майна до Луизіаны, тріангуляцію „Озерныхъ съемокъ" вблизи 
Великихъ озеръ, заключенную, главнымъ образомъ, въ пре-
дѣлахъ штатовъ Нью-Іоркъ, Охайо, Индіана, Иллинойсъ, Вискон-
синъ и Мичиганъ и тріангуляцію, не упомянутую въ предыду-
щемъ перечнѣ, но простирающуюся на различным части Новой 
Англіи, южнаго Мэриланда, восточной Виргиніи, сѣверной Каро
лины и Тенесси. 

Всѣ эти тріангуляціи приводились къ исходнымъ даннымъ 
Соединенныхъ Штатовъ (United States Standard Datum); то есть, 
широты, долготы и азимуты вычислялись на этомъ протяженіи 
непрерывно на основаніи предположенія, что широта тригоно-
метрическаго пункта Мидсъ Ранчъ (въ Канзасѣ) 39°13'26[ ,686, 
долгота его 98°32'30."506, а азимутъ направленія отъ Мидсъ 
Ранчъ на Вальдо—75°28'14."52. Всѣ вычисленія основаны на 
сфероидѣ Кларка 1866 года. 

При изслѣдованіи приняты были во вниманіе 507 астроно-
мическихъ опредѣленій: 265 опредѣленій широты, 79—долготы 
и 163—азимута. Одинаднать опредѣленій долготы сдѣланы были 
въ пунктахъ, фактически совпадающихъ съ пунктами, въ кото-
рыхъ дѣлались наблюденія азимутовъ. Слѣдовательно, эти 507 астро-
номическихъ опредѣленій 'дали слагающую отклоненія отвѣсной 
по меридіану въ 265 пунктахъ и слагающую по первому верти
калу въ 231 пунктѣ. 

Эти астрономическая опредѣленія распредѣляются неравно
мерно , по всему пространству, на которомъ произведены были 
упомянутыя выше тріангуляціи. Они разбросаны по 33 штатамъ. 
Крайнія изъ нихъ по широтѣ, — это пунктъ въ Св. Игнатіи 
(ç = 48°47') на сѣверномъ берегу Верхняго озера и пунктъ Новый 
Орлеанъ (ср = 29°57') въ Луизіанѣ. Крайніе пункты по долготѣ— 
67°16' въ Калэ, въ Майнѣ, и 124°24' на мысѣ Мендочино въ 
Калифорніи. 

Геодезическія положенія и результаты астрономическихъ 
наблюденій почти всѣхъ астрономическихъ пунктовъ были 
напечатаны въ докладѣ, представленномъ союзу въ Копен-
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гагенѣ г). Астрономическія наблюденія, указанныя въ слѣдую-
щихъ таблицахъ, составленныхъ такимъ же образомъ, какъ 
уномянутыя выше, были прибавлены въ то время, какъ про
изводилось изслѣдованіе: 

Отклонения о т в ѣ с н ы х ъ д я н і й въ С о е д и н е н н ы м Ш т а т а х ъ , в ы ч и с л е н н ы е 
н а сфероидѣ К л а р к а 1866 г . ( а = 6 378 206.4, Ь = 6 356 583.8 метра) п о и о х о д -

нымъ даннымъ С о е д и н е н н ы х ^ Ш т а т о в ъ (United States Standard Datum). 

ОТКЛОНЕНЫ! ПО ЫЕРИДІАНУ. 

П Y H К T Ъ . № Геодезическая 
широта. 

Гѳодевическая 
ДОЛГОТЕ. 

Астроно
мическая 
широта. 

A—a. 

Университета въ Ижжинойеѣ. 247 4о°об' 1 О 4 88 0із'зз."48 ЗО." IО 

248 42 03 09.37 70 i l 19.10 04.15 —05.22 

249 41 44 48-56 124 12 ОІ.35 43.27 —05.29 

251 40 44 44.18 124 1 2 56-75 40.16 —04.02 

252 40 26 21.02 124 24 І І . 2 3 16.18 —04.84 

253 36 54 19.60 121 13 58 .ІО 15.66 —03.94 

254 36 37 59.19 121 55 31.63 59.48 +00.29 

255 36 і 8 53.60 120 49 26.30 42.16 —11.44 

Кастль-Моунтъ 256 35 56 21.34 120 20 22.84 19-57 —01.77 

Рокки-Вьюттъ 257 3 5 39 56.03 121 03 32.13 43-95 —12.08 

Санъ-Синеонъ 1852 . . . . 258 35 38 36.3 121 I I 26.4 24.38 —11.92 

Санъ-Оияеонъ 1874 . . . . 259 55 38 33-96 121 I I 52.03 19.58 —14.38 

Санъ-Луисъ Обисно . . . . 260 35 іо 43-56 120 44 45.26 37-25 —06.31 

збі 35 іо 40.20 I20 43 І 7 . 3 2 32.73 —07.47 

Пойнтъ-Консеятьонъ . . . 262 Î4 26 69.56 120 26 45.43 56.34 —13.22 

Санъ-БуэНавентура . . . . 264 34 IS 59-20 I I 9 I S 57-15 48.27 —10.93 

265 33 43 21.04 I18 17 02.18 18.80 —02.24 

Островъ Санта Каталина . . 266 33 26 29.87 I18 29 5О.26 35-19 +05.32 

267 32 50 24.52 I I 7 15 07.24 21.78 —02.74 

1 ) См. докладъ 14-го общаго собранія международного гсодезичѳскаго союза 
томъ I , стр. 193—206. 



УКЛОНЕНШ ПО ПЕРВОМУ В В Р І И К А Д У г ) . 

П У Н К Т Ы . Гѳодевнчѳская 
широта. 

Геодезическая 
доігота. 

Геодѳзическій 
азииутъ. 

К Ъ ПУНКТАМЪ. 
Астроно
мическая 
долгота 

или азин. 
Л— G. 

Cos tp 1 

иди 
—Cotg 

A—a 
(пѳрв. 

вертик.) 

233 42°оз' °9 -"37 7 0 ° І і ' І9."о2 І7 ."2І —oi."8i +0.7425 -oi."34 
Домингузцъ Хилль . . . 234 33 S 1 55-64 и 8 14 11.64 9 5 ° і 7 ' 48."оз 4 І . 4 8 —06.55 —1.4901 + 09.76 

235 38 20 28.53 75 об 21.63 13 37 об .ю 05-95 —00.15 —1.2643 +00.19 

236 38 45 54.28 122 50 40.22 8 і 28 50.74 35-бз —15.11 —1.2453 + 18.82 

Россъ Моунтэйнъ . . . 
(гора Россъ). 

237 38 30 20.58 123 07 09.22 164 34 53.44 38.98 —14.46 —1.2570 +18.18 

Шйнтъ Двизадѳра . . . 238 37 43 33.88 122 21 47.48 I9S 03 36.5 39.96 +03.46 —1.2927 —04.47 
Заливъ Монтэрэй . . . 239 36 35 30.81 121 52 59.20 і і б оі 15.9 ІІ .8 —04.10 —1.3469 +05.52 

240 36 5 8 42.02 122 03 18.69 165 14 28.9 Азимутальная марка . . . . 18.33 —10.57 —'1.3280 + 14.04 

241 35 іо 40.20 120 43 17.32 281 43 31.3 С.-Луисъ Обиспо, зап. пунктъ 
10.2 —21.10 — 1 . 4 Г 8 7 +29.93 

Санъ-Буэпавентура . . . 242 34 15 54.80 и д 15 57-15 114 04 42 Санъ Вуѳнавѳнтура, азимут. 
28.80 — І 3 . 2 О —1.4679 + 19.38 

243 34 о? 18.60 н 8 14 34.38 — 41.25 +06.87 +0.8284 +05.69 

244 32 JO 24.52 117 15 07.24 178 32 48.37 Солѳдадъ авим. иарка . . . 30.26 — I 8 . I I —1-5493 +28.06 

Санъ-Діэго 1861 . . . . 245 32 42 03.95 117 14 31-29 187 53 35.0 І 4 . 1 8 —20.82 —1.5576 + 32.43 

Санъ-Діэго 1871 . . . . 246 32 43 12.31 117 09 27.83 — 42.3О +14-47 +0.8413 + 12.17 

•) Въ этой таблицѣ уклононія, выводимыя изъ наблюденій азимутовъ, отличаются отъ уклоненій, получаемыхъ изъ наблюденій долготъ 
тѣмъ, что въ первомъ случаѣ имѣются записи въ пятонъ ж шестонъ столбцахъ. Восьмой столбецъ показываетъ укдонѳнія, выраженная 
въ секундахъ долготы или азимута; девятый столбецъ — величины нсобходиныя для приведения величинъ 8-го столбца къ укдоненіямъ, 
выражѳннымъ въ секундахъ порвато вертикала; и наконѳцъ, десятый столбецъ показываетъ отклоненія выражонныя въ секундахъ перваго 
вертикала, которыя можно следовательно сравнивать непосредственно съ уклоненіями по меридіану. 

http://%e2%80%94i8.ii
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Вычисление иѣстныхъ притяженій, 

Подъ выраженіемъ „местное притяженіевъ нѣвоторомъ пунктѣ " 
подразумевается то откдоненіе, которое производится дѣйствіемъ 
неправильнаго распредѣленія наружных* массъ, соотвѣтствующаго 
извѣстнымъ неправильностямъ земной поверхности. 

Въ самомъ начале изслѣдованія сделалось ясно, что необхо
димо будетъ вычислять мѣстное отклоненіе отъ каждаго пункта и 
что вычисленія эти, чтобы вполне отвечать своей цели, должны 
распространяться на далекое разстояніе отъ пункта. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ сдѣлалось ясно, что было бы невозможно произвести такія 
вычисленія по какому-либо изъ извѣстныхъ способовъ, употребляв
шихся раньше, вслѣдствіе больших* затратъ времени и денегъ, 
которыя они бы потребовали. Выло, следовательно, необходимо 
найти какой-нибудь новый способъ вычисденія или изменить ста
рые способы так*, чтобы сделать эти вычисленія выполнимыми. 
Способъ, вкратце описанный въ следующихъ параграфахъ, былъ 
подробно разработанъ въ этихъ видахъ и оказался превосходно 
отвечающимъ своей цели. По этому способу, для каждаго вычи-
сленія одной слагающей отклоненія (по меридіану или по первому 
вертикалу) въ одномъ пункте, принимая въ соображеніе рельефъ 
местности на разстояніи 4126 километровъ отъ даннаго пункта, 
одному вычислителю требовалось въ среднемъ 9,4 часа времени. 

Формула, на которой основано вычисленіе, хорошо известна. 
Она следующая: 

D = 12."44 — h (sin а' — sin «j) logs —. 
D—есть слагающая отклоненія по меридіану въ данномъ пункте, 
производимая массою земной коры толщиною въ h футовъ, въ 
объеме призмы, ограниченной двумя вертикальными плоскостями, 
проведенными изъ пункта, и двумя дугами окружностей, имею-
щихъ общій центръ въ данномъ пункте и радіусы г' и гѵ 

а' и аг суть углы между каждой изъ двухъ вертикальныхъ 
плоскостей и плоскостью меридіана. 

8 есть плотность слоя земной поверхности. 
Ä—средняя плотность земли. 
Постоянная 12744 зависит* отъ предположенія, что для дан-
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ной задачи можно считать землю шаромъ, радіусъ котораго 
равняется 6.370 километрам* или 3.960 милям*. 

Весь притягивающій слой предполагается лежащим* на гори
зонте даннаго пункта. 

Если же требуется получить слагающую отклоненія по пер
вому вертикалу в* данном* пунктѣ, единственная перемѣна со
стоит* въ том*, что углы а1 и аг надо измѣрять отъ нерваго 
вертикала вмѣсто того, чтобы измѣрять ихъ отъ меридіана. 

Если слой, разсматриваемый въ какомъ-нибудь участкѣ, ле-
житъ нижней своей границей ниже уровня моря, a верхній пре-
дѣлъ его составляетъ действительная неправильная поверхность 
земли, то можно принять съ значительной точностью слѣдующее 
положеніе, основанное на этой формулѣ: Для участков*, ограни
ченных* окружностями, радіусы которых* составляют* геометри
ческую нрогрессію, и вертикальными плоскостями, синусы углов* 
которых* съ основной плоскостью составляют* ариѳметическую 
прогрессію, отклоненія, производимыя въ пунктахъ, лежащихъ въ 
центрѣ этих* окружностей, въ нанравленіи параллельном* к* 
основной плоскости, пропорціональны средней высотѣ земной по
верхности въ предѣлахъ этого участка. 

Слѣдуетъ сдѣлать три оговорки относительно этого ноложенія, 
касающіяся его точности. Эти примѣчанія касаются: 

а) Участковъ, настолько удаленныхъ отъ даннаго пункта, что 
слѣдуетъ принимать во вниманіе кривизну земной поверхности. 

• б) Участковъ, лежащихъ близъ даннаго пункта, средняя по
верхность которыхъ лежитъ настолько выше или ниже этого 
пункта, что необходимо ввести поправку на наклон*. 

в) Участковъ, нѣкоторыя части которыхъ лежат* гораздо выше 
или гораздо ниже средней высоты участка. 

О каждомъ изъ этих* трехъ случаевъ будетъ еще сказано 
далѣе въ отдѣльности. 

Для отношенія - j - формулы принята величина ~ . Эта ве
личина основана на значеніяхъ Д и S, выведенныхъ профессоромъ 
Вильямомъ Харкнесъ, именно, А = 5.576 и S = 2.67 

•) Относительно значенія Д и объясненія данныхъ, на которыхъ оно основано, 
сж. The solar parallax and its related constants, by William Harkness, Washington, 
Government Printing office, 1891, pp. 89—91, 139. Точно также ж относительно зна
чения В, и основаній, на которыхъ оно выведено, си. тоже санов сочиненіе стр. 91—92. 



Величина, принятая для нроизволънаго постояннаго отноше-
нія между последовательными радіусами окружностей, разде
ляющих* участки, есть 1.426. Принятая произвольная постоянная 
разность между синусами угловъ, образуемых* последовательными 
линіями, отделяющими участки, и основной плоскостью, есть 0,25. 
Если принять эти частныя значенія, то следует*, что 

12/44 ~ (sin a'— sin a,) ïogs = 070001 

и формула для вычисленія отклоненія, производимаго массою въ 
каждом* изъ участкомъ, сводится къ выраженію 070001 h, где h 
выражено въ футахъ *). 

Или другими словами, отклоненіе, производимое въ данномъ 
пункте массою, лежащей выше поверхности моря въ каждом* 
из* участковъ, выраженное въ сотых* долях* секунд* дуги, равно 
средней высоте поверхности въ пределахъ этого участка, выра
женной въ сотняхъ футовъ. Этотъ особый выбор* постоянных* 
позволил* избежать многочисленных* умноженій, которыя были бы 
необходимы въ иномъ случае. 

Произвольный выборъ принятыхъ значеній (sin а'— sin и 
— сделанъ былъ на основаніи трехъ соображеній. 

Было очень важно избежать потери времени, связанной съ 
произведеніемъ многочисленныхъ умноженій. Участки должны 
быть достаточно малы, чтобы достигнуть требуемыхъ пределовъ 
точности при принятом* способе; но они должны, однако, быть 
достаточно велики, чтобы избежать излишних* подробностей при 
вычисленіи. Участки должны представлять собою сплошныя про
странства, не длинныя и узкія, чтобы облегчить опредѣленіе 
средней высоты каждаго участка. 

' J Въ виду того, что употреблявшіяся при этомъ изслѣдованіи карты показывали 
высоту въ футахъ, а глубины въ футахъ и 6-тн футовыхъ саженяхъ, необходимо 
было привести формулу къ вдиницѣ' футовъ. При желавіи привести ее къ такому 
виду, гдѣ за единицу принята былъ бы метръ, это не представило бы существенныхъ 
затрудненій. Значеніе фута, 6-тн футовой сажени и мили, принятыхъ во всомъ этомъ 
докладѣ, выраженное въ нетрахъ, следующее: 

1 футъ = 0.3048006 метра. 
1 сажень (6-ти футовая) = 1.828804 метра. 
1 миля = 1609.347. 



Радіусы принятых* окружностей, разделяющих* участки, по
казаны въ слѣдующей таблицѣ; каждая группа изъ 16 участковъ, 
по 4 въ каждой четверти круга, составляетъ кольцо. 

Для удобства, кольца обозначались номерами, начиная со 
внѣшняго кольца. 

Номеръ Внѣшній Внѣшній Номѳръ Внѣшній Внѣшній 
кольца. радіусъ. радіусъ. кольца. радіусъ. радіуеъ. 

Мили. Километры. Жили. Внложітры. 
I 2 564.О 4 126.4 i8 5.895 9.487 
2 I 757.1 2 827.8 19 4.134 6.653 
3 I 219.4 I 962.4 20 2.899 4.665 
4 850.8 I 369.2 21 2.033 3.272 
5 595.2 957-9 22 І.4259 2.2948 
6 416.8 670.8 23 І .ОООО 1.6093 
7 292.2 470.3 24 0.7013 І.І286 
8 204.9 329.8 25 0.4918 07915 
9 1437 231.3 26 •3449 0.5551 

ю 100.77 162.17 27 •2419 .3893 
i l 70.67 14-73 28 .1696 .2729 
12 49.56 79.76 29 .1190 .1915 

34-75 55.92 ЗО .0834 .1342 
14 24-37 39.22 ЗІ .0585 .0941 
15 17.09 27.50 З2 .0410 .0660 
іб 11.987 19.291 33 .0288 .0463 
17 8.406 13.523 34 .О202 .0325 

Ширина каждаго изъ колецъ отъ 6-го до 1-го увеличилась 
сверхъ ихъ значеній, соотвѣтствующихъ приведенному постоян
ному отношенію, на величину какъ разъ достаточную для того, 
чтобы принять въ соображеніе то обстоятельство, что для участ-
ковъ такъ далеко отстоящихъ отъ даннаго пункта, кривизна 
земной поверхности понижаетъ поверхность участка значительно 
ниже горизонта даннаго пункта. Увеличеніе радіуса равнялось 
0.3 километра для внѣшнаго радіуса кольца 6-го, a внѣшній 
радіусъ кольца 1-го увеличенъ былъ на 173 километра—отъ 
3.953 до 4.126 километровъ. 

Для карты опредѣленнаго масштаба, окружности и радіаль-
ныя линіи, опредѣляющія границы участковъ, чертились въ под-
лежащемъ масштабѣ на прозрачномъ листѣ целлулоида. Такой 
листъ целлулоида, съ обозначенными на немъ границами участ
ковъ, названъ былъ для удобства сѣткою (template). 

Для того, чтобы вычислить слагающую откдоненія по мери-
діану въ данномъ пунктѣ, вычислитель накладываетъ сѣтку на 
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карту въ горизонталях* такъ, чтобы пересѣченіе радіальныхъ 
линій находилось въ данномъ пунктѣ, а основная линія сѣтки 
совпадала съ меридіаномъ пункта. Затѣмъ онъ опредѣляетъ 
среднюю высоту поверхности въ предѣлахъ каждаго участка по 
горизонталямъ на картѣ, виднымъ сквозь сѣтку. Онъ отмѣчаетъ 
въ надлежащемъ столбцѣ своего вычислительнаго листа 0701 от-
клоненія на каждые 100 футовъ высоты надъ уровнемъ моря, 
придавая каждому надлежащій знакъ, смотря по тому, лежитъ ли 
разематриваемый участокъ на сѣверъ или на югъ отъ даннаго 
пункта. Алгебраическая сумма всѣхъ записанных*, таким* обра
зом*, величин* и дает* меридіональную слагаемую мѣстнаго 

-отклоненія въ каждом* пунктѣ. 
Если требуется получить слагающую мѣстнаго отклоненія по 

первому вертикалу, единственное измѣненіе состоит* въ томъ, 
что основную линію сѣтки слѣдуетъ наложить по направленію 
перваго вертикала, а не по меридіану, и придать записанным* 
величинам* соотвѣтствующіе алгебраическіе знаки. 

Для каждаго изъ различныхъ масштабов* употреблявшихся 
картъ чертилась отдѣльная сѣтка. 

Для тѣхъ участковъ, которые заключаютъ въ себѣ океаниче-
скія пространства, требуется нѣкоторое измѣненіе въ способѣ 
вычисленія, принятомъ для сухопутныхъ участковъ. Глубины бы-
ваютъ обыкновенно выражены въ 6-ти футовыхъ саженяхъ, а не 
въ футахъ. Пространство между морскимъ дномъ и уровнемъ моря 
не должно считаться пустым*, такъ какъ плотность морской 
воды равна 1.03. Для того, чтобы принять въ разсчетъ оба эти 
обстоятельства, средняя глубина океаническаго участка, выражен
ная въ 6-ти футовыхъ саженяхъ, помножалась на 3.69 и получен
ная величина вводилась въ вычисленіе, какъ отрицательная вы
сота, выраженная въ футахъ. 

Нѣкоторыя затрудненія встрѣчались при вычисленіяхъ на 
морскихъ картах* малаго масштаба, еоставленныхъ въ проэкціи 
Меркатора. Затрудненія эти были устранены особыми способами. 

Слѣдующая страница представляет* воспроизведете одного 
вычисленія отклоненія въ томъ видѣ, въ какомъ оно получено 
было отъ вычислителя. 
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37 .010 .Oil .011 .ОІО .011 . о н . о н .010 .008 .007 лоб .004 .005 .005 .ООО .007 + -04 + .об 
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S .90 1.01 1.01 1.02 .94 .66 .09 .12 .09 .12 •13 .14 . I I .10 .01 •° S —6.25 —13.09 
4 1.00 1.00 .98 .95 1.00 .90 .22 .12 .05 •05 .11 .12 •13 .09 .02 .02 —6.48 —19-57 
3 1.00 1.00 1.07 .95 1.07 1.03 .07 .10 .08 .02 .03 .02 .20 .82 .70 .45 —4.63 —34.20 
2 .86 1.03 1.18 1.15 1.00 .66 .02 .03 • и .03 .01 .ІО .05 .05 .60 .77 —4.51 —28.71 
I .82 .80 .89 .50 .49 .37 .30 .об •37 .04 .01 .07 .25 .04 .45 .67 —3-55 —32.26 
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Номера, придаваемые сектаромъ, возрастают* по направденію 
часовой стрѣлки. Секторъ, обозначенный № 1, ограничивается съ 
сѣверной стороны линіей, проведенной къ востоку отъ пункта; 
тотъ, который обозначенъ № 5, ограничивается съ восточной сто
роны линіей къ югу отъ пункта, и т. д. 

Секторы отъ 1-го до 8-го представляютъ площади, лежащія 
южнѣе пункта; поэтому отмоненія, соотвѣтствующія сухопутным* 
площадям* внутри этих* секторов*, имѣютъ знак* плюс*. Для 
сухопутных* площадей внутри секторов* 9-го и 16-го, лежащих*, 
следовательно, к* сѣверу отъ пункта, отлоненіе имѣетъ знак* 
минус*. Цифры, обозначенныя курсивом*, представляютъ собою 
водные участки, высота которыхъ отрицательная. Знаки этихъ 
цифръ, написанныхъ курсивомъ, обратны знакам* других* вели
чин* въ тѣхъ же секторахъ, какъ указано въ заголовкѣ. 

Для всѣхъ участковъ въ кольцах* отъ 28-го до 14-го, заклю-
•чающихъ всѣ видоизмѣненія МЕСТНОСТИ на растояніи отъ 0.19 до 
39.22 километровъ отъ пункта, величина отклоненія колеблется 
между 07000 и 0504, и не встрѣчается курсивъ,—т. е., средняя 
высота каждаго участка положительна и не превышает* 400 футов*. 

Курсивы, обозначающее отрицателъныя среднія высоты, начи
нают* встрѣчаться с* кольца 13-го. Обозначенная курсивомъ 
цифра 1.18 во 2 кольцѣ и 3 секторѣ выражаетъ, что въ этомъ 
участкѣ, лежащемъ въ западной части Атлантическаго океанаі 
средняя глубина болѣе 3.000 шести-футовыхъ сажен*. 

Каждая запись въ столбцѣ, озаглавленномъ „горизонтальная 
сумма", представляете алгебраическую сумму всѣхъ величинъ въ 
этой строкѣ и, слѣдовательно, представляете собою отклоненіе, 
производимое цѣлымъ кольцомъ. Въ этомъ лунктѣ ни одно изъ 
топографических* колецъ меныпихъ, чѣмъ кольцо 13, не произ
водит* отклоненія, большаго чѣм* ОГО 6. Кольцо 4-е производит* 
наиболѣе сильное отклоненіе—6."48. Это кольцо заключает* въ 
себѣ части океана со средними глубинами, достигающими почти 
3.000 шести-футовыхъ сажен*, и сухопутный участок*, средняя 
высота котораго около 1.300 футов*. 

Каждая строка столбца, озаглавленная „общая сумма", пока
зывает* сумму столбца, обозначенная „горизонтальная сумма", 
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вплоть до этого места. Каждая изъ этихъ величин* есть, следо
вательно, жѣстное отклоненіе, производимое всеми кольцами отъ 
даннаго пункта до разсматриваемаго кольца, включая это кольцо. 
Этотъ столбецъ служить (хотя это не есть его главное назначе-
ніе) чтобы показать, насколько важно, напримѣръ, въ приведен-
номъ пункте—продолжать вычисденіе на большое разстояніе, 
если требуется получить, хотя бы приблизительно, точное значеніе 
величины мѣстнаго отклоненія. 

Три соображенія привели къ тому, чтобы остановиться на 
кольцѣ (1), имеющем* внѣшній радіусъ равный 4.126 кило-
метрамъ (2.564 милямъ), наиболыпемъ кольце, приня
том* въ соображеніе при вычисленіи мѣстныхъ отклоненій: а) Въ 
слѣдующее большее кольцо вошли бы значителъныя простран-
стра, о высоте которыхъ имѣются лишь очень ограниченныя 
свѣдѣнія, какъ, напримѣръ, неизслѣдованныя арктическія про
странства и внутренность Южной Америки, б) Наибольшее кольцо, 
включенное въ вычисленіе, имѣетъ достаточно большой внѣшній 
радіусъ для того, чтобы для пунктовъ, дежащихъ въ наиболѣе 
восточной части Соединенныхъ ПІтатовъ, кольцо достигало бы 
Тихаго океана, а для крайнихъ западныхъ пунктовъ оно дости
гало бы Атлантическаго океана. Такимъ образомъ, вычисленіе 
обнимаетъ собою всю ширину материка. Въ слѣдующемъ болыпемъ 
кольцѣ для всѣхъ пунктовъ вошли бы части обоихъ этихъ океа
нов* и вліяніе ихъ, вообще говоря, стало бы уравновешиваться 
одно другимъ. Следовательно, общее вычисленное вліяніе для 
каждаго из* больших* колец*, не введенных* въ вычисленіе, 
было бы, вообще говоря, значительно меньше, чѣмъ вліянія каждаго 
изъ несколькихъ последних* колец*, включенных* въ вычисленіе. 
в) Чемъ больше разсматриваемое кольцо, тем* ближе вычислен
ное местное отклоненіе, соответствующее этому кольцу, стремится 
достигнуть некоторой величины, постоянной для всего простран
ства Соединенныхъ Штатов*, и тем* менее, следовательно, имеет* 
значеніе исключеніе этого кольца. 

Результаты произведенных* вычисленій подтвердили закличе
те , выведенное на основаніи приведенныхъ выше еоображеній. 
а именно, что не елѣдуетъ терять времени на то, чтобы распро-
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странять вычисленія дальше, чѣмъ на 4126 километровъ отъ 
каждаго пункта. 

Чисто теоретическимъ путемъ можно было предположить, 
что не будетъ необходимости прямо вычислять мѣстное отклоне-
ніе каждаго кольца для каждаго пункта, такъ какъ для внѣшнихъ 
(болыпихъ) колецъ вычисленныя значенія для рядомъ лежащихъ 
пунктовъ будутъ настолько близки между собой, и будутъ такъ 
правильно измѣняться отъ одного пункта до другого, что воз
можно будетъ получать ихъ значеніе для нѣкоторыхъ пунктовъ 
путемъ интерполированія изъ окружающихъ пунктовъ. 

Практика быстро подтвердила эту теоріго. Найдено было воз-
можнымъ получить путемъ интерполированія достаточно точныя 
значенія для нѣсколькихъ внѣшнихъ колецъ во многихъ пунктахъ. 
Вопросъ о томъ, начиная съ которыхъ изъ самыхъ меньшихъ 
колецъ можно съ увѣренностью принимать интерполированныя 
значенія, решался смотря по степени согласія между интерполи
рованными и вычисленными значеніями одного или болѣе колецъ, 
предшествующихъ выбранному кольцу. Подтвержденіе этого спо
соба изложено подробно ниже въ главѣ „ Точность вычисленія 
мѣстныхъ отклоненій". 

Изъ 496 сдѣланныхъ вычисленій, только въ 68 случаяхъ 
оказалось нужнымъ вычислять всѣ кольца до 1-го и включая его. 
Въ 357 случаяхъ не было найдено необходимымъ продолжать 
вычисленіе дальше 4-го кольца (внѣшній радіусъ котораго 1369 
километровъ), а въ 84 случаяхъ не далѣе 12-го кольца (внѣшній 
радіусъ 79.8 километра). Встрѣтилось 10 случаевъ, гдѣ пункты 
оказались необыкновенно близки друтъ отъ друга и гдЬ оказалось 
возможнымъ интерполировать для всѣхъ колецъ, лежащихъ далѣе 
22-го кольца (внѣшній радіусъ 2.3 километра). 

Требуется гораздо больше времени для вычисленія мѣстнаго 
отклоненія, производимаго внѣшнимъ кольцомъ болыпаго радіуса 
чѣмъ для меныпаго внутренняго кольца. Вслѣдствіе этого отно-
шеніе экономіи во времени, достигаемой интерполированіемъ, го
раздо больше, чѣмъ отношеніе числа интерполированныхъ колецъ 
къ ихъ общему числу. Сокращеніе времени вычисденія, достигну
тое интерполированіемъ, было въ общемъ очень велико. 



65 

Слѣдующая таблица показывает*, въ какихъ размѣрахъ было 
найдено возможнымъ интерполированіе и какъ малы разницы 
между сосѣдними пунктами для колецъ одинаковаго размѣра. 
Пункты приведены въ географическом* порядкѣ. Всѣ они нахо
дятся въ Мэйнѣ, въ крайней сѣверо-восточной части простран
ства, обнимаемаго этим* вычисленіемъ. 

М ѣ с т н ы я о т к л о н ѳ я і я п о и е р и д і а н у . 

ОТДИЛЬНЫЯ КОЛЬЦА. 

(Цифры жирнимъ обозначаю™ интерполированная величины). 

П У н к т ъ и в г 0 н о M Е Р Ъ. 
Ножеръ Ножеръ 

Моунтъ 
ДѳЗертъ. 

Маунть 
Харрнсъ. 

Раггѳдъ 
кольца. Калэ. Куперъ. Хоуардъ. Хёмпбекъ. Моунтъ 

ДѳЗертъ. Бангоръ. Маунть 
Харрнсъ. Моун-

ТЭЙНЪ. 
Фариннг-

товъ. 
164. 163. 158. 182. 157. 161. 159. 156. 160. 

29 _ —0.03 —О.ОІ _ _ 
28 +0.02 — — — — .Об — .Ol — • — — 

27 + -04 — — — — .07 — .01 — — — 

2б + .04 — — — .00 .00 • — • — — 

25 + .об — — — — .об + .01 — — — 

2 4 + .об — — — — .12 + .01 — — — 

23 + .05 — — — — .11 — .03 — — — 

22 + .04 — — — + ло — .04 — — — 

21 — .01 — — — + .26 - .06 — — — 

20 .оо — — — + -07 — .05 — — — 

19 + .Ol — — — + .04 — .02 — — — 

і8 + .Ol — — — — .02 — -05 — • — — 

17 + .01 +O.OI —О.04 — — .02 + .10 —О.ОІ —о об —О.05 
іб — .04 + -оз — .09 —0.03 — .об + -15 — .01 — .07 — -19 
15 — .01 — .21 - .16 — .07 + .13 — .об — .08 - .26 

— .04 — .07 — .24 — .22 — -32 — -°5 — .10 — .09 - .50 
— -13 — -15 - .28 — .19 — -44 — -15 — .12 — .21 - -51 

12 — .18 — .30 — -33 — .20 — -52 - -27 — .29 - -Зб — -57 
I I — .20 — .32 — .32 - -34 — -So — -55 — .46 — .42 — -7° 
ІО - .56 — .54 — -39 - .68 — .52 - -85 — .75 — -7° - .84 
9 - .68 — .64 — -47 — .74 - .87 — .88 — .79 — .85 — .61 
8 - -65 — 68 — -79 — .62 — -70 — -55 — .53 — .59 — .24 
7 ~ i . i 8 — 1.32 —1.97 — .96 —1.22 — -47 — .56 — .95 - -54 
6 — 3.40 -3.63 —4.47 —3.29 -3.61 —2.77 —2 81 —3.47 —2.51 
5 -6.25 —6.29 -6.66 —5.97 —6.14 -5.56 —5.47 —5.76 —5.02 
4 —6.48 —6.50 —6.70 —6.36 —6.45 —6.17 —6.09 —6.29 —5.74 
3 —4.63 —4.72 —4.90 -4.77 —5.03 —4-79 —4.83 —5.06 —4.78 
2 —4.51 —4.44 —4.33 —4.38 —4.21 —4.33 -4.27 —4.13 —4.18 
I — 3-55 —3.60 -3.75 —3.58 —3.76 —3.53 —3.54 —3.71 —3.54 

Значенія для колецъ отъ 11-го до 1-го въ пунктѣ 163 вы
ведены были посредствомъ интерполированія соотвѣтствующихъ 
ведичинъ для пунктовъ 164, 158 и 162, вычисленных* ранѣе. 
Таким* же образом* величины для колецъ отъ 10-го до 1-го въ 
пунктѣ 162 были интерполированы изъ пунктовъ 164, 158 и 161. 

5 
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Въ этомъ способѣ вычисленія мѣстныхъ отклоненій особенно 
важны три черты, способствующая сокращенію времени, нужнаго 
для вьгаисленій, а именно: а) такой выборъ участковъ, что для 
каждаго участка производимое отклоненіе равняется въ секундахъ 
0.0001 средней высоты въ предѣлахъ этого участка, выраженной 
въ футахъ; б) употребленіе прозрачныхъ сѣтокъ на пеллулоидѣ, 
на которыхъ обозначены границы участковъ; в) интерполированіе 
отклоненій для нѣкоторыхъ внѣншихъ колецъ для нѣкоторыхъ 
пунктовъ изъ соотвѣтствующихъ величинъ, уже вычисленныхъ для 
окружающихъ пунктовъ. 

Эти вычисленныя отклоненія непремѣнно существовали бы въ 
видѣ дѣйствительныхъ отклоненій, если бы ллотность массы, со
ставляющей всю земную поверхность и елѣдующіе слои вглубь 
до уровня самой низкой точки морского дна, равнялась бы 2.67 
и если бы плотность веществъ ниже этого уровня не имѣла ни
какого отношенія къ рельефу мѣстности. Другими словами, это 
тѣ отклоненія, которыя должны имѣть мѣсто, если земная кора 
настолько тверда, что твердость ея удерживаетъ материки въ ихъ 
положеніи надъ уровнемъ моря. 

Всѣ составляющія мѣстныхъ отклоненій по меридіану отри
цательны, измѣняясь отъ — 0753 въ пунктѣ Поркьюпайнъ 
(№ 216), на южномъ берегу Верхняго озера, до — 64797 въ 
Сайта Барбара, въ Калифорніи (№ 238). Всѣ эти вычислен
ныя отклонения имѣютъ одинаковый знакъ потому, что Соеди
ненные Штаты лежатъ въ южной части Сѣверо - Американская 
материка. 

Максимальная отрицательная слагающая отклоненія но пер
вому вертикалу наблюдается въ Ноттъ-Айландъ въ Виргиніи, а 
именно—54."30. Этотъ пунктъ лежитъ всего въ 130 километрахъ 
отъ подводнаго края материка, определяемая линіей 1000-са-
женныхъ глубинъ. 

Максимальная положительная слагающая отклоненія по пер
вому вертикалу приходится въ Пойнтъ-Арина, въ Еадифорніи, 
а именно-]-104763. Этотъ пунктъ лежитъ всего въ 35 кило
метрахъ отъ подводнаго края материка, опредѣляемаго линіей 
1000-саженныхъ глубинъ. 



67 

Для Моунтъ-Урэй, въ Колорадо на 106°13' долгота и для 
всѣхъ пунктовъ къ востоку отъ него, слагающая отклоненія по 
первому вертикалу отрицательна. Для всѣхъ пунктовъ къ западу 
.отъ Моунтъ-Урэй она положительна. 

Точность вычисления мѣстныхъ отклоненіі. 

Ошибки въ вычисленныхъ отклоненіяхъ являются слѣдствіемъ 
.множества причинъ и подчиняются законамъ, въ такой же степени 
р-азнообразнымъ. 

Точность, съ которою нанесены на какую-нибудь данную карту 
горизонтали, зависитъ главнымъ образомъ: а) отъ числа точекъ 
на этомъ пространства, высота и горизонтальное положеніе ко
торыхъ определены инструментальными съемками, б) отъ точности 
инструментальныхъ съемокъ и в) отъ точности, съ которой на
черченные горизонтали соотвѣтствуютъ опредѣленіямъ, сдѣлан-
нымъ при помощи инструментовъ. 

Очень вѣроятно, что можно пренебречь ошибками, появляю
щимися въ вычисленныхъ отклоненіяхъ вслѣдствіе ошибокъ въ 
инструментальныхъ съемкахъ, упомянутыхъ въ (б), что онѣ вліяютъ 
только на «отыя доли секунды. 

Для нѣкоторыхъ пространствъ, затронутыхъ въ этомъ изслѣ-
дованіи, число точекъ, опредѣленныхъ при помощи съемокъ, такъ 
мало, что среднія высоты этихъ пространствъ не извѣстны съ 
достаточной точностью. Гренландія представдяетъ особенно яркій 
лримѣръ этого. 

Вообще говоря, горизонтали, начерченныя на первоначаль
ных* полевыхъ бруліонахъ, вѣроятно, настолько близки къ опре-
.дѣленіямъ, сдѣланнымъ инструментами, что не вводятъ ощути
тельных* ошибокъ въ вычисленный отклоненія, за исключеніемъ 
изображеній мѣстности, очень близко лежащихъ къ данному пункту. 
Но многія изъ картъ, употребляемыхъ на практикѣ, составлены 
въ гораздо меныпемъ масштабѣ, чѣмъ полевые бруліоны. Какъ 
необходимое слѣдствіе уиеныпенія масштаба, горизонтали обоб
щаются. При этомъ процессѣ обобщенія, видимая средняя вы
сота даннаго пространства, какъ она показана горизонталями, 

б* 
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можетъ быть измѣнена, и вѣроятно бывает* измѣнена въ неко
торых* случаяхъ достаточно, чтобы повліять замѣтнымъ образом* 
на вычисленныя отклоненія. 

Трудно онѣнить ошибки, возникающія этими тремя путями 
изъ за картъ, но вообще считается, что онѣ слишкомъ малы, 
чтобы причинить много серьезныхъ измѣненій въ вычисленныхъ 
результатахъ. 

Ошибки въ средней высотѣ, читаемой съ картъ, для мест
ностей, близких* отъ пунктовъ, въ которыхъ дѣлались астроно-
мическія наблюденія, производясь въ вычисленныхъ отклоненіяхъ 
ошибки различныхъ знаковъ и очень разнообразны по разме
рам*. Онѣ вводят* въ вычисленныя отклоненія елучайныя ошибки, 
вліяніе которыхъ должно бы въ значительной степени исключаться 
из* результатовъ такого изслѣдованія, какъ настоящее, основанное 
на многихъ пунктахъ. 

Съ другой стороны, ошибка въ средней высотѣ, прочитанной 
на картѣ, для площадей, довольно далеко отетоящихъ отъ всѣхъ 
пунктовъ, въ которыхъ дѣлались астрономическія наблюденія, и 
за предѣлами площади, покрытой этими пунктами, отзываются на 
вычисленныхъ отклоненіяхъ въ видѣ незначительныхъ ошибок*. 
Но ошибки эти имѣютъ систематически характеръ и вліяніе ихъ 
на результаты изслѣдованія не легко исключить, хотя бы изслѣ-
дованіе было основано на наблюденіяхъ во многихъ пунктахъ. 
Напримѣръ, на основаніи самых* лучших* данных*, какія можно 
было получить, рѣшено было считать среднюю высоту Гватемалы 
равной 3.000 футов* (914 метров*). Возможно, что на самом*, 
дѣлѣ эта средняя высота не превышает* 2.000 футов* (610 ме
тров*). Если такъ, то вычисленныя слагающія мѣстныхъ откло-
неній по первому вертикалу ошибочны приблизительно на 0-'01 
въ точкахъ близь береговъ Атлантическаго океана и Мехикан-
скаго залива и приблизительно на 0''01 съ обратнымъ знаком* 
въ Санъ-Діэго, въ Калифорніи, причемъ эти значенія представ
ляютъ самыя большія величины ошибки. Подобнымъ же- образомъ, 
въ Новом* Орлеанѣ, въ предполагаемом* случаѣ, слагающая от-
клоненія по меридіану ошибочна на 0?04, такъ какъ эта вели
чина представляет* мажсимумъ ошибки, наблюдаемый велѣдствіе 
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этой причины въ Соединенныхъ Штатахъ. Минимумъ ея рав
няется 0^01, съ тѣмъ же знакомъ, въ Калэ, въ штатѣ Мэйнъ. 

Степень приближенія вычисленія къ данному пункту "ограни
чена масштабомъ лучшихъ картъ или годныхъ для этого поле-
выхъ листовъ. Въ пунктѣ Мысъ Мендочино (№ 252) вычисленіе 
слагающей отклоненія по меридіану доведено было до кольца 37-го, 
ввутренній радіусъ котораго равняется 0.0079 киломотра. Въ 
Роузъ-Пойнтъ (№ 167) вычисленіе слагающей по меридіану оста
новилось на кольцѣ 13-мъ, внутренній радіусъ котораго равенъ 
39.22 километрамъ. Это два крайнихъ случая, остальные лежатъ 
между ними. Въ 322 случаяхъ изъ 496 вычисленіе доводилось 
въ направленіи къ данному пункту по крайней мѣрѣ до 26-го 
кольца, внутренній радіусъ котораго равенъ 0.389 километра. 
Возникаетъ вопросъ: какъ велики ошибки въ вычисленныхъ от-
клоненіяхъ, причиняемыя этими пропусками рельефа мѣстностей, 
лежащихъ ближе къ пункту, чѣмъ ближайшее кольцо, вошедшее 
въ вычисленіе? Для 16 случаевъ, когда вычисленіе доводилось 
по крайней мѣрѣ до 35-го кольца, достовѣрно известно, что 
ошибка, введенная благодаря пропущенному рельефу, вблизи дан-
наго пункта, менѣе 0725. По соображеніямъ, привести которыя 
здѣсь нельзя за недостаткомъ времени, можно, повидимому, счи
тать достовѣрнымъ, что, по крайней мѣрѣ въ 60 процентахъ всѣхъ 
случаевъ, ошибка, введенная пропусками въ рельефѣ, менѣе 0750 
и кажется вѣроятнымъ, что она менѣе 0-725 въ 50 процентахъ 
всѣхъ случаевъ. Вѣроятно, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно 
изъ числа 117, для которыхъ въ вычисленіе не входили кольца, 
меньшія 17-го, ошибка, вызванная этой причиной превышаетъ 2." 

Для того, чтобы уменьшить, насколько возможно, всѣ виды 
выше разсмотрѣнныхъ ошибокъ, и происходящее вслѣдствіе не
точности картъ, при этой работѣ употреблялись лучшія изъ су-
ществующихъ картъ. Тѣ ошибки упомянутыхъ видовъ, которыя 
сохранились несмотря на это, нельзя было уменьшить никакимъ 
способомъ вычисленія. Онѣ входятъ въ данныя, а не происходятъ 
отъ способа вычисленія. 

Точно также и ошибки въ вычисленныхъ отклоненіяхъ, проис
ходящая изъ ошибочности принятого отношенія поверхностной 
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плотности земли къ средней плотности, именно 1 къ 2.09, входятъ 
въ данныя задачи и не могутъ быть сокращены путемъ выбора 
какого-нибудь болѣе точнаго способа вычисленія. Мало вѣроятно, 
чтобы ошибка этого отношенія достигала одной пятнадцатой его 
самого. Поэтому и неточность въ вычисленныхъ отклоненіяхъ, 
вызванная этой причиной, измѣряется той же дробью. 

Съ другой стороны, остающаяся ошибки, разсмотрѣнныя въ 
слѣдующихъ параграфахъ, могутъ быть уменьшены еще болѣе* 
употребленіемъ болѣе точнаго способа вычисленія, или усовершен-
ствованіемъ того метода, которым* пользовались въ данном* случаѣ. 

Допуская, какъ было предположено въ вычисленіи, что откло-
неніе, производимое массами въ предѣлахъ даннаго участка, про-
порціонально средней высотѣ поверхности этого участка, прене-
брегается то обстоятельство, что одинаковыя массы, расположенныя 
въ различныхъ частяхъ участка, производятъ неодинаковыя от
клонения въ данномъ пунктѣ. Изъ двухъ одинаковыхъ массъ въ 
предѣлахъ даннаго участка, лежащихъ на одной и той же радиаль
ной линіи отъ пункта, масса, лежащая дальше отъ пункта, имѣетъ. 
меньшее вліяніе. Изъ двухъ одинаковыхъ массъ въ предѣлахъ 
даннаго участка, лежащихъ на одинаковом* разстояніи отъ пункта, 
та, которая расположена ближе къ положенію подъ прямым* 
угломъ къ основной линіи на сѣткѣ (ближе къ направленію пер-
ваго вертикала, если вычисляется слагающая отклоненія по ме-
ридіану), имѣетъ меньше вліянія. Ошибки, происходящая отъ этой 
причины, очевидно, тѣмъ менѣе, чѣмъ меньше разсматриваемые-
участки. Въ изслѣдованіи, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, предпо
лагается, что участки настолько малы, чтобы дать увѣренность, 
что ошибка, вообще говоря, коснется только сотыхъ долей секунды. 
Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда замѣчалось по мѣрѣ 
хода вычисленія, что въ данномъ участкѣ встрѣчаются болыпія 
и рѣзкія измѣненія въ высотах*, особенно, если это было въ 
одном* изъ больших* участвовъ, отмѣченныхъ на сѣткѣ, то для 
избѣжанія ошибок*, вызванныхъ этим* обстоятельством*, такой 
участок* вновь подраздѣлялся на меныпіе участки. Величина и. 
форма этихъ меньшихъ участковъ или подраздѣленій выбиралась 
различно, сообразно съ формулой. 
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Ошибки, получаемыя вслѣдствіе измѣненій въ высотѣ внутри 
какого-нибудь участка, принадлежать главным* образом* къ числу 
случайных* ошибокъ. 

Ошибки эти получаются вслѣдствіе неумѣнья вычислителя со
вершенно точно опредѣлить среднюю высоту въ предѣлахъ дан
наго участка. Трудность такого опредѣленія возрастаетъ съ уве-
личеніемъ размѣровъ участка, съ увеличеніемъ общей измѣняемости 
высоты внутри этого участка и съ увеличеніемъ неправильности 
горизонталей. Въ процессѣ вычисленія высоты какого-нибудь 
участка, въ больший ствѣ случаевъ не представляетъ затрудненія 
опредѣлить среднюю высоту съ ошибкою менѣе 100 футовъ, и 
получить такимъ образомъ каждое изъ отклоненій, соотвѣтствую-
щихъ этимъ участкамъ, въ предѣлахъ меньших*, чѣмъ 0?01. 
Въ каждомъ изъ вычисленій, однако, встрѣчалось обыкновенно по 
нѣскольку участковъ, для которыхъ трудно было опредѣлить 
среднюю высоту. Для обезпеченія большей точности относительно 
этихъ затруднительныхъ участковъ, для того, чтобы получить про-
вѣрку результатовъ и составить понятіе о степени достигнутой 
точности, оказалось нужнымъ, чтобы второй вычислитель дѣлалъ 
самостоятельныя опредѣленія средней высоты для каждаго участка, 
по крайней мѣрѣ для 10 процентовъ участковъ, определенных* 
первым* вычислителемъ. Путемъ изученія картъ отбирались тѣ 
участки, относительно которыхъ можно было предполагать, что 
опредѣленіе ихъ средней высоты окажется наиболѣе труднымъ, и 
такіе участки назначались для вторичнаго опредѣленія. Разумеется, 
для многихъ участковъ оказывалась нѣкоторая разница между 
онредѣленіями обоихъ вычислителей. Если опредѣленіе второго 
вычислителя оказывалось согласнымъ съ опредѣленіемъ перваго 
въ предѣлахъ меньше 0-"20 въ каждомъ участкѣ, а также въ 
предѣлахъ 0?20 общаго отклоненія для даннаго пункта, работа 
перваго вычислителя оставлялась нетронутой. Въ противномъ 
случаѣ, вычислители тщательно пересматривали работу вмѣстѣ, 
въ случаѣ надобности подраздѣляя участки на меныпіе, пока не 
достигали согласія въ указанныхъ границахъ. Въ 58 процентахъ 

случаевъ не оказалось необходимости пересматривать какой-
нибудь участок* сообща. 
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Какъ велики ошибки, вводимыя въ вычисленный мѣстныя 
отклоненія интерполированіемъ величинъ, соотвѣтствующихъ внѣш-
нимъ кольцамъ? Полное вычисленіе сдѣлано было для 68 пунк-
товъ. Каждый новый пункта, для котораго дѣлалось вычисленіе, 
выбирался такъ, чтобы онъ по возможности лежалъ внутри тре
угольника, образованнаго ближайшими тремя пунктами, для ко-
торыхъ уже сдѣлано было вьгчисленіе, • и близь центра этого тре
угольника. Если производилось интерполированіе, то именно отъ 
этихъ трехъ окружающихъ пунктовъ. 

Вычисленіе начиналось съ внутреннихъ, меныдихъ колецъ и 
продолжалось къ наружнымъ. Вычислители пользовались слѣдую-
щими тремя правилами для рѣшенія вопроса о томъ, начиная 
съ какого кольца позволительно принимать интериолированныя 
значенія, принимая ихъ и для всѣхъ болыпихъ колецъ. 

Правило 1. Слѣдуетъ принимать интерполированныя значенія, 
какъ окончательныя, начиная съ перваго кольца, для котораго 
такое интерполированіе допустимо согласно правилу 2-му или 
правилу 3-му, и которое лежитъ далѣе кольца, заключающего 
въ себѣ одинъ ближайшій изъ трехъ пунктовъ, изъ которыхъ 
производится интерполированіе. 

Правило 2. Назовемъ предѣломъ интерполированія для какого-
нибудь кольца 1"00, дѣленную на номеръ этого кольца. Подчи
няясь условіямъ правила 1-го, интерполированіе допустимо на
чиная съ какого-нибудь опредѣленнаго кольца, если три кольца, 
слѣдующихъ внутрь (къ пункту), даютъ интерполированныя и 
вычисленныя величины, согласныя между собою въ предѣлахъ 
интерполированія. 

Правило 3. Въ согласіи съ условіями правила 1-го, интерпо-
лированіе допустимо съ какого-нибудь даннаго кольца, если слѣ-
дующее внутреннее кольцо даетъ результаты, согласные въ пре-
дѣлахъ интерполированія, и если такое же согласіе наблюдается 
для еоотвѣтствующаго кольца и для всѣхъ колецъ, лежащихъ 
далѣе наружу, отъ ближайшихъ изъ трехъ пунктовъ, изъ кото
рыхъ производится интернолированіе. 

При соблюденіи этихъ правилъ, общая ошибка, происходящая 
отъ введенія интерполированныхъ величинъ, была бы всегда 
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меньше \100, если бы ошибка интерполированія имѣла для всѣхъ 
больших* колец* тот* же знак* и тѣ же размѣры, какіе имѣла 
разность J — С (интерполированная величина минус* вычисленная) 
на нослѣднемъ кольцѣ, для котораго дѣлалось их* сравненіе. 

Предполагалось, однако, что согласіе между интерполирован
ными и вычисленными значеніями (начиная с* колец*, не мень
ших*, чѣмъ тѣ, о которыхъ говорится въ правилѣ 1-мъ), будетъ 
становиться гораздо болѣе близкимъ съ каждымъ слѣдующимъ 
наружнымъ кольцомъ. Предполагалось тоже, что для тѣхъ нѣ-
сколькихъ колецъ, которыя интерполируются согласно правилу, 
различный: разности между интерполированными и вычислен
ными значеніями будутъ представлять собою какъ положительныя, 
такъ и отрицательным величины, a следовательно ошибки при-
нятыхъ интерполированій будутъ отчасти исключаться изъ окон
чательная результата для даннаго пункта. Сначала оба эти 
предположенія основывались только на теоріи. Если они пра
вильны, то общая величина ошибки, происходящей для какого-
либо пункта вслѣдствіе допущенія интерполированных* величинъ, 
оудетъ вообще говоря гораздо меньше 1"00. 

Правильность этихъ предположеній установлена результатами, 
полученными во время хода вычисленій. Во время хода 479 вы-
численій сдѣлано было сравненіе между вычисленными и интерпо
лированными величинами для НЕСКОЛЬКИХ* колецъ, отъ 2 до 15. 
Въ 73 процентахъ всѣхъ случаев* среднее значеніе J — С (интер
полированная величина минус* вычисленная), независимое отъ 
знака, было меньше для внѣшней половины колецъ, для кото
рыхъ производилось и интерполированіе, и вычисленіе въ этомъ 
пунктѣ, чѣмъ для внутренней половины этихъ колец*. Такимъ же 
образомъ въ 84 процентахъ случаев* получались какъ положи
тельныя, такъ и отрицательныя значенія величинъ J — С для 
каждаго пункта. 

Эти испытанія до такой степени подтверждают* разсматри-
ваемую теорію, что можно считать, что общая ошибка, вводимая 
въ какомъ-нибудь пунктѣ благодаря допущенію интерполирован
ных* величинъ, рѣдко бывает* больше 0?50, вообще же говоря 
она меньше 0?25. 
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Кромѣ того, сдѣлано было изслѣдованіе относительно возмож
ной величины ошибокъ, перечисленныхъ ниже, и въ каждомъ 
случаѣ выведено было заключеніе, что ими можно пренебречь 
другими словами, что онѣ вліяютъ только на сотыя доли секундъ,— 
а не на десятыя. Ошибки эти слѣдующія: 

1) Ошибки, происходящая вслѣдствіе съеживанія и искаженія 
употреблявшихся картъ. 

2) Ошибки, происходящая отъ неточности построенія сѣтокъ. 
3) Ошибки, происходящая вслѣдствіе неточнаго наложенія 

сѣтокъ на карты. 
4) Ошибки, происходящая вслѣдствіе олущенія поправокъ за 

наклонъ, завѣдомо меньшихъ, чѣмъ 0."01. Поправки за наклонъ, 
превышавшія 0."01, вычислялись. Упомянутыя здѣсь поправки за 
наклонъ суть тѣ, которыя необходимы, чтобы принять во 
вниманіе, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ средняя поверх
ность внутри участка настолько выше или ниже пункта, что 
массы, входящія въ вычисленіе, не могутъ считаться находящи
мися на горизонтѣ пункта. 

5) Ошибки, происходящая отъ отброшенныхъ десятичныхъ 
знаковъ. 

Основанное на полномъ изученіи ошибокъ будетъ то заклю-
ченіе, что общая ошибка, вызываемая въ вычисленной величинѣ 
одной слагающей мѣстнаго отклоненія въ каждомъ пунктѣ 
всѣми причинами, рѣдко нревышаетъ 0."50 и приблизительно 
въ половинѣ случаевъ она, вѣроятно, меньше 0725. 

Изъ общаго изложенія были намѣренно исключены ошибки, 
происходящая отъ неточностей и неполноты существующихъ картъ, 
и отъ ошибки въ прияятомъ отношеніи поверхностной плотности 
къ средней плотности земного шара. 

Эти ошибки входятъ въ данныя и размѣры ихъ нельзя умень
шить путемъ усовершенствованія способа вычисленія или большей 
точности вычисленія. 

Методъ шощадві. 

При составленіи уравненій, связывающихъ наблюденныя от-
клоненія отвѣсныхъ линій съ одной стороны съ фигурой и раз-
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мѣрами земнаго шара съ другой, употреблялся способъ площадей 
предпочтительно передъ способомъ дугъ. 

Въ способѣ площадей не обращается никакого вниманія на 
вопросъ, расположены-ли различныя астрономическія точки при
близительно вдоль дугъ, или нѣтъ. Единственное необходимое 
условіе, кромѣ должной степени точности наблюденій, это то, 
чтобы всѣ астрономическія точки были связаны непрерывной 
тріангуляціей, вычисленной на всемъ пространствѣ по одному 
базису, т. е. на основаніи одного и того же предположенія от
носительно экваторіальныхъ и полярныхъ размѣровъ сфероида 
сравненія и относительно начальной широты, долготы и азимута 
въ нѣкоторомъ одномъ пунктѣ. Астрономическія широты, долготы 
и азимуты всѣ входятъ въ одинъ рядъ уравненій. 

По способу площадей, которымъ пользовались въ данномъ 
случаѣ, уравненія писались въ следующей формѣ: 

Для каждаго наблюденія астрономической широты: 
\ (?) + h (X) + тх (а) + пх (^) + ох (10.000 е2) + ( ? 1 - с') = Вх 

Для каждаго наблюденія астрономической долготы: 
К (?) + k W + Щ ( « ) + Ч (ï5ô) + o ^ l C O O O O + c o e q / ^ - X ' ) = DP_ 

Для каждаго наблюденія астрономическаго азимута: 

К (?) + h W + » , («) + », о 3 ( 1 О . О 0 О е 2 ) - С о ^ ' К - " 0 - J>P 
Значеніе различныхъ обозначеній въ этихъ уравненіяхъ сдѣ-

дующее: 
Величины срд, ХА и а л суть наблюденныя астрономическія 

широты, долготы и азимута на астрономическихъ пунктахъ. 
ф', X' и а' обозначаютъ величины геодезическихъ широты, 

долготы и азимута на астрономическихъ пунктахъ, вычисленныя 
по исходнымъ даннымъ Соединенныхъ Штатовъ и по сфероиду 
Кларка 1866 года. 

ср 4—ср', извѣстный членъ въ каждомъ уравненіи широты, пред
ставляете собою видимую слагающую отклоненія отвѣсной диніи 
по меридіану въ пунктѣ широты. 

\ А — X ' есть разность между астрономической долготой и гео
дезической долготой. Cosy'Çkj.—X') есть эта разность, приведен
ная отъ параллели къ первому вертикальному и, слѣдовательног 
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представляет* собою видимую слагающую отклоненія отвѣсной 
линіи по первому вертикалу въ какомъ-нибудь пунктѣ долготы. 

Подобнымъ же образомъ—соіу(а,А—а') представляете собою 
видимую слагающую отклоненія отвѣсной линіи по первому вер
тикалу въ нунктѣ наблюденія азимута, полученную изъ наблю-
деннаго азимута. 

Три величины ( 9 ) , (X) и (а) представляютъ собою искомыя 
вѣроятнѣйшія поправки (которыя должны быть получены изъ 
этихъ уравненій) для широты, долготы и азимута (9 , X, а), въ 
начальномъ пунктѣ Мидсъ Ранчъ, въ Канзасѣ. Подобнымъ же 
образомъ есть одна сотая искомой вѣроятнѣйшей поправки 
величины экваторіадънаго радіуса, даннаго Кларкомъ (1866 г.), 
а (10.000 е2) есть увеличенная въ 10.000 разъ искомая вѣроят-
нѣйшая поправка для величины квадрата эксцентриситета е2, дан
наго Кларкомъ въ 1866 г. 

кх есть численный коэффициента, вычисляемый по приведен
ной ниже формулѣ; величина его такова, что если начальная 
широта (въ Мидсъ Ранчъ) была бы поправлена на величину ( 9 ) , 

. то измѣненіе разности <р4—9' равнялось бы \ (ср). Другими 
словами, \ есть такой численный коэффициента, что если бы 
вычисленіе было начато съ начальной широты ср - j - (ср) вмѣсто 
начальной широты 9, то вычисленное значеніе широты въ раз-
•сматриваемомъ пунктѣ, (въ которомъ наблюдалась астрономиче
ская широта) равнялось бы 9 '— кг ( 9 ) вмѣсто 9'. 

Подобнымъ же образомъ \ есть такой численный коэффи
циента , что если бы начальная широта была поправлена на ( 9 ) , 

то измѣненіе произведенное въ cos 9' (1Л—X') равнялось бы к2 ( 9 ) . 
Точно такъ же и кг выражаетъ отношеніе между ( 9 ) и 

— cottp' (аА— а ' ) . 
Коэффиціенты Z1} ?2, Іг выражаютъ соотвѣтственныя отно-

шенія между (X), поправкой начальной долготы, и (ул — 9'), 
costp'(\À — X') и — — . а ' ) въ уравненіяхъ, относящихся 
соотвѣтственно къ широтамъ, долготамъ и азимутамъ. 

>) В ь важдомъ изъ этихъ случаевъ скобки обозначаютъ поправку величины, 
указанной внутри скобокъ. 
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Такимъ же образомъ и коэффициенты ml, m.z, w 3 , « г , п„, пъ, 
°і> °2> °з выражаютъ подобныя же отношенія между (а), (^щ^ и 
(10000 е2) и величинами (<рл—ср'), cos ср' (Х 4 —X') и — соіу' (кл—X'), 
составляющими извѣстные члены уравненій. 

Величины Вм, представляющая собою остаточныя величины 
уравненій наблюденій широты, суть окончательныя необъяснен-
ныя части слагающихъ отклоненій отвѣсной линіи по мери-
діану. Величины DP, представляющія остаточныя величины 
уравненій долготы и азимута, суть окончательныя необъяснен-
ныя части слагающихъ отклоненій отвѣсной линіи по первому 
вертикалу. 

Рѣшеніе задачи по способу наименьшихъ квадратовъ состоитъ. 
въ нахожденіи такихъ значеній для искомыхъ величинъ (ср), (X), 
(а), и (10.000 е2), при которыхъ S D i - j - S - D j была бы ми-
нимумъ, т. е. это рѣшеніе дѣлаетъ сумму квадратовъ искомыхъ. 
отклоненій отвѣсной линіи наименьшею. 

Величины (<рл—ср'), cos ср' (ХА—X') и — cot ср' (œ4— а') показаны 
въ послѣднемъ столбцѣ таблшгь на странипахъ 193—206перваго 
тома (Report of the Fourteenth General Conference of the International 
Geodetic Association) и ихъ нродолженія въ этомъ отчегіз. Величины 
эти происходятъ изъ слѣдующихъ четырехъ главныхъ источ-
никовъ: 

1) Изъ ошибокъ въ начальной широтѣ, долготѣ и азимутѣ 
(въ Мидсъ Ранчъ), вошедшихъ въ вычисленіе геодезическихъ по
ложена, и изъ ошибокъ въ принятыхъ элементахъ (а и е2) сфе
роида Кларка 1886 года, по которымъ вычислялись геодезическія 
положенія. 

2) Изъ ошибокъ въ астрономическихъ наблюденіяхъ, осво-
божденныхъ отъ вліянія мѣстныхъ отклоненій отвѣсной линіи. 

3) Изъ ошибокъ въ тріангуляпіи, т. е. въ длинахъ и углахъг 

установленныхъ тріангуляціей. 
4) Изъ отклоненій отвѣсной линіи. 
Предполагается свести до минимума вліяніе ошибокъ, про-

исходящихъ изъ источника (1), выведя изъ вычисленія, которое 
будетъ сдѣлано, наилучшія возможныя значенія для поправокъ. 
начальныхъ данныхъ и элементовъ сфероида. 
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Тщательное изслѣдованіе разсматриваемаго случая, касающееся 
астрономическихъ наблюденій и тріангуляпіи въ Соединенныхъ 
ПІтатахъ, входящихъ въ настоящее изслѣдованіе, показываетъ, 
что вліяніе отклоненій отвѣсной линіи (4) на величины (<рл—<-р'), 
С08<ф'(кА—X') и —cotcp'(a A—а') значительно превышаете вліяніе 
опгабовъ астрономическихъ наблюденій (2) и ошибокъ тріангу-
ляціи (3). 

Слѣдовательно, будете правильно приступить къ рѣіпенію по 
способу наименьшихъ квадратовъ на приведенномъ выше осно
вами, т. е. искать такія значенія, которыя дѣлають сумму 
2 D% - j - S _Z)| наименьшею. 

При выводѣ формудъ, по которымъ должны быть вычислены 
значенія воэффиціентовъ \ , Jc2, kä, ^ , ^ , ? а , е 1 ; о г , e8, исходной 
точкой служили уравненія, обозначениыя (36), приведенныя на 
стр. 249 „Accemit of the Principal Triangulation of the Ordnance 
Trigonometrical Survey of Great Britain and Ireland, by Capt. A. R. Clarke, 
London, 1858" (отчетъ первоклассной тріангуляпіи управленія Три-
гонометрическихъ Съемокъ Великобританіи и Ирландіи, соч. капи
тана А. Р. Кларка, Лондонъ, 1858 г.). Недостатокъ мѣста не позво
ляете привести здѣсь выводъ этихъ формулъ. Формулы эти слѣдующія: 
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Обозначенія въ этихъ формулахъ имѣютъ следующее значеніе: 
ср, X, а и ср', X', а' уже были опредѣлены, какъ представляющія приня
тую пгироту, долготу и азимутъ начальнаго пункта (въ данномъ слу-
чаѣ Мидсъ Ранчъ), и вычисленную геодезическую широту, долготу и 
азимутъ того пункта, гдѣ производились астрономическія наблюденія. 

а есть экваторіальный радіусъ земнаго шара, а е—эксцентри
ситета элипса, представляющаго поперечное сѣченіе земли по 
меридіану. Принятыя здѣсь величины а и е суть, конечно, вели
чины, данныя Кларкомъ для 1866 года. 

8 есть выраженное въ линейныхъ едияицахъ разстояніе между 
точкой (ср, X) и точкой (ср', X'). 

лР есть азимутъ очъ точки (ср, X) къ точкѣ (ср', X'), а ссв есть 
обратный азимутъ между тѣми же точками. 

В есть радіусъ кривизны меридіана на широтѣ \ (ср -{- ср'). 

То обстоятельство, что \ и Іѣ равны нулю, выражаетъ, что 
измѣненіе принятой начальной долготы не мѣняетъ значенія вы
численной широты или вычисленнаго азимута въ какомъ-либо 
пунктѣ тріангуляціи. 

Пользуясь этими формулами, вычисленіе искомыхъ числен-
ныхъ значеній коэффиціентовъ \ , \ , кя, lx, 12, Іѣ,о1, о 2 , о3 не 
встрѣтило никакихъ особыхъ затрудненій. 

Наибольшая величина 8, вошедшая въ это изслѣдованіе, 
равнялась! 2.6471 километрамъ. 

Слѣдующія выбранныя уравненія служатъ поясненіемъ, ка-
кимъ образомъ измѣняются коэффиціенты въ разныхъ мѣстахъ 
изслѣдуемой площади. Номера пунктовъ относятся къ печатнымъ 
енискамъ и шзволяюта найти астрономическій пункта, о кото-
ромъ идетъ рѣчь, и опредѣлить точное полозвеніе. 



Уравнѳнія наблюдений. 

Три уравненш обозначенныя черезъ „ С " соотвѣтствуютъ пунктамъ, находящимся въ центральной части близъ начальнаго пункта. 
Подобнымъ-же образомъ »NE" обозначаетъ уравненія относящаяся къ пунктамъ, расположеннымъ въ крайней сѣйеровооточной части 
площади, ,8" въ крайней южной, „ N " въ крайней сѣверной и „W" въ крайней западной части. 

Родъ астроноиическихъ наблюденій. Номеръ 
пункта. 

бз — І.ООО (ф) —0.003 (oc-w) —0.021 ( ï c V ) + a o 5 4 ( ю ооое8) + O.43=DM 

66 + .003 (<р) — 0.780 (X) — .009 ( а, ) — .014 ( т о Ѵ ) " - о і 8 ( і 0 О 0 0 6 " ) + 6-72=DP C . 

65 — -0О7 (Ф) + 1.235 0* ) + -он (l5c:)+ - 0 I 4 ( I 0 о 0 0 6 ' ) + 6 -47= r > 1 , 

164 - .854 (9) + .404 (а» ) + .079 ( T S V ) - 1 ' 0 * 2 ( , 0 о о о ѳ і ' ) + Î - 7 I = D m 

17 + .368 (ф) - •705 M + .024 Ы ) —1.338 (^-)—1.686 (10 оооѳ8) + 3-59=DP N E . 

171 + -730 (ср) + -938 (а* ) —1.330 (7 -̂)—1-678 (10 оооѳ») — . O I = D P . 

45 — .989 (9) + .115 (*« ) — .538 (^3-)+1.722 ( I 0 oooe) + 542=DM' 

141 + .074 (<Ь) - .866 (X) — .165 (а, ) - .372 ("755")— 4 7 0 ( I 0 o o o e ) ~ • I 9 = D r S. 

139 + -344 (<Р) + 1.51Г (а, ) — .438 ( T S V ) - -555 (10 oooe8) + .82=DP 

232 - -982 (Ф) + .145 («s ) — .508 (TÖÖ")— I - 0 0 S ( I 0 oooe8) + 9.39=DM 

202 + -140 (Ф) — .688 (X) + - І і б (а« ) — .485 (TSV) - " - 6 I 4 ( I O ооов*'> ~ 9 ' 6 4=Dr N . 

204 + 239. (А) + 1.045 ( а * ) — -44° ( ^ ) _ "557 ( i ° oooe8) - 9-93=DPJ 

252 — .900 (ф) — -339 («») - -097 ("TOV) — " з 8 2 ( i 0 О 0 0 6 * ) ~ 4'84=DM| 

I — .267 (ср) — •778 (X) — .052 ( a w ) +1.085 (тгзО+'-З 8 8 ( l ° 0 0 0 B i ' ) + l 6 - 9 8 = I ) p | W . 

2 — .664 (ф) + 1.114 (а„) +1.069 (753-)+1-367 (10 oooe8) +io.9o=DrJ 
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При изслѣдованіи составлено было 507 такихъ уравненій, соот-
вѣтствующихъ 507 сдѣланнымъ астрономическимъ наблюденіямъ. 

Образованіе нормальныхъ уравненій изъ этихъ уравненій и рѣше-
ніе нормальныхъ уравненій не представило никакихъ особенностей. 

Хотя это будетъ повтореніемъ уже сказаннаго, желательно 
особенно подчеркнуть два преимущества способа площадей передъ 
способомъ дугъ. 

а) При употребленіи способа площадей, нѣтъ необходимости 
вести тріангуляцію приблизительно по направленію дугъ мери-
діановъ или дугъ параллелей, ни ограничивать соотвѣтственнымъ 
образомъ размѣщеніе астрономическихъ станцій. Изслѣдователямъ 
предоставляется полная свобода производить тріангуляцію гдѣ 
угодно и въ какомъ бы то ни было направленіи, гдѣ рельефъ 
МЕСТНОСТИ и другія условія оказываются наиболѣе благопріятными 
для быстраго й экономнаго хода работъ. Рѣшепіе по способу 
площадей имѣетъ общій характеръ и позволяетъ вполнѣ исполь
зовать всѣ наблюденія астрономической широты, долготы и ази
мута, каково бы ни было ихъ взаимное распредѣленіе. 

б) При методѣ дугъ пренебрегаются нѣкоторыя важныя стро
гая условія, связывающія нересѣкающхяся между собою дуги, по-
слѣдствіемъ чего является уменыпеніе точности получаемыхъ 
результатовъ. Такихъ случаевъ пренебреженія нѣкоторыми условіями 
не встрѣчается въ способѣ площадей. Напримѣръ, если дуга ме-
ридіана и дуга параллели пересѣкаютъ другъ друга, то такъ 
какъ тріангуляція, относящаяся къ обѣимъ дугамъ, на самомъ 
дѣлѣ непрерывна, то при способѣ дугъ не принимается во вни-
маніе то обстоятельство, что для всякаго тріангуляціоннаго пункта 
общаго обѣимъ дугамъ, обѣ широты, выведенныя изъ этихъ двухъ 
дугъ, должны быть тождественны, обѣ долготы должны быть тож
дественны и оба азимута отъ этого пункта къ какому-нибудь 
другому тоже должны быть тождественны. Это—три строгихъ 
условія, которыя существуютъ въ природѣ, но не принимаются 
во вниманіе при рѣшеніи по способу дугъ. Съ другой стороны, 
при употребленіи метода площадей всѣ подобныя условія вполнѣ 
принимаются во вниманіе въ составляемыхъ уравненіяхъ, слѣд-
ствіемъ чего является большая точность выводимыхъ результатовъ. 

6 
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Чтобы пояснить выводъ фигуры земли по способу дугъ, можно 
предположить, что опытному формовщику дается нѣсколько твер-
дыхъ проволокъ, каждая изъ которыхъ представляетъ собою геоде
зическую дугу меридіана или параллели, причемъ каждая изъ нихъ 
согнута по радіусу, выведенному на основаніи астрономическихъ 
наблюденій на этой дугѣ; ему говорятъ, на какой широтѣ каждая 
дуга лежитъ на геоидѣ, и затѣмъ требуютъ, чтобы онъ построилъ 
эллипсоидъ вращенія, наиболѣе точно соотвѣтствующій согнутымъ 
проволокамъ. 

Подобнымъ же образомъ можно пояснить способъ площадей, 
предположивъ, что формовщику дается кусокъ листоваго металла, 
вырѣзанннй по очертаніямъ непрерывной тріангуляніи, снабжен
ный необходимыми астрономическими наблюденіями и сформо
ванный такъ, чтобы онъ точно совпадалъ съ изгибами геоида, 
показанными астрономическими наблюденіями; затѣмъ формов-
щикъ долженъ построить эллипсоидъ вращенія, который наиболѣе 
точно подходилъ бы къ формѣ согнутаго листа. Такой согнутый 
листъ по существу заключаетъ въ себѣ упомянутыя выше согнутыя 
проволоки и, кромѣ того, эти проволоки теперь твердо укрѣплены 
въ подобающихъ имъ взаимныхъ положеніяхъ. Однако, этотъ 
листъ представляетъ собою нѣчто гораздо большее, чѣмъ система 
согнутыхъ проволокъ, такъ какъ каждая дуга, обыкновенно рас
сматриваемая какъ линія, на самомъ дѣлѣ представляетъ собою 
поясъ значительной ширины, который въ данномъ случаѣ вполнѣ 
использованъ. 

Очевидно, что формовщику гораздо лучше удалось бы точно 
построить искомый эллипсоидъ вращенія по одному такому изо
гнутому листу, чѣмъ по нѣсколькимъ согнутымъ проволокамъ. 

Необходинооть разсиотрѣнія теорія изостасіи. 

Въ изслѣдованіи, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, опредѣленно 
принимается во вниманіе теорія о существованіи состоянія, на-
зываемаго изостасіей. 

ІІровѣрка того, насколько она дѣйствительна, а также и вліяніе 
ея на задачу опредѣленія фигуры земли, составляютъ значитель
ную часть этого изслѣдованія. Поэтому будетъ умѣстно дать здѣсь 
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нѣкоторый отчета объ указаніяхъ, вслѣдствіе которыхъ теорія 
изостасіи должна приниматься во вниманіе при всякомъ изслѣ-
дованіи фигуры земли, если требуется обезпечить возможно боль
шую его точность. 

Всякое, даже самое грубое, изслѣдованіе отклоненій отвѣсной 
линіи, которыя должны производиться массами, составляющими 
материки, считая ихъ за излишки массы, и океаны, считая ихъ 
за недостатки массы, показываетъ, что упомянутыя вычисденныя 
отклоненія гораздо больше, чѣмъ тѣ, которыя наблюдаются въ 
действительности. 

Сдѣлано было нѣсколько такихъ вычисленій, разсматривая 
нѣкоторые материки какъ приближенія къ нѣкоторымъ геометри-
ческимъ фигурамъ х). Эти вычисленія показываютъ, что отклоне-
нія отвѣсной линіи, превышающія 30", должны были бы встре
чаться часто. Но наблюденныя отклоненія не оказываются такими. 

Съ другой стороны, каждое тщательное изученіе направленій 
и величинъ наблюденныхъ отклоненій ясно показываютъ, что 
вообще говоря, направленія отклоненій и ихъ относительныя 
величины находятся въ очевидной связи съ рельефомъ мѣстности, 
окружающей пункты наблюденій. Направленія отклонений, обыкно
венно, приблизительно, соотвѣтствуютъ тѣмъ, какія можно было бы 
ожидать, если бы предположить, что причиной ихъ является 
рельефъ МЕСТНОСТИ. Подобное же явленіе наблюдается при раз-
смотрѣніи ихъ относительныхъ величинъ: въ пространствахъ съ 
низкимъ рельефомъ и малымъ наклономъ наблюденныя откло-
ненія бываютъ обыкновенно малы, тогда какъ площади съ высо-
кимъ рельефомъ и крутыми наклонами и ближайшія къ нимъ 
мѣстности характеризуются болѣе значительными наблюдаемыми 
отклоненіями. Таковы общіе факты относительно наблюдаемыхъ 
отклоненій. Можно привести много отдѣльныхъ исключеній, но 
общее положеніе, высказанное выше, настолько справедливо, что 
оно можетъ служить указаніемъ направленія, въ которомъ надо 

>) Для принѣра см. Höhere Géodésie, Helmert, часть I I , со страницы 313 ж 
Bulletin 48 U . S. Geological survey, on the Form & Position of Sea Lere], R. S. 
"Woodward, стран. 80—85. 

Бюллетень 48 гвоаоииесмхъ съежовъ въ Соѳдиношшхъ Штатахъ «о фигурѣ и 
положеніи норокаго уровня» Т. С. Вудуордъ. 

G* 
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искать какихъ-нибудь общихъ законовъ, связывающихъ наблю
денные факты. 

Эскизъ, показывающій горизонтали на части геоида, лежащей 
въ восточной части Соединенныхъ Штатовъ ?), представляетъ 
собою такой опытъ изученія наблюденныхъ отклоненій, приводя-
щій -къ только что высказанному заключенію. 

Причина отклоненій вертикальной линіи должна лежать въ 
неправильномъ распредѣленіи массъ, составляющихъ земной 
сфероидъ. Такія неправильности могутъ быть или результатомъ 
неправильностей земной поверхности (рельефъ), или результатомъ 
неправильная распредѣленія плотностей подъ поверхностью. 
Отклоненія не могутъ быть вызваны никакими другими причинами. 

Неправильности земной поверхности (рельефъ) видимы и 
извѣстны. Распредѣденіе плотностей подъ поверхностью невидимо 
и иеизвѣстио. Такъ какъ даже приблизительное изученіе вліянія 
извѣстнаго рельефа, какъ причины отклоненій отвѣсной линіи, 
показываетъ большую разницу между отклоненіями, которыя 
должны были бы имѣть мѣсто вслѣдствіе этой причины, и тѣми, 
которыя наблюдаются въ действительности, то кажется очевид
ным^ что для объясненія такого разногласія надо обратиться къ 
распредѣленію плотностей въ подповерхностныхъ слояхъ. Кромѣ 
того, на основаніи общихъ соображеній, изложенныхъ въ предъ-
идущихъ параграфахъ, повидимому долженъ существовать какой-то 
общій законъ распредѣленія подповерхностныхъ плотностей, уста
навливающей такое отношеніе между этими плотностями и возвы-
шеніями на поверхности, при которомъ отклоненія производимые 
рельефомъ неполнымъ образомъ уравновѣшиваются отклоненіями, 
производимыми различіемъ въ плотностяхъ болѣе глубокихъ слоевъ. 

Теорія изостазіи предполагаетъ именно такое отношеніе между 
подповерхностными плотностями и возвышеніями поверхности. 

Таковы вкратцѣ соображенія, которыя привели къ рѣгаенію осно
вательно изслѣдовать возможныя отношенія между теоріей изостасіи и 
отклоненіями отвѣсной линіи въ связи сънастоящимъ изслѣдованіемъ. 

') См. Report of the Tonrteenth General Conference of the International Geodetic. 
Association (Докладъ 14-го общаго собранія международна™ геодезическаго союза) 
томъ I , стр. 208—212, гдѣ находится этоть чертежъ и объяснение метода, по кото
рому на немъ построены горизонтали. 
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Опредѣленіе изостасін. 
Еслибъ земля состояла изъ однороднаго вещества, то ея форма 

равновѣсія подъ вліяніемъ силы тяжести и собственнаго вра-
щенія была бы эллипсоидомъ вращенія. 

Земля состоитъ изъ разнородна™ вещества, плотность кото-
раго въ значительной степени различна. Еслибъ это разнородное 
вещество было распредѣлено такъ, что его плотность въ какой-
либо точкѣ зависѣла бы просто отъ глубины, на которой эта 
точка лежитъ ниже поверхности, или, выражаясь болѣе точно, 
если бы плотность вещества, лежащаго на каждой уровенной 
поверхности (принимая во вниманіе вращеніе), была бы одина
кова, то существовало бы состояніе равновѣсія и не было бы 
стремленія къ перераспредѣленію массъ. 

Еслибы разнородное вещество, составляющее землю, не было 
распредѣлено такимъ образомъ съ самаго начала, то вліяніе силы 
тяжести стремилось бы привести къ такому распредѣленію; но, 
такъ какъ вещество это не представляетъ собою совершенной жид
кости, а обладаетъ значительной вязкостью, по крайней мѣрѣ вблизи 
отъ поверхности, то перераепредѣленіе это не будетъ полнымъ. 
При частичномъ перераспредѣленіи все же останутся нѣкоторыя 
натяженія; плотность различныхъ частей одного и того же уро-
веннаго слоя можетъ быть не совсѣмъ одинакова и действитель
ная поверхность земли будетъ слегка отступать отъ формы эллип
соида вращенія въ томъ смыслѣ, что надъ каждой областью, 
плотность которой недостаточна, на эллипсоидѣ появится бугоръ 
или возвышеніе, а надъ каждымъ пространствомъ слишкомъ боль
шой плотности окажется, говоря относительно, углубленіе. Возвы-
шенія на этомъ предполагаемомъ земномъ шарѣ будутъ его горы, 
плоскогорія и материки; углубленія—будутъ его океанами. 

Избытокъ вещества, представляемый той частью материка, 
которая лежитъ выше уровня моря, будетъ компенсироваться не
достаточной плотностью вещества, лежащаго подъ нимъ. Материки 
будутъ удерживаться, такъ сказать, въ плавучемъ состояніи, по
тому что они состоятъ изъ сравнительно легкаго вещества; а дно 
океана этой предполагаемой земли будетъ, подобнымъ же обра
зомъ, углублено, потому что оно состоитъ изъ болѣе плотнаго 
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вещества. Это особое состояніе приблизительна™ равновѣсія 
получило названіе изостасіи. 

Приспособление вещества, стремящагося придти въ то состоя-
ніе, которое происходить въ природѣ вслѣдствіе вліянія силы 
тяжести, можно назвать изостатическимъ уравниваніемъ. 

Компенсацію или возмѣщеніе избытка вещества на поверх
ности (материка) недостаточной плотностью ниже лежащихъ слоевъ, 
и недостатка вещества на поверхности (океаны) избыткомъ плот
ности нижнихъ слоевъ можно назвать изостатической компенсаціей. 

Назовемъ глубину, на которой изостатическая компенсация 
полная,—глубиною компенсаціи. На этой глубинѣ и ниже ея 
состояніе, по отношенію къ какимъ-либо элементамъ массы, 
будетъ изостатическимъ; то есть, каждый элементъ массы под
вергается одинаковымъ давленіямъ со всѣхъ сторонъ, какъ если бы 
онъ былъ частью совершенной жидкости. Съ другой стороны, 
выше этой глубины каждый элементъ массы подвергается, вообще 
говоря, различнымъ давленіямъ съ разныхъ сторонъ,—т. е. влія-
ніямъ, которыя стремятся искажать его и привести въ движеніе. 

Взглядъ, подразумѣваемый въ этомъ опредѣленіи „ глубины 
компенсации", а именно, что изостатическая компенсація оказы
вается полною на некоторой глубинѣ, гораздо меньшей, чѣмъ 
земной радіусъ', обыкновенно не выражается въ литературѣ этого 
вопроса, но это взглядъ, съ которымъ нельзя не считаться, если 
тщательно изучать вонросъ съ какой-либо точки зрѣнія. 

Вычнсяеніе откаюненій, приниая въ разсчетъ жзостамческую 
комиеисацію. 

Чтобы сдѣлать возможнымъ вычисленіе отклоненій отвѣеной 
линіи, принимая во вниманіе какъ рельефъ, такъ и изостатиче-
скую компенсацію, въ главной части этого излѣдованія прини
малось, что компенсація распредѣляется равномѣрно относительно 
глубины, начиная отъ поверхности до предѣльной глубины ком-
ненсаціи; то есть, принималось, что недостатокъ плотности подъ 
какой-нибудь данной частью возвышенной континентальной пло
щади, въ сравненіи съ плотностью на томъ же уровнѣ подъ 
береговой площадью, лежащей на уровнѣ моря, представляетъ 
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собою нѣкоторую постоянную для всѣхъ уровней, лежащихъ между 
поверхностью и предѣльной глубиной компенсации. Предполагается, 
что ниже этой глубины уже не существуетъ недостатковъ или 
избытковъ плотности. 

Это предположеніе было принято какъ подходящая для практи-
ческихъ цѣлей гипотеза потому, что оно является однимъ изъ 
разумныхъ предположеній, наиболѣе поддающихся вычисленію, а 
также потому, что оно казалось самымъ вѣроятнымъ и простымъ 
предположеніемъ. 

На основаніи этого предположенія можно вычислять откло-
неніе, производимое вліяніемъ недостатка или избытка вещества, 
дежащаго ниже поверхности, которое и составляете изостатиче-
скую компенсацію, по той же формулѣ, которая употреблялась 
при вычисленіи мѣстныхъ отклоненій. Однако, въ этомъ случаѣ 
необходимо писать формулу въ ея болѣе точномъ видѣ, гдѣ бы 
входила разница между высотами пункта наблюденія и поверх
ности разсматриваемой массы. 

Формула въ томъ видѣ, какъ она употребляется въ этомъ 
случаѣ, имѣетъ слѣдующій видъ 

s. j, , . , . w r' + V{r<Y + h7> Dc — 12744 (sin a' — sina^ logs • 
r, + V r,* + ht* 

соотвѣтствующій формулѣ, которою пользовались при вычисденіи 
мѣстныхъ отклоненій, а именно: 

D = 12."44 -д- h (sin а'—sin at) Іодг — 
JDn есть слагающая отклоненія въ данномъ пунктѣ, произво

димая компенсирующимъ недостаткомъ массы, заключенной въ 
слоѣ, толщина котораго равна \ и который лежите внутри 
участка, ограниченнаго указанными раньше предѣлами. Значенія 
символовъ Д, «', а1} г' и г1, общихъ обѣимъ формуламъ, тожде
ственны въ обоихъ случаяхъ. 

Ъл есть глубина компенсаціи. То обстоятельство, что глубина 
эта велика сравнительно Со многими изъ значеній г' и rï, вы
зываете необходимость, какъ было показано выше, ввести въ 
формулу радикалы, содержащее h* 

8Х представляетъ компенсирующій недостатокъ плотности. 
Предположеніе, что компенсація полна на глубинѣ \ и равно-

>) См. Геодезію Кларка (Clarke's Geodesy), стр. 295. 



мѣрно распредѣлена относительно глубины, дѣлаетъ общій не
достаток^ массы подъ какимъ-нибудъ сухопутнымъ учаеткомъ 
равнымъ общей массѣ, лежащей надъ уровнемъ моря въ этомъ 
участкѣ. Для каждаго даннаго участка (помня, что Ь есть сред
няя высота поверхности въ предѣлахъ этого участка) площадь 
этого участка, умноженная на §й, представляетъ всю массу, лежа
щую надъ уровнемъ моря. 

Подобнымъ же образомъ, компенсирующій недостатокъ массы 
подъ тѣмъ же участкомъ равняется площади участка, умножен
ной на Sjfej. Отсюда предположеніе о равенствѣ массъ дѣлаетъ 
Ыі= — SjAj. Подставляя Ыь вмѣсто — bfa въ приведенной выше 
формулѣ для D„, получаемъ 

Это совершенно та же формула, какъ приведенная выше 
формула для D, кромѣ послѣдняго логариѳмическаго множителя. 

Здѣсь нѣтъ надобности указывать, что логариѳмы относятся 
къ основанію s, потому что отношеніе логариѳмовъ одинаково, 
каково бы ни было ихъ основаніе. 

Пусть F будетъ множителемъ, на который нужно умножить 
мѣстное отклоненіе D, чтобы получить составную силу отклоненія 
D -J- Dc, происходящую и отъ вліянія притяженія наружныхъ 
массъ, и отъ возмѣщающихъ недостатковъ или избытковъ массъ, 
лежащихъ ниже поверхности. 

ѣст приложеше этой формулы ограничить разематриваемымъ 
частнымъ случаемъ, въ которомъ всѣ участки выбраны такъ, 
чтобы отношеніе у равнялось 1.426 (а логариѳмъ его 0.1541), 
то формула принимаетъ видъ 
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По этой формулѣ были вычислены множители F для колец*, 
которыми пользовались для вычисленія мѣстныхъ отклоненій и 
для различных* предполагаемых* глубинъ возмѣщенія (й,). 

Множители привѳдѳнія, JP, соотвѣтотвующіѳ равличнымъ глубинамъ 
вовмѣщѳяія въ километрахъ. 

(Глубины выражены въ километрахъ). 

№ коль
ца. 529.8 231.5 162.2 120.9 113.7 79.76 55-92 

29 — — — - — 0.997 
28 — — — — — 0.997 .996 

27 — — — 0.997 0.997 .996 •995 
2б — — 0.997 .996 .996 •995 .992 

25 — 0.997 .996 •995 •995 .992 .988 

24 0.997 .996 •995 •993 .992 .988 .984 

23 .996 •995 •992 .989 .988 •984 •974 
22 •995 .992 .988 .985 .984 •974 .965 

21 .992 .988 •984 •977 •474 .965 .952 

20 .988 .984 •974 .967 .965 .952 .930 

19 .984 •974 .965 •955 .952 .930 .897 

і8 •974 .965 .952 •935 .930 •897 .858 

17 .965 .952 .930 .903 .897 .858 .800 

іб .952 .930 .897 .866 .858 .800 722 

IS •930 .897 .858 .812 .800 .722 .618 

H .897 .858 .800 •737 .722 .618 •493 

13 .858 .800 .722 .638 .618 •493 •358 
12 .800 .722 .618 •517 '•493 .358 .234 

I I .722 .618 •493 .382 .358 .234 .159 

10 .618 •495 •358 •253 .234 .139 .077 

9 •493 •5 58 .234 •153 .139 .077 .040 

8 •358 .254 •139 .086 •077 0.40 .020 

7 •2 54 •139 .077 .045 .040 .020 .010 

6 •139 .077 .040 .022 .020 .010 .005 

S .077 .040 .020 .011 .010 .005 .003 

4 • .040 .020 .010 .006 .005 .003 .001 

3 .020 .010 .005 .003 .003 .001 .001 

2 .010 .005 .003 .001 .001 .001 .000 

I .005 .003 .001 .001 .001 .coo .000 

Можно замѣтить, что, за исключеніемъ столбца, озагяавлен-
наго 120.9, цифры однѣ и й se въ различных* столбцах*; что 
единственное различіе между столбцами то, что цифры въ них* 
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перемѣщены въ вертикальномъ направлении. Это происходить 
оттого, что послѣдовательныя предположенный глубины возмѣ-
щенія, за однимъ указаннымъ исключеніемъ, равны внѣшнимъ 
радіусамъ послѣдовательныхъ колецъ. Разсмотрѣніе формулы по-
казываетъ, что приведенное отношеніе при такомъ выборѣ спра
ведливо. Такой выборъ глубинъ значительно сократилъ время, 
нужное для вычисленія множителей F. 

Слѣдующіе девять выбранныхъ примѣровъ показываютъ, на
сколько велика разница между отклоненіями, вычисленными, при
нимая во вниманіе изостатическое возмѣщеніе, и вычисленными 
мѣстными отклоненіями. 

П у н к т ъ . 
Слагающая Мѣстное 

Вычисленное отвлоненіе, прини
мая Е О вниманіеизостагическун) 

компенсацию. 
П у н к т ъ . 

отклоненія 
ОТБЛО-
неніе. 

Глубина вомценсаціи 
метрах. 

въ вило-

IÔ2.2 120.9 113.7 

238 Сайта Варбира, въ Калифорніи. Мѳрид. ~ 64-97 -І4."9І —12."78 -І2."35 

I Пойнтъ Арена, въ Калифорніи. Пѳрв. верт. + 104.63 +20.39 + 16.45 + 15.69 

u s Ноттъ Айландъ (Островъ Нотъ), 
Перв. верт. — 54-3° — 3-33 — 2.09 — І.92 

43 Уадднпъ, въ Юта (Утаіѣ) . . Пврв. верт. + 54-71 + 22.11 +20.38 + 20.00 

49 Патмосъ Хэдъ, въ Юта (Утахѣ). Мѳрид. — 27.20 — 9.42 — 8.66 - 8.53 
178 Перв. верт. — 37-46 — 9.20 — 8.8о - 8.73 
216 Поркьюлайнъ, въ Мнчигапѣ . Мерид. — 0-53 + З-ЗО + 2.93 + 2.85 

169 Хоулеттъ, въ Нью-Іоркѣ . . . Мерид. — 12.96 + 3-б2 + 3-40 + 3-33 
205 Гаргантюа, въ Еанадѣ . . . . Перв. верт. — 11-94 + 2.46 + З.17 + 2.ІІ 

Пять рѣшеніі и выводы язъ ннхъ. 

Было найдено пять полныхъ рѣшеній разсматриваемой задачи. 
507 уравненій наблюденій и составденныя изъ нихъ-нормальныя 
уравненія были одинаковы во всѣхъ пяти рѣіпеніяхъ, съ неиз-
бѣжнымъ различіемъ нзвѣстныхъ членовъ. 

Назовемъ (цА — ср'), cos 9' (kÂ — I!) и — cot ср' {a.A — a') наблю
денными видимыми отклоненіями, причемъ первое есть слагаю
щая по меридіану, а второе и третье — слагающія по первому 
вертикалу, выведенныя изъ наблюденій долготы и азимута. 

Въ рѣшеніи В за извѣстный членъ уравненія принималось 
въ каждомъ случаѣ наблюденное видимое отклоненіе минусъ 
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мѣстное отклоненіе, вычисленное по притяженію наружных* массъ. 
Рѣшеніе В, следовательно, выведено на основаніи предположенія, 
что земля тверда (отъ поверхности до центра); что части конти
нента, лежащія выше уровня моря, представляютъ собою избытки 
массъ, а океаны—недостатки массъ, и что не существуетъ изостатнче-
скаго возмѣщенія. Или, другими словами, это есть рѣшеніе, основан
ное на предположеніи, что, если существуетъ изостатическое возмѣ-
щеніе,—оно распределено равномерно на безконечную глубину. 

Въ рѣшеніи Е за постоянный членъ каждаго уравненія прини
малось наблюденное видимое отклоненіе минусъ отклоненіе, вычи
сленное на основаніи предположенія, что изостатическое возмѣщеніе 
полно и равномѣрно распределяется на глубину 162.2 километра. 

Въ рѣшеніи И и въ рѣшеніи G сдѣланы предположенія, что 
глубина компенсации въ первомъ случаѣ 120.9, во второмъ 113.7 
километра. Въ других* отношеніяхъ эти рѣшенія тождественны 
съ рѣшеніемъ Е. 

Въ рѣшеніи А за постоянные члены приняты просто наблю-
денныя видимыя отклоненія. Это обычное рѣшеніе задачи, въ ко
тором* не предполагается никакого отношенія между откдоненіями 
отвѣсной линіи и рельефом* местности. Это равносильно пред-
положенію, что полное изостатическое возмѣщеніе имѣетъ мѣсто 
на глубине равной нулю; что непосредственно под* каждой воз
вышенностью (будь то гора или континент*) существуетъ полный 
возмѣщающій недостаток* плотности и что на самой поверхно
сти дна океана находится вещество той чрезмѣрной плотности, 
которая необходима, чтобы возмѣстить углубленіе этого дна. Ни 
при каких* иных* условіяхъ не может* быть справедливо, что 
наблюденныя откдоненія отвесной линіи не зависят* отъ извѣст-
наго рельефа мѣстности. 

Частныя значенія глубинъ компенсаціи, принятыя въ рѣше-
ніяхъ Д H и G, зависят*, главным* образомъ, отъ обширныхъ 
предварительныхъ изслѣдованій, произведенныхъ въ широких* 
размѣрахъ, съ цѣлью составить себѣ приблизительное понятіе о 
наиболѣе вѣроятной глубинѣ компенсации. 

Нормальныя уравненія этихъ рѣшеній, съ пятью рядами вы-
бранныхъ извѣстныхъ членовъ, даны въ слѣдующей табдицѣ. 



Н о р м а л ь н ы й у р а в н е н і я . 

Извѣстные члены. 

Рѣшеніе 
В. 

Рѣшѳніе 
Ж 

Рѣщеніе 
H. 

Рѣшвыіе 
G. 

Рѣшопіе 
Л. 

+ 286.69(9)— 3:32(>-)-f- 17.63 ( O S E ) — i8.o6(aw)— 77-j8(—-)— 7175 (10оооѳ3) — 1738.89 или—43.14 или—24.85 или—22.95 или — 8.59 = о 

— 3-52(9)+4б-75 0.28 (а«)+ 0.97(0«)+ 12.03^-^+ 15.25 ( ю ооое») + 142.81 + 23-55 + З-зб — 0.78 - 45-87 = о 

+ i7-6j(<P)+ 0.28 (X)+i 37.29 (аЕ) —88.43^-^—127.73 ( iooooe s )+3 962.61 + 23.95 — 22.63 — 29.28 —168.10 = О 

— i8.o6(<p)+ 0.97 (X) + ю і . 6 і ( а я ) + ^4- іЗу^_)+ 75-25 (10 oooea) — 4 292.95 + 385.74 + 519.94 + 543-63 +964.19 = О 

— 77-$8(<p)+i2.oj (X)— 88.43 («s)+64.i3(aw)+i85.is^-^+i87.82 (iooooe«)—8 596.18 + 93-85 +286.97 +319.99 +879.34 — О 

— 71-75(ф)+15-25 W—127-73 (Ок)-+ 73.25(а!ш)+і87.82( — +371.18 ( ю oooe8) — 9 861.02 + 274.01 +461.86 +492-79 +998.15 = О 
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То обстоятельство, что въ этихъ нормальныхъ уравненіяхъ 
есть двѣ неизвѣстныхъ, ( яЕ) И (aw), относящихся къ поправкѣ 
начальнаго азимута, будетъ подробно объяснено ниже подъ за-
главіемъ „Совпадающая наблюденія долготъ и азимутовъ". 

Численныя значенія неизвѣстныхъ, выведенныя изъ этихъ 
пяти рѣшеній, даны ниже. 

Рѣшенія дали непосредственно значенія (J^ и (10.000e2), но 
для удобства справокъ въ этихъ таблидахъ приведены (в) и (е2), 
т. е. поправки экваторіальнаго радіуса и квадрата эксцентриситета 
Кларка. 

(Ф) (>•) ("в) ( V ) (a) (e») 

Петры. 
Рѣшеніе ß  + 2І."04 -2б."54 + 6."ю + io."s3 +4 890 +0.000659 
Рѣшеніѳ Е + .25 - -76 + -63 — 4.68 -f 222 — . 000064 

- . іб — .Ol + . 21 — s. 29 + 98 — .000066 
— . 22 + -13 + .lî — 5-40 + 7б — .000065 
— I . 20 + ï-8s - .63 — 7.82 — 261 — .000035 

По введеніи поправокъ (а) и (е2) въ элементы сфероида 
Кларка 1866 года и приведеніи результатовъ къ выраженіямъ 
болѣе обычнаго вида, получаются слѣдующія величины, выража-
ющія фигуру и величину земли: 

Экваторіаль-
ныв радіусъ. 

Обратная вели
чина сжатія. 

Полярный 
полудіаметръ. 

Метры* Метры. 
Рѣшеніе В (абсолютная твердость) . . . . 6 383 096 268.7 6 359 544 
Рѣшсніе Е (глубина возиѣщенія 162.2 кил.). 6 378 428 297.7 6 357 ооб 
Рѣшеніе H (глубина вовмѣщенія 120.9 кил.). 6 378 304 297.9 6 356 890 
Рѣшеніе G (глубина возиѣщенія 113.7 вил.). 6 378 282 297.8 6 356 868 
Рѣшенія А (глубина вовжѣщѳнія нуль) . . 6 377 945 296.5 6 356 435 

Суммы квадратовъ уклоненій этихъ пяти различныхъ рѣше-
ній слѣдующія: 

Рѣшеніе В (абсолютная твердость) 65.104 
Рѣшеніе Е (глубина возмѣщенія 162.2 кил.) . 8.174 
Рѣшеніе Д (глубина возмъчценія 120.9 вил.) . 7.987 
Рѣшеніе Ѳ (глубина возмѣщенія 113.7 кил.) . 7.983 
Рѣшеніе Л (глубина возмѣщенія нуль) . . . 13.837 
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Рѣшеніе G, имѣющее наименьшую сумму квадратовъ разностей, 
представляет*, повидимому, самое близкое приближеніе къ истинѣ. 

Рѣшеніе В, очевидно далеко, отъ истины. Сумма квадратовъ 
уклоненій здѣсь превышаетъ больше чѣмъ въ восемь разъ эту 
же сумму въ рѣшеніи G. 

Это сравненіе является очень вѣскимъ доказательствомъ того, 
что предположеніе о существованіи изостатическаго возмѣщенія, 
полнаго и равномѣрно распредѣленнаго на глубину 113.7 кил-
лометра, представляетъ гораздо болѣе точное приближеніе къ 
истинѣ, чѣмъ предположеніе объ абсолютной твердости земли. 

Очень большая разница между величинами экваторіальнаго 
радіуса, сжатія и полярнаго полудіаметра, выведенными изъ рѣ-
шенія В и полученными когда-либо ранѣе, сама по себѣ ясно 
указываетъ, что предположеніе объ абсолютной твердости земли 
далеко отъ истины. И дѣйствительно, наблюденія надъ силой тя
жести положительно показываютъ, что величина сжатія, получае
мая изъ рѣшенія В, именно н е м о ж е т ъ существовать. 

Рѣшеніе А тоже, очевидно, значительно дальше отъ истины, чѣмъ 
рѣшеніе G. Принявъ предположеніе о полномъ изостатическомъ воз-
мѣщеніи, равномѣрно распредѣленномъ на глубину 113.7 километра, 
вмѣсто предположения, что не существуетъ никакого соотношенія меж
ду отклоненіями отвѣса и рельефомъ мѣстности, мы достигли умень-
шенія суммы квадратовъ разностей отъ 13.837 до 7.983. Другими 
словами, введеніе предположенія изостасіи въ опредѣленномъ осмыс-
ленномъ видѣ уменьшило на 42 процента сумму квадратовъ разностей. 

Рѣшеніе G видимо представляетъ большее приближеніе къ 
истинѣ, чѣмъ рѣшеніе Е. 

Рѣшеніе G, повидимому, нѣсколько ближе къ истинѣ, чѣмъ 
рѣшеніе Д но представляется мало основаній предпочесть одно 
изъ этихъ рѣшеній другому. 

Следующая таблица указываетъ другой способъ сравненія 
этихъ пяти рѣшеній: 

Рѣшен. В.|рѣшен. Е.|Рѣшен. H. Рѣшен-G. Рѣшен. A. 

Процентауклоненій, болып. чѣмъ 5*00 66 
Процент* уклоненій, иенын. чѣжъ 2."00 | 15 
Среднее уклон., не прин. во вним. знакъ. ; 8.84 

—16.47 
18 
41 

3.05 

+ 15.74 + І 5 - 9 4 
18 ! 18 
43 43 

3.04! 3.04 

—22.35 
29 
35 
3.90 



95 

Эти сравненія подтверждаютъ уже сдѣданные выводы, осно
ванные на суммахъ квадратовъ уклоненій. 

Результаты этихъ пяти рѣшеній ясно показываютъ, что если 
измѣнять предполагаемую глубину возмѣщенія отъ безконечности 
до нуля, то сумма квадратовъ уклоненій уменьшается отъ 65.104 
для предположенія безконечной глубины до наименыпаго значенія. 
приблизительно равнаго 7.980, для предполагаемой глубины, 
не много отличающейся отъ 114 километровъ, a затѣмъ снова 
возрастаетъ до 13.837 по мѣрѣ того, какъ предполагаемая глу
бина уменьшается до нуля. 

Та глубина, для которой сумма квадратовъ была бы мини-
мумомъ, представить собою идеальную наиболѣе вероятную глу
бину возмѣщенія. 

Опредѣлить съ большой точностью эту идеальную наивѣроят-
нМпгую глубину не представляется важньшъ по двуиъ при
чинами 

a) Изъ сравнения суммъ квадратовъ уклоненій рѣшеній Д Л и 
G очевидно, что, если бы была найдена эта идеальная мини
мальная сумма, она оказалась бы очень незначительно меньше 
7.983, т. е. суммы, соотвѣтствующей рѣшенію G, и что соотвѣт-
ствующее ей рѣшеніе было бы очень незначительнымъ усовер-
шенствованіемъ рѣшенія G. 

b) Изъ сравненія величинъ экваторіальнаго радіуса, сжатія 
и полярнаго полудіаметра, выведенныхъ изъ рѣшеній Gnu, 
очевидно, что измѣненіе глубины возмѣщенія, принятой за наи-
болѣе вѣроятную, очень мало измѣнило бы соотвѣтствующія 
наиболѣе вѣроятныя значенія экваторіальнаго радіуса, сжатія и 
полярнаго полудіаметра. 

Изъ результатовъ рѣшеній Д И и G, при помощи нѣкото-
раго способа приближения, очень легко приложимаго, но объ
яснять который въ этомъ докладѣ было бы слишкомъ долго, было 
выведено заключеніе, что наиболѣе вѣроятная предѣльная глу
бина возмѣщенія равна 114.6 километра. Глубина эта такъ 
близка къ глубинѣ, принятой въ рѣшеніи G, а именно 113.7 
километра, что представляется сомнительнымъ, чтобы можно было 
получить лучшее рѣшеніе, чѣмъ рѣшеніе 6L 
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Вслѣдствіе этихъ соображеній рѣшеніе G принято какъ наи
более вѣроятное. Такимъ образомъ, слѣдующія значенія прини
маются какъ наиболѣе вѣроятныя, которыя можно вывести въ 
настоящее время изъ наблюденій, произведенныхъ въ Соединен-
ныхъ Штатахъ: 

Широта Мидсъ Ранчъ 39°13' 26."47 ± 0 / 1 7 О 
Долгота Мидсъ Ранчъ 98°32' З0."64 ± 0.40 
Азимутъ линіи отъ Мидсъ Ранчъ къ 

Вальдо, которую слѣдуетъ прини
мать въ вычисленіяхъ, распростра
няющихся восточнѣе Мидсъ Ранчъ 75°28' 14."65 ± 0.32 

Азимутъ линіи отъ Мидсъ Ранчъ къ 
Вальдо, которымъ слѣдуетъ поль
зоваться для вычисленій, прости
рающихся на западъ отъ Мидсъ 
Ранчъ 75°28' 9."12 ± 0.33 

Экваторіальный радіусъ земли въ метрахъ = 6.378.283 ± 34. 
Обратная величина сжатія 297.8 ± 0 . 9 . 
Полярный полудіаметръ въ метрахъ = 6.356.868. 
Большой интересъ и значеніе имѣетъ сравненіе этихъ зна-

ченій экваторіальнаго радіуса, сжатія и полярнаго полудіаметра, 
выведенныхъ изъ наблюденій въ однихъ Соединенныхъ Штатахъ, 
съ нѣкоторыми другими значеніями, выведенными независимо 
изъ гораздо большаго числа данныхъ. 

Экваториаль
ный радіусъ. 

Обратнаявели
чина ежатія. 

Полярный 
подудіаметръ. 

Метры. 
6 577 397 299.2 

Яетры. 
6 356 079 

6 378 20б 295.0 6 356 584 

Кларкъ, 1880 6 378 249 293-5 6 356 515 

Гѳлыівртъ 1908 ') . б 378 035 299.2 6 356 715 

') Эти вѣроятныя ошибки НЕСКОЛЬКО иеньше, чіж% слѣдустъ, т*къ какъ онѣ 
основаны на предподоженіи, что всѣ уклоненія имѣготъ случайный характеръ. 

*) Report of International Geodetic Association, 1903, томъ I I , стр. 4 4 1 . 
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Совпадающіе пункты доіготъ и азииутовъ. 

До сихъ поръ въ этомъ докладѣ не было явныхъ указаній 
того, что въ изслѣдованіи принималось во вниманіе уравненіе 
Лапласа, связывающее наблюденія долготы и азимута. 

Обычный видъ этого уравненія слѣдующій: (астрономическій 
азимутъ—геодезическій азимутъ) -|- sin ср (астрономическая дол
гота—геодезическая долгота) = О. 

Въ настоящемъ изслѣдованіи можно выразить тотъ же прин-
ципъ утвержденіемъ, что два уравненія наблюденій, одно изъ 
нихъ уравненіе долготы, а другое — уравненіе азимута, для нѣ-
котораго даннаго пункта, въ которомъ наблюдались и астроно
мическая долгота, и астрономическій азимутъ, должны дать ту же 
разность или ту же неизвѣстную слагающую отклоненія отвѣсной 
линіи по первому вертикалу. Между такими парами уклоненій 
окажутся маленькія разницы вслѣдствіе ошибокъ астрономиче
скихъ наблюденій и другихъ случайныхъ ошибокъ. Однако, если 
накопилось значительное количество ошибокъ въ геодезическомъ 
азимутѣ, перенесенномъ тріануляціею съ уравненными углами, то 
явится большое разногласіе между уравненіями долготъ и азиму-
товъ въ совпадающихъ пунктахъ, разногласіе, которое не можете 
быть объяснено случайными ошибками, а также систематиче-
скимъ стремленіемъ такихъ разностей обладать одинаковымъ 
знакомъ на значительныхъ пространствахъ. 

Въ настоящее изслѣдованіе вошли одинаддать пунктовъ, въ 
которыхъ пунктъ наблюденія долготы совпадаетъ съ пунктомъ 
наблюденія азимута. 

Предварительное изслѣдованіе по только-что указанному спо
собу показало, что гдѣ-то между Илдинойсомъ и Колорадо въ 
трансконтинентальной тріангуляціи (отъ внесенныхъ уже урав-
неяныхъ угловъ) произошло накопленіе ошибокъ въ геодезиче
скомъ азимутѣ до 5". 

Имѣвшіяся данныя не были достаточны, чтобы определить 
мѣета, гдѣ произошло это накошгеніе точнѣе, чѣмъ указано въ 
предъидущемъ предложеніи. Наблюдательная станпія, уже выбран
ная, какъ начальный нунктъ, Мидсъ Ранчъ, оказалась въ сред-

7 
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ней части того пространства, въ предѣлахъ котораго, видимо, 
произошло это накопденіе ошибокъ. При такихъ условіяхъ, ка
залось, всего проще ввести въ уравненія двѣ неизвѣстныхъ, пред-
ставляющихъ поправку начальнаго азимута въ Мидсъ Ранчъ, 
вмѣсто одной; этимъ способомъ, съ неболыпимъ увеличеніемъ 
труда, предполагаемый поворотъ азимута былъ бы принятъ во 
вниманіе автоматически, и величина его была бы опредѣлена 
такъ же хорошо, какъ какимъ-нибудь инымъ, болѣе сложнымъ 
способомъ. Искомая поправка начальнаго азимута (а £) была вве
дена во всѣ уравненія, относящіяся къ пунктамъ восточнѣе 
Мидсъ Ранчъ, а искомая поправка (ocw)—во всѣ уравненія, от
носящаяся къ пунктамъ къ западу отъ Мидсъ Ранчъ. Это рав
носильно предположенію, что, при вычисленіи азимута по всей 
тріангуляпіи съ востока на западъ, въ геодезическій азимутъ 
Мидсъ Ранча неожиданно вошла ошибка, равная (<хБ) —(<xw). 

Значенія (осЕ) и (ocw) въ Мидсъ Ранчъ, выведенныя изъ приня-
таго за наиболѣе точное рѣшеніе G, разнятся на 5'.'53, подтверждая 
такимъ образомъ предварительное приближенное изслѣдованіе. 

Накопленіе ошибки должно было произойти гдѣ-то между Илли-
нойсомъ и Колорадо, включительно. Для того, чтобы опредѣлить, въ 
какихъ именно частяхъ тріангуляціи на этомъ нространствѣ прои
зошло накопленіе, потребуются дополнительныя наблюденія. 

Ниже приведены значенія уклоненій или необъясненныхъ сла-
гающихъ отклоненій по первому вертикалу, нолученныя отдѣльно изъ 
уравненій долготъ и азимутовъ въ принятомъ за лучшее- рѣшеніе G, 
въ тѣхъ 11 пунктахъ гдѣ совпали наблюденія долготы и азимута. 

M ѣ о т о. 
Номеръ 

пунхта на-
блюдѳнія 
долготы. 

Нокеръ 
пунЕта 

наблюденія 
азимута. 

Уклонения 

долготы. 

Увлоненія 

азинута. 

Разность 
долгота— 
азимутъ. 

Кввбриджъ, въ Массачузѳтсѣ . 157 147 + 3"2І +о."і8 + 3-"оз 
Огденсбургъ, въ Ньи-Іоркѣ . . 179 і8о + 2. 14 + о . 64 + і . 50 
Тонаванда, въ Ныо-Іоркѣ . . . і 8 5 186 —о. 84 —4.06 + 3.22 
Мнявесота Пойвтъ H. В., въ Мин-

і 8 5 —о. 84 —4.06 + 3.22 

213 214 —4- 37 - 5 . 3 6 + о . 99 
Солтъ Сэнтъ Мари, въ Мичиган*. 198 200 — 5.92 

—4. 42 
—5- П 
- 3 - і 8 

—о. 79 
Фордъ Риверъ 2, въ Мичиганѣ. 20І 20} 

— 5.92 
—4. 42 

—5- П 
- 3 - і 8 —1.24 

Уило Спрингсъ, въ Идлинойсѣ . 211 313 +0 . 84 + о . 37 +0-47 
Паркерсбургъ, въ Еиинойсѣ . . 77 78 —0.70 + о . 19 —о. 89 
Геннисонъ, въ Колорадо , . . 55 56 + 1-74 + 3-41 — I . 67 
Содтъ Лэйкъ Сити, в* Ютаіѣ . 44 45 + І-09 —2. 15 + 3.24 

4 і 42 + 1.98 —0-94 + 2. 92 
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Въ уклоненіяхъ не замѣчается достаточная етремленія груп
пироваться по знакамъ, и почти всѣ онѣ слишкомъ малы, чтобы 
было основаніе предположить иное ихъ происхожденіе, чѣмъ 
случайныя ошибки въ астрономическихъ наблюденіяхъ и въ 
тріангуляціи. Возможно, что четыре ихъ значенія, превышающія 
2", показываютъ на искаженіе азимута, но нельзя утверждать 
навѣрно, что даже эти значенія не происходятъ отъ случайныхъ 
ошибокъ. 

Необходимость ввести въ уравненія лишнюю неизвѣстную 
только что указаннымъ способомъ, внося, такимъ образомъ, въ 
тріангуляцію переломъ на полпути между Атлантическимъ и 
Тихимъ океаномъ, конечно понизила достоинство опредѣленія 
фигуры и величины земли сравнительно съ тѣмъ, каково оно 
было бы иначе. Пониженіе это было бы должнымъ образомъ 
принято во вниманіе при выводѣ вѣроятныхъ ошибокъ, которыя 
показываютъ, что полученное опредѣленіе все-же весьма удовле
творительно, несмотря на упомянутое обстоятельство, понижающее 
его качество. 

Провѣрка достовѣрности выбранныхъ значеній. 

Увѣренность въ справедливости заключеній, выведенныхъ въ 
этомъ изслѣдованіи, и въ степени точности, приписываемой при-
нятымъ за вѣрные результатамъ, не основана на однихъ только 
доказательствахъ, приведенныхъ до сихъ поръ. Заключенія эти 
были подвергнуты многимъ провѣркамъ; нѣкоторыя изъ нихъ 
указаны вкратцѣ въ слѣдующихъ параграфахъ. 

Зависитъ ли то заключеніе, что рѣшенія В и А гораздо 
дальше отъ истины, чѣмъ Д И и О, отъ нѣсколькихъ крупныхъ 
разностей, или же оно зависитъ отъ какой-нибудь особой геогра
фической группировки уклоненій? Представляется ли глубина 
компенсадіи ощутительно постоянной на всемъ изелѣдованномъ 
пространетвѣ? Подтверждаются ли полученные выводы астроно
мическими наблюденіями во всѣхъ частяхъ разсматриваемаго 
пространства, и всѣ ли три рода астрономическихъ наблюденій 
способствуютъ подтверженію этихъ заключеній и укавываютъ на 
постоянную глубину возмѣщенія? 

7* 
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Сдѣдующая таблица, показывающая нѣкоторые изъ результа-
товъ изслѣдованія уклоненій въ различныхъ группахъ, даетъ 
отвѣтъ на эти вопросы. 

Таблица, показывающая среднее значѳніѳ квадратовъ укдонѳнія 
въ равяитаыхъ группах*. 

Рѣшеніѳ. Рѣшеніе. Рѣшѳніе. Рѣшеніе. Рѣшеніе. 
В. E. Н. G. А. 

Группа Соединенных* Штатовъ.— 
Веѣ наблюденія, 507 умоненій. 128.41 іб. 12 15-75 15-75 27.29 

Всѣ наблюденія широты, 265 
18.64 78. 12 13. 17 12.79 12.75 18.64 

Всѣ наблюденія долготы, 79 укл. 132.91 8.47 8. 8і 9. ОІ 35- 51 
Воѣ наблюдѳнія азимута, 163 укл. 207.98 24.63 23.94 23.89 37-38 
Группа 1-ая (Ивйвъ, Ньв Хя«п-

шайръ, Массачузетсъ, оетровъ 
іб8. і8 9. і8 9.46 

шайръ, Массачузетсъ, оетровъ 
іб8. і8 8.98 9- M 9. і8 9.46 

Группа 2-ая (Коняектикутъ, Нью-
Іоркъ, Ценсильванія, Охайо, 
Мичиган*), 54 уклонений . . . 
Іоркъ, Ценсильванія, Охайо, 
Мичиган*), 54 уклонений . . . 72. 26 9-45 9.65 9.71 21. 32 

Группа 3-ья (Нью-Джерсей, Пѳн-
сильванія, Делаваръ, Мэриландъ, 

Группа 3-ья (Нью-Джерсей, Пѳн-
сильванія, Делаваръ, Мэриландъ, 

36. 62 Виргинія), 4.9 уклонѳніи . . . 36. 62 17.38 17.49 •17.48 17.71 
Группа 4-ая (Виргинія, Сѣверная 

Каролина, Тенѳсси, Джорджія, 
Алабака, Миссисипи, Луизіана), 

50.23 іо. 83 іо. 83 ю . 86 13.80 
Группа б-ая(Мичиганъ,Минесотта, 

Внсконсинъ), 53 уклонвній . . 31. 52 23.94 23.96 . 24. оо 28.44 
Групп» 6-я (Виргинія, Западная 

Виргинія, Кэнтткки, Охайо, Ин-
діаяа, Иллинойсъ, Миссури, 
Висконсииъ) 51 увлоненШ . . 

Виргинія, Кэнтткки, Охайо, Ин-
діаяа, Иллинойсъ, Миссури, 
Висконсииъ) 51 увлоненШ . . 

Виргинія, Кэнтткки, Охайо, Ин-
діаяа, Иллинойсъ, Миссури, 
Висконсииъ) 51 увлоненШ . . 35-45 8. і6 8. 52 8.58 ю . 29 

Группа 7-ая (Миссури, Канаась, 
8.58 

Колорадо, Ютахъ) 46 уклон. 453- 35 8.92 8.53 8.70 45-50 
Группа 8-ая (Ютахъ, Невада, Ка-

8.70 

лифорнія), 43 уклонѳній . . . 157. 25 25.25 21.83 21. 28 34.09 
Группа 9-ая (Калифорнія, сѣвер-

37.64 ная часть), 57 уклонений. . . 138. 85 іб. 63 15-97 15-94 37.64 
Группа 10-ая (Калифорнія, юж

15-97 

1 55.76 ная часть) 52 умонеиій . . 175.81 32. 20 31.66 31.69 1 55.76 

Группы отъ 1 до 10, еодержащія каждыя приблизительно по 
одной десятой всѣхъ наблюденій, были выбраны такимъ образомъ, 
чтобы каждая изъ нихъ по возможности составила сплошную 
группу въ географическомъ отношеніи. Названія штатовъ указы
вают общее мѣстоположеніе каждой группы. Каждая изъ группъ, 
однако, занимаетъ только небольшую часть поименованныхъ шта
товъ. Всѣ группы согласно показываютъ, что рѣшенія В ж А 
(соотвѣтствующія, первое—предположенію объ абсолютной твер
дости, а второе—предположенію объ отсутствіи связи между 
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отклоненіемъ и рельефомъ мѣстности) гораздо дальше отъ истины, 
чѣмъ другія рѣшенія. 

Изъ рѣшеній G, H ж U то одно, то другое даетъ наимень-
шій средній квадратъ разностей. Признаки эти не настолько 
сильны и не настолько ясны, чтобы служить доказательством^ 
что въ различныхъ мѣстахъ существуетъ действительная раз
ница въ глубинѣ возмѣщенія, хотя возможно, что такая разница 
и есть. 

Таблица даетъ нѣкоторое указаніе на то, что глубина кожпен-
саціи, быть можетъ, больше въ восточной части Соединенныхъ 
ПІтатовъ, чѣмъ въ западной. 

Подобнымъ же образомъ были сдѣланы испытанія при дру-
гихъ группировкахъ данныхъ. Испытанія дѣлались также посред-
ствомъ изученія относительныхъ значеній слѣдующихъ величинъ 
для различныхъ группъ: разности максимумъ, средней разности 
не принимая во вниманіе знака, процента уклоненій большихъ 
чѣмъ 5 и процента уклоненій меныпихъ, чѣмъ 2 ". Эти изслѣ-
дованія просто подтверждаютъ выводы, основанные на квадратахъ 
уклоненій. 

Сравненіе уклоненій, полученныхъ отъ уравненій азимутовъ, 
съ уклоненіемъ отъ уравненій широты и долготы въ принятомъ 
рѣшеніи G показываетъ, что уравненіямъ азимута слѣдовало бы 
придавать меныпій вѣсъ, чѣмъ другимъ уравненіямъ. Теорети
ческое изслѣдованіе вліянія случайныхъ ошибокъ наблюденія на 
эти три рода уравненій подтверждаетъ это указаніе. Всѣмъ 
уравненіямъ былъ приданъ одинаковый вѣсъ по той причинѣ, 
что почти до полнаго окончанія изслѣдованія не было извѣстно 
навѣрно, что уравненіямъ азимута слѣдовало бы придавать менъ-
шій вѣсъ, чѣмъ остальнымъ, и даже теперь очень трудно рѣшить, 
насколько слѣдовало бы уменьшить вѣсъ уравненій азимутовъ. 
Считая доказаннымъ, что вѣсъ ихъ слѣдовало НЕСКОЛЬКО умень
шить, является вопросъ, отозвалось ли серьезно на принятыхъ 
результатахъ то обстоятельство, что такое уменыпеніе не было 
введено при рѣпгеніи? Для провѣрки этого вопроса рѣшеніе G 
было вычислено еще разъ, придав* каждому уравненію азимута 
восточнѣе Мидсъ Ранчъ вѣсъ 0.7 и каждому уравненію азимута 
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западнѣе Мидсъ Ранчъ вѣсъ 0.4, сохраняя вѣсъ равный 1, какъ 
и прежде, для уравненій широты и долготы. Приданные вѣса 0.7 
и 0.4 основаны на отношшіяхъ среднихъ квадратовъ разностей 
въ различныхъ груяпахъ. Величина измѣненія, произведенная въ 
выведенныхъ результатахъ такимъ уменыпеніемъ вѣса уравненій 
азимутовъ, показана ниже. 

Принятое 
рѣшеніѳ. 

Рѣшѳнія съ 
уменьшенными 

вѣсаки. 
Разница. 

Поправка начальной широты . . о."гг - 0."20 0."02 
Поправка начальной долготы . . + • 15 + . 17 .04 
Поправка вачальнаго азинута для восточ-

- .об + • і? - .об •°7 
Поправка начальнаго азимута для запад-

— 5.40 - 5.81 • 4 і 
Поправка вкваторіальнаго радіуса Кларка 

+ 7 6 1866 года 
Еларка 

+ 7 6 жѳтровъ +72 иетра 4 иетра 
Поправка квадрата эксцентриситета Еларка 

000065 1866 года 000065 — .000072 .000007 

Это ноказываетъ, что уменыпеніе иди неуменьшеніе вѣса урав-
неній азимутовъ не имѣетъ существеннаго значенія. 

Также сдѣланы были провѣрки для опредѣленія того, какое 
вліяніе окажетъ на задачу измѣненіе принятаго предположенія 
относительно распредѣленія компенсаціи на различныхъ глубинахъ. 

Эти попытки привели къ тому выводу, что наблюденія откло-
неній въ Соединенныхъ Штатахъ, имѣющіяся теперь, невиди
мому недостаточны для того, чтобы различить съ увѣренностью, 
которое изъ трехъ слѣдующихъ предподоженій ближе къ истинѣ: 

а) Что полная компенсация распределяется равномѣрно отъ 
поверхности до глубины 71 мили (114 километровъ). Это то 
предположеніе, которое принято при рѣшеніи G и которое счи
тается болѣе вѣроятнымъ, чѣмъ два слѣдующихъ. 

б) Что полная компенсація всего больше у поверхности и 
уменьшается равномерно относительно глубины, доходя до нуля 
на глубинѣ 109 миль (175 километровъ). 

в) Что полная компенсація распределяется равномерно на 
глубину слоя, толщина котораго 10 миль (16 километровъ), при-
чемъ нижняя поверхность его лежитъ на глубинѣ 37 миль 
(60 километровъ). 
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Повидимому невозможно определить распредѣленіе компенса
ции относительно глубины посредством* изсдѣдованій, основан
ных* только на этих* отклоненіяхъ отвѣсной линіи. Все, что 
можно сдѣлать,—это опредѣлить глубину компенсаціи при раз
личныхъ предположеніяхъ о ея распредѣленіи относительно 
глубины. 

Полнота кояпенсаціи. 

Если бы не существовало изостатической компенсаціи, сред-
нія отклоненія отвѣсной линіи, не принимая во вниманіе знака, 
были бы тѣ же, какъ среднія вычисленныя мѣстныя отклоненія; 
т. е. въ действительности существовали бы эти вычисленныя от-
клоненія, измѣненныя неправильнымъ распредѣленіемъ плотно
стей подповерхностныхъ слоевъ, которое не подчиняется никакому 
закону, имѣющему отношеніе къ рельефу мѣстности, и, следова
тельно, одинаково способно, какъ увеличивать, такъ и уменьшать 
отклоненія, производимыя наружными массами. 

' Съ другой стороны, если бы изостатическая компенсація была 
абсолютно полна и равномерно распределена повсюду на глу
бину 71 мили (114 километровъ), то каждое изъ уклоненій ре
шетя G равнялось бы нулю. 

Поэтому среднее уклоненіе отъ совершенной компенсаціи 
только что описаннаго рода можетъ быть измерено отношеніемъ 
средней разности, не принимая во вниманіе знака, въ решеніи G 
къ среднему вычисленному местному отклоненію, тоже взятому 
независимо отъ знаковъ. 

Средняя разность въ рѣшеніи G, не принимая во вниманіе 
знакъ, равняется 3?04. Среднее изъ вычисленныхъ местныхъ от-
клоненій, взятое независимо отъ знаковъ, равняется 32*26. От
сюда среднее уклоненіе отъ совершенной компенсаціи указан-
наго рода равняется всего одной десятой. 

Достигнутые выводы и степень ихъ достовѣрноети. 

Сл-Ідующій перечень выводовъ и степень ихъ достоверности 
основаны на изложенныхъ здесь соображеніяхъ, а также на до
казательствах*, данных* более подробнымъ изследованіемъ, ко-



104 

торое было произведено, но не можетъ быть приведено здѣсь за 
недостаткомъ мѣста. 

1. Наиболѣе вѣроятныя значенія, какія могутъ быть выведены 
изъ наблюденныхъ отклоненій ОТВЕСНОЙ ЛИНІИ ВЪ Соединенныхъ 
Штатахъ, слѣдующія: 

Экваторіальный радіусъ земли въ метрахъ 6.378.283 ± 3.4 
Обратная величина сжатія 297.8 ± 0.9 
Полярный полудіаметръ въ метрахъ . . . 6.356.868 

Приведенная выше вычисленныя вѣроятныя ошибки, выведен-
ныя изъ уклоненій, завѣдомо НЕСКОЛЬКО малы. Въ настоящее время 
очень трудно опредѣлить, насколько слѣдовало бы ихъ увеличить. 

2. Для Соединенныхъ Штатовъ и смежныхъ съ ними про-
странствъ, предположеніе объ абсолютной твердости земли далеко 
отъ истины. Предположеніе же, что земля находится въ состоя-
ніи, называемомъ изостасіей, напротивъ, представляетъ собою 
сравнительно точное приближеніе къ истинѣ. Иными словами, 
площадь Соединенныхъ Штатовъ не удерживается въ своемъ по-
ложеніи надъ уровнемъ моря сплошной твердостью земли, но, 
вообще говоря, находится на поверхности въ плавучемъ состояніи, 
потому что состоитъ изъ вещества недостаточной плотности. 

3. Если изостатическая компенсация распределяется равно
мерно относительно глубины, то для Соединенныхъ Штатовъ и 
прплежащихъ къ нимъ мѣстностей, наиболее вѣроятная величина 
предѣльной глубины есть 71 миля (114 километровъ) и удосто
верено опытомъ, что предѣльная глубина не меньше 50 миль 
(80 километровъ) и не болѣе 100 миль (160 километровъ). 

4. Для Соединенныхъ Штатовъ и прилежащихъ мѣстностей 
среднее уклоненіе отъ совершенной изостатической компенсации 
менѣе одной десятой, если измѣрять его величиной среднихъ не-
объясненныхъ отклоненій отвѣсной линіи. 

5. Наблюденія отклоненій отвѣсной линіи, имѣющіяся въ 
настоящее время въ Соединенныхъ Штатахъ, недостаточны для 
того, чтобы опредѣлить распредѣленіе изостатической компенса
ции относительно глубины. 

О. И. ТШтап. О. X. Титтманъ. 
John F. Hay ford. Джонъ Ф. Хвйфордъ. 



Съемки въ Индіи и Египтѣ. 
Geographical Journal, April 1907. 

ПЕРЕВОДА ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ 

Генерала отъ Инфантеріи Артамонова. 

Докладъ о съемкахъ въ Индіи за 1904—1905 годъ начи
нается интереснымъ перечнемъ указаній прежней Особой Ком-
миссіи по съемкамъ (предмета, о которомъ уже упоминалось въ 
Geographical Journal), и между прочимъ повторяетъ въ болѣе оффи-
ціальной формѣ содержаніе письма полковника Лонга, появивша-
гося въ прошломъ февральскомъ выпускѣ. Содержащаяся въ немъ 
рекомендація преимущественно однородной одно-дюймовой топо
графической карты всей Индіи, вытекающая главнымъ образомъ 
изъ военныхъ соображеній, повидимому основана на удивительно 
низкой оцѣнкѣ уже изданныхъ топографическихъ картъ разныхъ 
масштабовъ, которыя оставляютъ нетронутой лишь малую часть 
полуостровного пространства Индіи, и на высокомъ значеніи 
(почти не менѣе удивительномъ), которое будто-бы имѣютъ для 
военныхъ цѣлей однородныя точныя одно-дюймовыя карты такихъ 
обширныхъ пространству на которыхъ никогда не происходили 
и никогда не будутъ происходить военныя дѣйствія. „ВеяИндія" 
представляетъ собою весьма обширное пространство для изслѣдо-
ванія и мы согласны съ заявленіемъ главнаго начальника съемокъ 
(suryegor general), что при необходимости произвести первоначаль-
ныя съемки на пространствѣ болѣе полумилліона квадратныхъ 
миль, и вторичныя съемки почти на полу-милліонѣ миль въ те
чете двадцати пяти лѣтъ, имѣющійся личный составъ отдѣленія 
совершенно недостаточенъ. Впрочемъ, постановленія Индійскаго 
Правительства (особенно въ томъ, что касается топографескаго 
отдѣла), не таковы, какъ законы мидянъ и персовъ, потому что 
они изменяются съ почти періодической точностью; и когда вто
ричное измѣреніе хотя-бы пустынь Раджпутаны и лѣсныхъ деб-
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рей бассейна Годоварн придется еще разъ подвергнуть процессу 
точных* и еиетематическихъ мензульныхъ съемокъ по одно-дюй
мовому масштабу, рекомендаціи коммисіи, несомненно, будутъ 
пересмотрены еще разъ. 

Настоящій докладъ объ Индійскихъ съемкахъ. вѣроятно, по-
слѣдній, въ котором* будутъ содержаться операціи кадастроваго 
и дѣсного отдѣловъ, поглощающихъ около половины рабочихъ 
силъ всего топографическаго отдѣленія. Въ будущем* отдѣленію 
предстоит* заниматься почти исключительно топографическими и 
научными вопросами и надо радоваться тому, что преобразованія 
фактически не внесли въ научную часть измѣненій, которыя м е 
шали бы ей довести до конца важныя изслѣдованія, такъ успѣшно 
производившіяся въ послѣднее время ДОДЪ руководствомъ пол
ковника Бёррарда. Правда, только одинъ тригонометрически от-
рядъ работает* въ настоящее время въ поле над* геодезическими 
линіями, и ему вверена незавидная задача произвести тріангу-
ляцію въ западном* направленіи через* Белуджистан*; но отря
дам*, занятым* наблюденіями над* приливами и отливами и 
нивеллировками, магнитными и астрономическими наблюденіями 
и наблюденіями над* маятникомъ, остается еще сделать много 
важныхъ наблюденій, прежде чемъ они могли-бы закончить свои опе
рации, не нарушая необходимой связи ихъ общаго плана действій. 

Произведенныя въ разсматриваемомъ году топографическія и 
географическія работы достигаютъ очень значительных* разме
ров*. Географическія съемки въ Тибете; Сеистане и Сомалилэндѣ 
охватывают* почти 100.000 квадратныхъ миль, кромѣ 4.000 на 
Бирмо-Китайекой границе; и общая сумма точных*, подробных* 
работ*, произведенных* за этот* годъ, не менее 132.738 квад
ратныхъ миль. Это включаетъ составленіе картъ въ Штатах* 
Шанъ (Shan States), Бирме, Бенгаліи, Соединенных* Провинціях* 
(United Provinces), Пенджабе, Синде, Белуджистанѣ и Северо-за
падной пограничной провинціи, что показывает*, какъ широко 
разбросаны по Индіи топографическіе отряды Индійскаго отде-
ленія с*емокъ. 

Исторія учреждений въ Калькутте по изданію и печатанію 
этихъ работъ представляетъ собою лишь продолженіе цедагоряда 
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историческихъ повѣствованій о невозможности справиться съ 
массою работы, которою они завалены, какъ по этому вѣдомству, 
такъ и помимо него, безъ соотвѣтствующаго личнаго состава для 
ея выполненія. Въ теченіе года выпущено было 95.387 листовъ; 
въ то же время находились въ работѣ одиннадцать общихъ картъ 
Индіи, въ масштабахъ отъ 32 до 256 миль въ дюймѣ, а также 
семнадцать листовъ карты Индіи и смежныхъ съ нею странъвъ 
масштабѣ 1:1.000.000, изъ которыхъ четырнадцать были изданы. 
Съ сочувствіемъ упоминается о потерѣ, понесенной вѣдомствомъ 
вслѣдствіе отставки нолковниковъ Вахаба (Wahab) и Хобдэя 
(Hobday). 

„ Отчеты, 1) отрывки, изъ которыхъ взяты для изданія въ 
разсматриваемомъ докладѣ, принадлежатъ офицерамъ Индійскаго 
Отдѣленія съемокъ, занятымъ научными изслѣдованіями. Они пред-
ставляютъ мало интереса въ топографическомъ отнопгеніи и ни
какого въ географическомъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ резуль-
татовъ, достигнутыхъ экспедиціей капитана Вуда (Wood) въ Не-
палъ. Они являются, однако, чрезвычайно убѣдительнымъ дока-
зательствомъ напряженности работы научнаго отдѣла топографи-
ческаго вѣдомства и должны-бы вполнѣ оправдать содержаніе 
разумно поставленной системы научнаго изслѣдованія въ глазахъ 
тѣхъ критиковъ, которые расположены утверждать, что научная 
дѣятельность не по силамъ Индіи. 

Не менѣе 128 страницъ изъ 187, составляющихъ докладъ, 
воспроизводятъ таблицы, дающія результаты магнитныхъ наблю-
деній, иллюстрированные дальше картой, на которой показаны 
пункты магнитныхъ наблюденій. Съ 1901 года наблюденія эти 
произведены по всему пространству полуострова, за исключеніемъ 
центральныхъ провинцій. Разсказъ дополняется описаніемъ нѣ-
которыхъ изъ наблюдательныхъ станцій и нѣкоторыхъ изъ ин-
струментовъ, которыми пользовались при наблюденіяхъ, но не 
дается ни общихъ выводовъ, ни какихъ-либо указаній относи
тельно практическихъ результатовъ этихъ, несомнѣнно, цѣнныхъ 
наблюденій. 

') Отрывки m отчотовъ офжцеровъ Инд. Отд. сіежовъ sa 1908—4 годъ. 
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Отчетъ майора Еонингама о наблюденіяхъ надъ маятникомъ 
для опредѣленія силы тяжести представляетъ непосредственный 
интересъ. Новѣйшіе инструменты, употребленные для этого рода 
наблюденій, включаютъ „полу-секундные" маятники, длина кото-
рыхъ вчетверо меньше тѣхъ, которыми отдѣленіе съемокъ поль
зовалось до сихъ поръ. Еромѣ того, введенъ новый способъ 
(Австрійское изобрѣтеніе) записи совпаденія ударовъ свобод-
наго и часового маятника, причемъ маятники уже не дол
жны качаться in vacuo (въ пустотѣ). Такимъ образомъ достиг
нуто было значительное увеличеніе точности, причемъ введены 
были дальнѣйшія усовершенствованія поправокъ на незначитель-
ныя колебанія (или „вилянія") подставки, на которой уврѣпленъ 
инструментъ, происходящая вслѣдствіе качаній маятника. Любо
пытны нѣкоторые изъ полученныхъ результатовъ. Напримѣръ, въ 
Еалькуттѣ было найдено, что постоянное сотрясеніе или коле-
баше, производимое движеніемъ на улипахъ, вслѣдствіе природы 
тѣхъ наносныхъ осадковъ, на поверхности которыхъ, такъ ска
зать, держится городъ, положительно уничтожало дѣнность наблю-
деній; тогда какъ, съ другой стороны, на наблюденіяхъ, сдѣлан-
ныхъ въ Колабѣ, въ Бомбеѣ, не отзывались замѣтнымъ образомъ 
выстрѣлы изъ болыпихъ пушекъ расположеннаго недалеко отъ 
нихъ форта. 

При употребленіи величины g (сила тяжести) для опредѣленія 
фигуры земного шара и плотности земной коры въ Еолабѣ было 
найдено, что избытокъ притяженія, показываемый наблюденіями, 
равнялся тому, который произошедъ-бы, если бы подъ инстру-
ментомъ находился дискъ земного вещества толщиною въ 2530 
футовъ, плотность котораго превышала-бы на 2.8 среднюю плот
ность земной поверхности. Въ Дэра Дёнъ (Dehra Dun), наоборотъ, 
недостаточная величина g указывала на недостатокъ плотности, 
равный 2.8 и простирающейся на глубину 2930 футовъ. Пред-
положивъ плотность поверхности равной 2.8, мы, значить, должны 
вообразить себѣ подъ Дэра Дёнъ пустоту (впадину?) въ 2930 фу
товъ глубиною. Иными словами, „ плотность вещества, лежащаго 
подъ Дэра Дёнъ, настолько недостаточна—намъ неизвѣстно, на 
какую глубину простирается эта недостаточная плотность,—что 
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его пришлось-бы придавить внизъ настолько, что поверхность 
земли оказалась на 2930 футовъ ниже ея настоящаго положенія, 
прежде чѣмъ оно достигло бы средней плотности земной коры. 
Подобнымъ же образомъ въ Колабѣ потребовалось бы возвышеніе 
лежащих* внизу слоевъ, пока не образовалась бы кора высотою 
въ 2500 футовъ, чтобы свести чрезмерную плотность находящихся 
тамъ скалъ до средней плотности 2.8". 

Въ интересахъ этихъ наблюденій надъ маятникомъ были пред
приняты нѣкоторыя нивеллировки, упомянутая въ другой части 
доклада, съ цѣлью опредѣлить разницу между уровнемъ Дэра 
Дёнъ и Мёссури. 

Наблюденія надъ приливами и отливами, простирающаяся на 
сорокъ два порта отъ Адена до порта Блэръ, продолжаютъ да
вать цѣнные результаты. Въ настоящее время въ Англіи изда
ются таблицы прикладныхъ часовъ для сорока портовъ, основан-
ныя на наблюденіяхъ Индійскаго отдѣленія съемокъ (Jndian survey). 
Читатель найдетъ въ докладѣ нѣсколько поучительныхъ таблиц*, 
особенно таблицы, дающія ошибки во времени и высотѣ воды, 
предсказанных* для приливовъ и отливовъ въ различныхъ пунк-
тахъ. Эти таблицы показываютъ видимое превосходство автома
тической системы записей. 

Одной изъ самыхъ интересныхъ работъ разсматриваемаго года 
являются результаты, полученные путемъ тщательнаго перевычи-
сленія наблюденій, сдѣланныхъ капитаном* Вудомъ для опредѣ-
ленія положенія Эвереста и другихъ высокихъ вершинъ въ Не
пала. Употребленные при этомъ болѣе точные способы даютъ 
очень незначительную разницу (нигдѣ не достигающую полу-се
кунды дуги) между новыми и прежними опредѣленіями коорди-
натъ набдюдательныхъ пунктовъ, причемъ разницы эти отража
ются въ болѣе сильной степени на величинахъ наблюдавшихся 
вершинъ, но поправки на высоту наблюденныхъ вершинъ, про
исходящая вслѣдствіе введенія исправленнаго коэффициента реф-
ракціи, болѣе значительны. Такъ напримѣръ, высота вершины 
Эверестъ уменьшена приблизительно на 300 футовъ (28.700 
вмѣсто 29.000 футов*), и вообще замѣтно уменьшеніе высоты 
большинства вершинъ. Однако, опредѣленія эти не слѣдуетъ при-



110 

нимать за окончательный. При вычисленіи высотъ, наблюденныхъ 
въ необычныхъ условіяхъ, есть еще другіе факторы, которые 
должны быть определены съ болѣе строгой точностью, и вполнѣ 
возможно, что окончательная высота высочайшей горы въ мірѣ 
окажется скорѣе большей, чѣмъ 29.000 футовъ, а не меньшей, 

Докладъ дополненъ краткимъ отчетомъ о ходѣ тонографи-
ческихъ съемокъ въ Синдѣ (безъ описаній, представляющихъ инте-
ресъ) и о рѣчныхъ съемвахъ въ Пенджабѣ, а также нѣсколь-
кими общими замѣтками о городскихъ и муниципальныхъ съем-
кахъ. 

Обращаясь къ докладу о съемкахъ въ Египтѣ за тотъ же 
годъ, мы находимъ столь же дѣятельный отдѣлъ съ еще болѣе 
широкимъ полемъ изслѣдованій. Египетское отдѣленіе съемокъ 
является „всеобщимъпоставщикомъ" научныхъ свѣдѣній въ Египтѣ. 
Оно занимается не только измѣреніемъ базисовъ и продолже-
ніемъ геодезической тріангуляціи высшаго порядка, но включаетъ 
въ свои обязанности даже анализъ молока изъ Зоологичесваго 
сада, хотя не указано, отъ какого животнаго берется это молоко. 
Однимъ словомъ, это ведомство является какъ разъ такимъ, ка-
кимъ должно быть при строго финансовомъ веденіи дѣла. Ничто 
не пропадетъ даромъ изъ административнаго состава геологи-
ческаго, метеорологическаго, сейсмологическаго и другихъ науч
ныхъ отдѣловъ. Всѣ они соединяются подъ дѣльнымъ управле-
ніемъ этого способнѣйшаго офицера, капитана Лайонса (Lyons), 
F. R. S. 

Самой интересной частью доклада съ географической точки 
зрѣнія является продолженіе тріангуляціи вверхъ по долинѣ Нила 
до Вади Хафа (Wady Haifa). Это значитъ, что былъ произведенъ 
прямой рядъ измѣреній по меридіану на протяженіи 1060 кило-
метровъ отъ Египта на югъ до параллели 22° сѣв. пгар. Эта 
тріангуляція не геодезическая и потому, какъ измѣреніе второго 
порядка, не можетъ немедленно войти какъ часть въ рядъ изжѣ-
реній болыпихъ дугъ, который долженъ быть распространенъ отъ 
Наталя до Каира. Но она окажетъ значительную помощь въ 
смыслѣ облегченія окончательныхъ измѣреній этой дуги и пред-
ставляетъ чрезвычайно важный вкладъ въ этотъ трудъ. Новое 
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обложеніе земель вызвало большой спросъ на тріангуляціонныя 
работы въ дельтѣ, которая представляетъ собою чрезвычайно раз
работанное пространство н потому требуетъ величайшей возмож
ной точности при измѣреніяхъ для кадастровыхъ цѣлей. Уже 
очень много сдѣлано для достиженія желаемыхъ результатовъ. 
Предваритедьныя работы для начала строго геодезической тріан-
гуляціи Египта уже ведутся, и выражается надежда, что эти из-
мѣренія будутъ въ концѣ концовъ приведены въ связь съ по-
добнаго же рода работами въ Южной Африкѣ и будутъ продол
жены отъ Сѣвернаго Мыса (North Саре) до Греціи. „По своемъ 
окончаніи и приведеніи въ связь, эти соединенныя измѣренія 
будутъ простираться отъ 34° южн. широты до 70° сѣв. широты, 
и должны значительно дополнить наши свѣдѣнія о формѣ ираз-
мѣрахъ земного шара, задачѣ чрезвычайно важной и интересной". 
Это безъ сомнѣнія вѣрно, но финансовая сторона проекта, можетъ 
быть, выиграла бы болѣе, если-бы было принято во вниманіе 
практическое значеніе, по крайней мѣрѣ одной центральной гео
дезической цѣпи, которую и слѣдовало-бы принять за основаніе 
и исходную точку при составленіи всѣхъ послѣдующихъ картъ 
Восточной Африки. Опредѣленіе фигуры земного шара не является 
единственной, ни самой важной цѣлью дорого-стоющей и про
должительной тріангуляціи этого рода. Повидимому, научные сто
ронники такого гигантскаго измѣренія дугъ часто упускаютъ изъ 
вида его громадное практическое значеніе. 

Въ связи съ этимъ вопросомъ, отчетъ даетъ много интерес-
ныхъ свѣдѣній о базисныхъ измѣреніяхъ и о заботѣ и трудѣ, 
приложенныхъ къ тому, чтобы снабдить изслѣдователей наилуч
шими инструментами. Способъ измѣренія Едерина (Iäderin) ока
зался не вездѣ одинаково успѣшнымъ, вслѣдствіе недостатка въ 
установленныхъ мѣрахъ сравненія и вслѣдствіе ИЗМЕНЧИВОСТИ на-
тяженія проволокъ; но, со введеніемъ надлежащихъ образцовыхъ 
мѣръ для сравненія, та чрезвычайная быстрота базисныхъ измѣ-
реній, которая можетъ быть достигнута при употребленіи этого 
прибора, вполнѣ обезпечиваетъ его постоянное примѣненіе въ 
будущемъ. Въ рядѣ Нильскихъ измѣреній было измѣрено десять 
базисовъ, частью при помощи прибора Едерина, частью посред-
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ствомъ 100-метровой стальной проволоки. При этихъ измѣреніяхъ 
пользовались 8-дюймовымъ теодолитомъ съ микрометромъ и в е 
роятная ошибка наблюденныхъ угловъ исчисляется въ 1.44 се
кунды. 

Топографическія работы за послѣднее время ограничивались, 
главнымъ образомъ, компиляціями изъ картъ площади дельты, 
составленныхъ въ болыпомъ масштабѣ. 

Въ метеорологическомъ и магнитномъ отдѣлахъ произведено 
было громадное количество полезной работы, также какъ и въ 
геологическомъ отдѣлѣ, a измѣренія рѣчныхъ глубинъ доставили 
цѣнныя данныя относительно водоснабженія Нила- Такъ напри-
мѣръ, найдено, что объемъ воды въ Хартумѣ (когда Атбара не 
доставляетъ воды) больше, чѣмъ ея объемъ въ Асванѣ (Ассуанѣ). 
Въ какомъ размврѣ уменыпеніе объема воды въ Асванѣ должно 
быть отнесено къ вопросу открытому „seepage" (какъ предпола
гается въ отчетѣ) возможно, что этовопросъ еще неразъясненный. 

Въ общемъ, докладъ таковъ, что капитанъ Лайонсъ справед
ливо можетъ гордиться имъ, такъ какъ онъ представляетъ собою 
отчетъ о крупной работѣ чрезвычайно полезнаго вѣдомства, прек
расно организованнаго и хорошо управляемаго. 

Т. X. X. 



ОТЧЕТЪ 
И н д і й с к о й с ъ е м к и за 1903—1904 г.г. 

Извлечете изъ „General -Report on the operations of the Surrey of India administered 
under the Government of India during 1903—1904". 

Генералъ-Маіора Витновскаго. 

Въ февралѣ 1904 года прежній начальникъ Индійской съемки 
полковникъ Горъ вышелъ въ отставку, и на его мѣсто назначенъ 
новый—поднолковникъ Лонджъ (F. В. Longe). Въ это же время 
совершилось окончательное сліяніе всѣхъ геодезическихъ работъ 
Индіи въ одно нѣлое; раньше, такъ называемыя лѣсныя съемки 
имѣли самостоятельнаго начальника, теперь онѣ вошли въ общее 
Управленіе въ видѣ отдѣльнаго Департамента. Отчетъ о работахъ 
съ 1 октября 1903 г. по 30 сентября 1904 г. составляетъ одинъ 
томъ въ 105 страницъ большого формата и изданъ подъ редак
цию полковника Хобдая (J. R. Hobday), состоявшаго весь годъ 
помощникомъ начальника съемки. Отчетъ украшенъ превосходною 
фотогравюрою—портретомъ полковника Гора, прослужившаго на 
Индійской съемкѣ 30 лѣтъ, и съ 1899 г. бывшаго ея началь-
никомъ. Въ концѣ отчета помѣщена весьма обстоятельная статья 
подполковника Буррарда о научныхъ работахъ индійской съемки, 
по сравненію съ подобными же работами въ другихъ странахъ 
Европы и Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки. 

Аетрономичѳскія и геодѳзкчѳскія работы. 

Астрономическія опредѣдѳнія точекъ въ отчетномъ году пред
ставляли продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ; они заключались 
въ наблюденіи географическихъ широтъ на восьми самыхъ сѣ-
верныхъ точкахъ градуснаго измѣренія вдоль меридіана Тв 1 / ^ 
восточной долготы отъ Гринича. Сравненіе непосредственно оп-
редѣленныхъ пшротъ съ широтами, вычисленными изъ тріангу-
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ляціи, обнаружило на всѣхъ точкахъ значительные уклоненія 
отвѣса къ сѣверу; именно астрономическія широты оказались 
вездѣ меньше геодезическихъ на 2 0 ' — 30", а на точкѣ Ràjpur эта 
разность достигла 47 .V 

Трягоножѳтриѳекія работы производились двумя отдѣльными 
партіями: одна занималась продолженіемъ первокласснаго ряда 
треугольниковъ въ Бирмѣ, другая съ большими усиліями присо
единила одинъ большой геодезическій четыреугольникъ въ Гима-
лайскихъ горахъ къ сѣверной оконечности большого меридіан-
наго ряда. Какъ побочная геодезическая работа любопытна по-
ѣздка капитана Вуда (Н. Wood) въ Непалъ съ цѣлыо разъясненія 
вопроса о высочайшей вершинѣ Гималайскаго хребта; таковою, 
какъ извѣстно, считается гора Эвереста, названная такъ бывшимъ 
начальникомъ Индійской тріангуляціи Уогомъ (Waugh) въ 1856 году, 
въ память своего предшественника генерала Эвереста. Между 
тѣмъ, вскорѣ послѣ этого, именно въ 1862 году, знаменитые пу
тешественники, братья Шлагинтвейтъ признали данное имя не-
правильнымъ, потому что гора имѣла будто-бы уже мѣстноеназ-
ваніе—Гауризанкаръ. Съ тѣхъ поръ въ курсахъ географіи и на 
картахъ высочайшая гора Гималаевъ, лежащая къ сѣверо-востоку 
отъ столицы Непала Котманду, носитъ двойное названіе Гаури-
занкаръ-Эверестъ. Однако, некоторые признавали, что тутъ скры
вается недоразумѣніе, такъ какъ братья Шлагинтвейнъ не могли 
видѣть изъ Котманду горы Эверестъ; по этому поводу въ гео-
графическихъ журналахъ было помѣщено нѣсколько статей. Недо-
разумѣніе разъяснено только осенью 1903 года,.когда капитанъ 
Вудъ произвелъ точныя измѣренія зенитныхъ разстояній съ раз-
ныхъ тригонометрическихъ точекъ, расположенныхъ въ Непалѣ. 
Оказалось, что мѣстное названіе Гауризанкаръ носитъ гора, ле
жащая приблизительно въ 100 верстахъ къ сѣверо-востѳку отъ 
Котманду, откуда она отлично видна въ ясную погоду и кажется 
самою выдающеюся; на самомъ же дѣлѣ высота вершины этой 
горы не является необычайною среди другихъ гигантовъ Гима
лаевъ, такъ какъ она составляетъ всего 34.440 футовъ. Гора же 
Эверестъ, давно опредѣленная Индійскою тріангуляціею, вовсе не 
видна изъ Котманду, лежитъ на той же параллели верстъ на 50 
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воеточнѣе Гауризанкара и, будучи окружена высокими хребтами, 
вблизи не представляется особенно выдающеюся. Величіе этой 
вершины обнаруживается лишь издалека, напримѣръ, изъ равнинъ 
Тибета. По вычисленіямъ Вуда высота горы Эверестъ равна 
29.000 футовъ, и, слѣдовательно, это вершина несомнѣнно вели
чайшая не только среди Гималаевъ, но представляетъ высочай
шую точку всей земной поверхности. 

Точныя нивелдировки въ отчетномъ году производились въ 
разныхъ мѣстахъ въ Бирмѣ и между Дера-Дунъ и Муссури въ 
Индіи. Предположенную сѣть точныхъ нивеллировокъ разсчиты-
ваютъ окончить лѣтъ черезъ двадцать; тогда на каждомъ листѣ 
„основной карты" Индіи (1 миля въ 1 дюймѣ) будетъ неменѣе 
4-хъ нивеллирныхъ марокъ. Въ настоящее время общая длина 
всѣхъ нивеллирныхъ линій составляетъ только 15.500 миль; эти 
линіи примыкаютъ въ уровню воды въ 20 мѣстахъ по берегамъ 
Индіи. 

Въ теченіе отчетнаго года впервые начались систематическія 
наблюденія шаятниковъ. До сихъ поръ наблюденія съ этими 
приборами въ Индіи производились лишь случайно. Между тѣмъ 
разнообразіе рельефа и значительныя уклоненія отвѣсныхъ линій 
указываютъ, что распредѣленіе силы тяжести въ Индіи должно 
представлять уклоненія отъ нормальнаго хода; на желательность 
именно систематическихъ наблюденій надъ маятниками указыва
ли и многіе члены международнаго геодезическаго союза. Въ 1903 г. 
управленіе Индійской съемки пріобрѣло новые приборы Штер-
нека, которые послѣ всестороннихъ изслѣдованій въ Гриничѣ и 
Кью были перевезены въ Индію, гдѣ въ 1904 году и произве
дены полные ряды наблюденій въ Колабѣ (вблизи Бомбея), въ 
Мадрасѣ, Дера-Дунѣ и Муссури. Всѣ эти наблюденія произве
дены маіоромъ Леноксъ-Конингамомъ (Lenox-Conyngham), который 
подробно ознакомился съ ними въ Потсдамѣ, подъ руководством* 
профессора Гельмерта. 

Въ послѣднее время въ Индіи очень развились наблюдеиія 
прижвовъ и отливовъ. Въ портахъ Индійскаго Океана эти явле
ния весь»» сложны отъ значительной величины такъ называемаго 
суточнаго неравенства, совершенно незамѣтнаго въ европейскихъ 

8* 
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водахъ; вслѣдствіе суточнаго неравенства въ портахъ Индіи, въ 
извѣстныя времена, наблюдается вмѣсто двухъ только одинъпри-
ливъ въ сутки, и прежнія предсказанія высокой и низкой воды 
были тутъ весьма неточны. Научныя работы Джоржа Дарвина 
(сына знаменитаго естествоиспытателя) и Вильяма Томсона, ко
торые ввели въ вычисленіе приливовъ гармонически анализъ, 
позволили нынѣ довести точность предсказаній приливовъ до 1 
дюйма; для этого требуется, чтобы въ данномъ мѣстѣ велись пра-
вильныя наблюдения въ теченіе пяти дѣтъ. Въ настоящее время 
въ Индіи дѣйствуютъ 8 постоянныхъ обсерваторий для наблю-
денія приливовъ и отливовъ и, кромѣ того, послѣдовательно от
крывается много временныхъ.5 

Систематическое изученіе земного магнетизма началось въ 
Индіи съ 1900 года и въ 1906 году предположено окончить 
такъ называемую „предварительную" магнитную съемку, эта ра
бота даетъ величины склоненія, наклоненія и напряженія маг
нитной силы на 1.200 точкахъ, равномѣрно выбранныхъ по всей 
Индіи и Бирмѣ. Предполагается, что предварительная съемка 
обнаружить мѣста съ аномаліями земного магнетизма, послѣ чего 
будетъ приступлено къ болѣе подробному изученію элементовъ 
этой силы въ окрестностяхъ точекъ съ магнитными аномаліями. 

На всѣ перечисленныя работы въ отчетномъ году израсходо
вано 234.047 индійскихъ рупій, а именно: на астрономическія 
работы 13.262 руніи, на тріангулядіи—62.322 рупіи, На наблю-
денія съ маятниками—24.656, на нивеллировки и наблюденія 
приливовъ и отливовъ—62.596 и, наконецъ, на магюганыя наб-
дюденія—71.211 рупій. 

ТопографичѳсЕія съемки. 

Полевыми топографическими работами занимались въ отчет
номъ году 16 партій. Масштабъ съемокъ былъ весьма разнооб
разный, отъ 1 до 16 дюймовъ на 1 милю, т. е. отъ до—^— 

63.SCO 8.96Ô * 

Индійскія съемки дѣлятся на собственно топографическія, гдѣ 
точно выражается рельефъ МЕСТНОСТИ, на лѣсныя и межевыя или 
вадастровыя. Болѣе всего снято было въ Верхней и Нижней Бирмѣ, 
затѣмъ въ центральныхъ провиндіяхъ, въ Синдѣ, Пенджабѣ и 
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небольшая пространства въ лрочихъ мѣстахъ Индіи. Одна съемочная 
партія работала на сѣверо-западной гранипѣ, гдѣ сняла около 1.800 
кв. миль въ Белуджистанѣ. Всего же всѣми партіями снято болѣе 
44.000 кв. миль. На производство съемочныхъ работъ израсходовано: 

на топографическія съемки . . . . 763.608 рупій. 
„ лѣсныя . „ . . . . 446.379 я 

„ межевыя „ • . . . . 1.047.838 „ 
Въ расходнжхъ статьяхъ показаны довольно значительныя 

суммы, уплоченныя за срубленныя деревья. 
Помимо топографичеекихъ работъ въ Индіи, чинами Индій-

ской съемки производились съемки въ Сеистанѣ, Аравіи и Ти
бета. Въ Оеистанѣ снято около 15.000 кв. миль въ масштабѣ 
1 миля въ 1 / і дюйма ( ^ ) . Экспедиція въ Аравію началась еще 
въ Декабрѣ 1901 года и закончила свои работы въ іюлѣ 1904 г.; 
цѣлью ея было снятіе окрестностей Адена и точное опредѣленіе 
гранипъ англійскихъ владѣній въ Аравіи. Всего въ разныхъ 
масштабахъ снято тамъ болѣе 6.000 кв. миль. Съемки въ Ти-
бетѣ производились капитаномъ Райдеромъ (Eyder) съ помощни
ками и начались вмѣстѣ со вступленіемъ англійскихъ войскъ въ 
Тибетъ осенью 1903 года. За время похода покрыто тріангуля-
ціею около 45.000 кв. миль, снято инструментально до 17.000 
кв. миль и произведены маршрутныя съемки въ масштабѣ 1 миля 
въ 1 дюймѣ (-gg^). Еромѣ того, по достиженіи столицы Тибета 
сдѣлана подробная съемка Лхассы въ масштаба 1 миля въ 6 дюй-
махъ (- 3JL_) и опредѣлена абсолютная высота этого города; она 
оказалась 11.830 футовъ. На обратномъ пути въ Индію капи-
танъ Райдеръ прожелъ изъ Лхассы на западъ до Гартока, от
куда свернулъ на югъ черезъ Гималайскія горы въ Симлу. За это 
время снято еще около 40.000 кв. миль и опредѣлено множество 
высотъ горъ и уровня воды въ озерахъ. Высота воды въ священ-
номъ озерѣ Манасароваръ оказалась 14.900 футовъ. 

Соетавленіѳ и петатаніѳ картъ. 
При главномъ управленіи Индійской съемки въ Калькуттѣ и 

и при отдѣленіи ея въ Дера-Дунѣ составляются карты въ раз
ныхъ масштабах» и издаются затѣмъ различными способами. 
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Въ отчетномъ году приступили ЕЪ составленію пяти новыхъ 
общихъ картъ Индіи, что съ прежними пятью представляетъ де
сять общихъ картъ Индіи, издаваемыхъ въ масштабахъ отъ 32 до 
256 миль въ 1 дюймѣ ( о т ъ , ^ ^ до Й - 2 2 0

Х

Л 6 0 ) . Такъ называемыхъ 
провинціальныхъ картъ имѣется уже 30, главнымъ образомъ въ 
масштабѣ 16 миль въ 1 дюймѣ ( ^ А ^ ) ; многія изъ нихъ приз
наны нынѣ устарѣвшими и потому, напримѣръ, варты провинцій 
Бенгальской, Бомбейской и Мадрасской составляются теперь за
ново, по новѣйшимъ съемочнымъ матеріаламъ. Кромѣ того, состав
ляются и издаются такъ называемыя уѣздныя карты (District 
maps) въ масштаба 4 мили нъ 1 дюймѣ ( ^ щ ) . 

Составленіе и изданіе Карты Индіи и прилежащихъ странъ 
въ масштабѣ 1 0 0 ^ 0 ( i o , продолжаютъ подвигаться впередъ; въ от
четномъ году было въ работѣ 16 новыхъ листовъ этой карты. 
Большая Основная карта Индіи (Standard sheets) въ масштабѣ 
1 миля въ 1 дюймѣ (— г̂о) тоже продолжается весьма дѣятельно, 
при чемъ нетолько составляются новые листы, но уже приходится 
исправлять прежде изданные. Листы этой карты обнимаютъ про
странства и внѣ предѣдовъ Индіи, напримѣръ, къ еѣверо-западной 
ея части примыкаетъ 46 листовъ за границами Индіи. 

Всѣ неречисленныя карты гравированы на мѣдныхъ доскахъ, 
которыя иногда покрываются сталью или серебромъ. Для печа-
танія, въ помощь прежнимъ, въ отчетномъ году пріобрѣтено 3 
новыхъ печатныхъ станка, выписанныхъ изъ Англіи. Въ послѣд-
нее время получила большое развитіе геліогравюра, хотя опыт-
ныхъ мастеровъ подготовлять на мѣстѣ очень затруднительно. 
Въ качествѣ руководителей рѣшено пригласить нѣсколько лицъ, 
окончившихъ Военно-инженерную шкоду въ Чатамѣ. Продолжи
тельные періоды дождливыхъ дней въ Калькуттѣ весьма задер-
живаютъ извѣстные процессы фотографіи; въ отчетномъ въ фо-
тографическомъ павильонѣ установлены двѣ большія дуговыя лампы, 
что должно ускорить приготовленіе негативовъ. 

Литографія примѣняетея преимущественно для картъ второ-
степеннаго значенія; въ отчетномъ году путемъ литографіи напе
чатаны: карта Переік на 6 листахъ съ горами сепіею въ масш-
табѣ 16 миль въ 1 дюймѣ (~щ)> в а Р т а Адена тоже на 6 ли-



119 

стахъ въ масштабѣ 1 миля = 8 дюймамъ ( ^ ) , карта Кореи н 
Маньчжуріи, карта для маневровъ Индійскихъ войскъ, лѣсныя 
карты съ показаніемъ мѣсторасположенія цѣнныхъ древесныхъ 
породъ и многія другія. Для литографіи въ 1904 году пріобрѣ-
тена новая печатная машина фирмы Furnival and С 0 съ электри-
ческимъ двигателемъ. Замѣна прежнихъ двигателей электриче
скими способствовала быстротѣ и точности работы. 

Въ Отчетѣ неоднократно упоминается, что успѣху составленія 
и изданія картъ много мѣшаютъ неожиданныя требованія изго-
товленія спеціальныхъ картъ для нуждъ почтоваго и другихъ 
вѣдомствъ. 
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