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I. БогословсеШ Факультета.

Маг. I. X. Керстенъ, испр. должн. ординарнаго профессора систе
матическая богослов1я, Д е к а н ъ :  1) с и с т е м а  д о г м а т и к и ,  
6 ч. въ нед., по понед., вторн., четв., пяти, и субб. отъ 12— 1 ч. и 
посред.отъ 4—5 ч.; — 2) в в е д е н и е  въ э т и к у  , 2 ч. въ нед., 
по вторн. и субб. отъ 1— 2 ч.

Докт. В. А. Фолькъ, заслуженный ординарный профессоръ симит- 
скихъ языковъ: ]) в в е д е н ! е  въ В е т х 1 й  З а в ^ т ъ ,  ч. И,
3 ч. въ нед., по вторн., сред, и четв. отъ 9— 10 ч.; — 2] о б ъ 
я с н е н  i е п р о р о к о в ъ  М и х е я ,  Н а у м а ,  А в в а к у м а ,  С о - 
фон1и,  А г г е я ,  З а х а р 1 я  и Ма л а х 1 я ,  4 ч. вънед., повтори., 
сред, и четв. отъ 10— И ч. и по субб. отъ 9— 10 ч., — 3) Е в 
р е й с к а я  г р а м м а т и к а  (учеше о формахъ), съ практическими 
упражнешями, 2 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 4—5 ч.; — 
4) п р о д о л ж е н 1 е  а р а б с к а г о  к у р с а  (безплатно), по 1 ч. 
въ нед., по сред, отъ 4—5 ч.; — 5) п р о д о л ж е н 1 е  с и р 1 й -  
с к а г о  к у р с а  (безплатно), по 1 ч., по пятн. отъ 4—5 ч.

Докт. Ф. Л. Гершельманъ, ординарный профессоръ практическая 
богослов1я: 1) у ч е н 1 е  о б о г о с л у  ж е н i и , 4 ч. въ нед., по 
понед., вторн., четв. и пятн, отъ 11— 12 ч.; — 2) г о м и л е 
т и ч е с к а я  и к а т е х и з и ч е с к а я  с е м и н а р 1 я ,  2 ч. въ нед., 
по сред, отъ И —-12 и отъ 5—6 ч.

Докт. I. I. Квачала, ординарный профессоръ историческаго бого- 
слов1я: 1) ц е р к о в н а я  и с т о р 1 я ,  ч. Ш, 5 ч. въ нед., въ пер
вые 5 дней нед. отъ 5—6 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж - 
н е н 1 я  по ц е р к о в н о й  и с т о  pi  и,  по 1 ч. въ нед., по по
нед. отъ 6—7 ч.

Докт. А. Р. Зебергъ, ординарный профессоръ экзегетическаго бого- 
слов1я: 1) б и б л е й с к о е  б о г о с л о в 1 е Но ваг  о З а в е т а ,  
ч. Г1, 3 ч. въ нед,, по понед. и пятн. отъ 9— 10 и по субб.
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отъ 10— 11 ч.; — 2) о б ъ я с н е н 1 е  п о с л а н 1 я  къ Е в р е я  мъ,  
4 ч. въ нед., по понед. и пятн. отъ 10—11 ч., по четв. отъ
1—2 ч. и по субб. отъ 11— 12 ч.

Маг. А. Г. Берендтсъ, доцентъ историческая 6ояслов1я: 1) и с т о -  
р1я д о г м а т о в ъ  (продолжеше), 4 ч. вънед., повтори., сред., 
четв. и пятн. отъ 7—8 ч.; — 2) у п р а ж н е н 1  я по ц е р 
к о в н о й  и с т о р 1 и ,  по 1 ч. въ нед., который будетъ назна- 
ченъ впосл'Ьдствш.

Маг. А. М. фонъ Бульмерингъ, приватъ-доцентъ экзегетическаго 
богослов1я: а р а б с к а я  г р а м м а т и к а  съ упражнешями, 2 ч. 
въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Маг. К. К. Грассъ, приватъ-доцентъ экзегетическаго богослов1я: 
о б ъ я с н е н о  I и II п о с л а н i й къ Т и м о е е ю  и п о с л а н  in 
къ Т и т у ,  2 ч. въ нед., по понед. и пятн. отъ 4— 5 ч.

П. ЮридическШ Факультете.
Докт. П. П. Пусторослевъ, ординарный профессоръ уголовная 

права, Д е к а н ъ :  1) у г о л о в н о е  п р а в о  (общая часть), 6 ч. 
въ нед., по понед. и сред, отъ 12—2 и по четв. отъ 4— 6 ч.;— 
2) у г о л о в н о е  с у д о у с т р о й с т в о ,  3 ч. въ нед., по вторн. 
отъ 4—6 и по пятн. отъ 12— 1 ч.

Докт. И. Е. Энгельманъ, заслуженный ординарный профессоръ 
русская гражданская права и судопроизводства: р у с с к о е  
г р а ж д а н с к о е  с у д о п р о и з в о д с т в о ,  ч. I, 3 ч. въ нед., 
въ первые 3 дня нед. отъ 6—-7 ч.

Докт. А. Н. Филипповъ, ординарный профессоръ государственная 
права: р у с с к о е  г о с у д а р с т в е н н о е  п р а в о .  6 ч. въ нед., 
по вторн., четв. и субб. отъ 12—2 ч.

Маг. М. Е. Красноженъ, испр. должн. ординарная профессора 
церковная права: 1) в в е д е т е  (источники церковная права). 
С и с т е м а  ц е р к о в н а г о  пра ва .  I. В н е ш н е е  п р а в о  
ц е р к в и .  II. В н у т р е н н е е  п р а в о  ц е р к в и  (церковное 
устройство), 4 ч. въ нед., по пятн. и субб. отъ 10—12 ч.; —
2) п р а к т и ч е с к а я  з а н я т 1 я  (необязательно, безплатно), 2 ч. 
въ нед., по четв. отъ 10— 12 ч.

Маг. М. А. Дьяконовъ, испр. должн. ординарная профессора исто- 
piH русская права: и с т о р 1 я  р у с с к а г о  п р а в а ,  ч. I, 6 ч. 
въ нед., ежедневно отъ 4—5 ч.



Маг. Е. В. Пассекъ, экстраординарный профессоръ римскаго права:
1) п а н д е к т ы ,  ч. I, 6 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. 
отъ 12—2 ч.; — 2) п а н д е к т ы ,  ч. Ш, 3 ч. въ нед., по 
вторн., четв. и субб. отъ 12— 1 ч.

Маг-нтъ А. Ф. Зачинскш. испр. должн. экстраординарная про
фессора энциклопедш права: 1) э н ц и к л о п е д 1 я  п р а в а ,  4ч.  
въ нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 10—11 ч.; —
2) з а н я т 1 я  и б е с Ь д ы  по о б щ е й  T e o p i n  п р а в а  (без
платно), 2 ч. въ нед., по понед. и субб. отъ 10— 11 ч.

Маг-нтъ В. М. Нечаевъ, испр. должн. экстраординарная про
фессора русская гражданская права и судопроизводства: р у с 
с к о е  г р а ж д а н с к о е  п р а в о ,  ч. I, 6 ч. въ нед., ежедневно 
отъ 6 —7 ч.

Маг-нтъ А. С. Невзоровъ, испр. должн. экстраординарная про
фессора торговая права: 1) т о р г о в о е  п р а в о ,  ч. I, 4 ч. въ 
нед., по понед. и вторн. отъ 12—2 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  
з а н я т 1 я ,  2 ч. въ нед., по сред, отъ 12—2 ч.

Маг. А. Н. Миклашевсшй, экстраординарный профессоръ политиче
ской экономш и статистики, находится въ командировка.

Маг-нтъ А. С. Кривцовъ, испр. должн. экстраординарная про
фессора местная права, действующая въ губершяхъ Лифлянд- 
ской, Эстляндской и Курляндской, а также юридической прак
тики : 1) м е с т н о е  г р а ж д а н с к о е  п р а в о  (общая часть, 
вещное право), 4 ч. въ нед., по сред, и четв. отъ 10— 12 ч.;—
2 ) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т г я  по м е с т н о м у  г р а ж д а н 
с к о м у  п р а в у ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впо- 
сл’Ьдствш.

Маг-нтъ В. Э. Грабарь, испр. должн. доцента международная 
права: о б щг й к у р с ъ  м е ж д у н а р о д н а г о  п р а в а ,  ч. I, 
4 ч. въ нед., по пятн. и субб. отъ 10— 12 ч.

Маг-нтъ H. Н. БЪлявсшй, испр. должн. доцента полицейская права: 
1) п о л и ц е й с к о е  п р а в о ,  4 ч. въ нед., по вторн. и сред, 
отъ 10— 12 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по п о л и 
ц е й с к о м у  п р а в у  (безплатно, необязательно), 2 ч. въ нед., 
по четв. отъ 10— 12 ч.

Маг-нтъ 0. И. Остроградсшй, приватъ-доцентъ финансовая права: 
к у р с ъ  ф и н а н с о в а г о  п р а в а  (общая часть), 4 ч. въ нед., 
по пятн. и субб. отъ 12—2 ч.
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Ш. МедицинскШ Факультетъ.
Докт. А. С. Игнатовсшй, ординарный профессоръ государственная 

врачебнов'Ьд'Ьшя, Д е к а н ъ :  1) т е о р е т и ч е с к ! я  л е кц ии  
по с у д е б н о й  м е д и ц и н ^ ,  для студентовъ 4-го курса, 4 ч. 
въ нед., по понед. отъ 9— 11, по сред, отъ 6—7 и по субб. 
отъ 9— 10 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я ,  для студен
товъ 5-го курса, 2 ч. въ нед., по четв. отъ 4—6 ч.; — 3) с у 
д е б н а я  м е д и ц и н с к а я  т е х н и к а  по в с к р ы т i и т р у - 
fl о в ъ ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш 
(обязательно, безплатно для студентовъ идущихъ по курсамъ).

Докт. Б. А. Керберъ, ординарный профессоръ государственная 
врачебнов'Ьд'Ьтя: о з а д у ш е н 1 и ,  по 1 ч. въ нед., по субб. 
отъ 5— 6 ч.

Докт. Э. П. Рельманъ, ординарный профессоръ офталмологш и оф- 
талмологической клиники: о ф т а л м о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а  
и о ф т а л м о л о Н я ,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11— 12 ч.

Докт. А. С. Рауберъ, ординарный профессоръ анатомш: 1) а н а -  
TOMifl ч е л о в е к а ,  ч, I, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 8—9 ч,;
— 2) у п р а ж н е н ! я  въ п р и г о т о в л е н 1 и  а н а т о м и ч е -  
с к и х ъ  п р е п а р а т о в ъ ,  ежедневно отъ 9— 1 и отъ 3— 6 ч.; —
3) з а н я т 1 я  на п р е п а р а т а х ъ  и м о д е л я х ъ ,  2 ч. въ 
нед., по вторн. и пятн. отъ 4—5 ч. (необязательно).

Докт. К. К. Депо, ординарный профессоръ спещальной патологш 
и клиники: 1) г о с п и т а л ь н а я  к л и н и к а ,  9 ч. въ нед, еже
дневно отъ 7 2Ю— 11 ч. (плата за 6 часовъ); — 2) о т д е л ь н ы й  
г л а в ы и з ъ т е р а п 1 и  в н у т р е н н и х ъ  б о л е з н е й ,  (необя
зательно), по 1 ч, въ нед., который будетъ назначенъ впосл’Ьдствш.

Докт. В. В. Кохъ, ординарный профессоръ хирургш и хирургиче
ской клиники: х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а  и п о л и к л и 
ника ,  12 ч. въ нед., ежедневно отъ 12— 2 ч. По понед., сред, 
и субб. для студентовъ 4-го курса, а въ остальные дни для 
студентовъ другихъ курсовъ.

Докт. В. Ф. Чижъ, ординарный профессоръ психхатрш: к л и н и к а  
и п о л и к л и н и к а  н е р в н ы х ъ  и д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й ,  
4 ч. въ нед., по сред, отъ 4— 6 ч., а остальные 2 часа будутъ 
назначены впосл'Ьдствш.

Докт. С. М. Васильевъ, ординарный профессоръ спещальной па
тологш и клиники: 1) к л и н и ч е с к 1 я  л е к ц 1 и ,  6 ч. въ нед.,



7

по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 9 7 2— 11 ч.; — 2) т е о р е 
т и ч е с к и !  к у р с ъ  по ч а с т н о й  п а т о л о г 1 и и т е р а п 1 и ,
4 ч. въ нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 11— 12 ч.

Докт. В. А. Афанасьеву ординарный профессоръ общей патолоии 
и патологической анатомш: 1) о б щ а я  п а т о л о Н я ,  4 ч. въ 
нед., повтори., сред., четв. и пятн. отъ 9— 10 ч.; — 2) ч а с т 
н а я  п а т о л о г и ч е с к а я  а н а т о м 1 я ,  ч. I, 4 ч. въ нед., по 
вторн., сред., четв. и пятн. отъ 10— 11 ч.; — 3) п р а к т и ч е 
с к и  к у р с ъ  г и с т о л о 1 ЧН,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 
9 - 1 1  н.; — 4) п р а к т и ч е с к а я  у п р а ж н е ь п я  въ патоло- 
гическомъ институт!) (безплатно), ежедневно отъ 9—6 ч.

Докт. В. П. Курчинскж, ординарный профессоръ физюлогш: 1) ф и -  
3 i o . i o r i f l ,  6 ч. въ нед., по вторн., сред, и четв. отъ 11— 1 ч.;
— 2) ф и з г о л о г и ч е с к а я  х и м 1 я ,  4 ч. въ нед., по сред, и 
четв. отъ 2 - 3  ч. и по пятн. отъ 11— 1 ч.

Маг. И. Л. Кондаковъ, экстраординарный профессоръ фармацш: 
1) ф а р м а к о г н о з 1 я  (для медиковъ и фармацевтовъ 3-го семе
стра), 3 ч. въ нед., но понед. отъ 11—12 и по субб. отъ 9— 11 ч.;
— 2) ф а р м а ц е в т и ч е с к а я  х и м i я (для фармацевтовъ 3-го 
семестра), 5 ч. въ нед., въ первые 5 дней нед. отъ 10—11 ч.; —
3 ) п р а к т и ч е с к 1 я  за н я Ti я но к а ч е с т в е н н о м у  а н а  
л и з у : а) для медиковъ — 3 ч. въ нед., по четв. отъ 2— 5 ч.; 
б) для фармацевтовъ 1-го семестра — 5 ч. въ нед., по вторн. отъ
2—4 и по пятн. отъ 2—5 ч.; в) для фармацевтовъ 3-го семестра 
(необязательно)— 5 ч. въ нед., но сред, отъ 2—4 ч. и по четв. 
отъ 2— 5 ч.; — 4) ле кц1 и по с у д е б н о й  хим1и (для фар
мацевтовъ 3-го семестра), 3 ч. въ нед., по вторн., сред, и пятн. 
отъ 11— 12 ч.

Докт. М. И. Дружининъ, экстраординарный профессоръ хирургш: 
1) о п е р а т и в н а я  х и р у р г 1 я  (для студентовъ 3-го курса),
2 ч. въ нед., по вторн. и субб. отъ 12— 1 ч.; — 2) д е с м у р -  
г 1 я и у ч е н 1 е  о в ы в и х а х ъ  и и е р е  л о м а х ъ  , по 1 ч. въ 
нед., по понед. отъ 12— 1 ч.; — 3 ) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я -  
т1я на т р у п а х ъ  для студентовъ 4-го курса, 4 ч. въ нед., 
по вторн. и субб. отъ 4 —6 ч.

Докт. Н. К. Чермакъ, экстраординарный профессоръ сравнительной 
анатомш, эмбрюлогш и гистологш: г и с т о л о Н я  и э м б р 1 о -  
л о г 1 я ,  6 ч. въ нед., по сред., четв. и пятн. отъ 9— 11 ч.

Докт. Г. В. Хлопинъ, сверхштатный экстраординарный профессоръ 
государственна™ врачебнов'Ьд'Ьшя: 1 ) т е о р е т и ч е с к 1 я  лекц1и
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n-о г i i ri  e Hi ,  4 час. въ нед., по вторн. и пятн. отъ 12—2 ч.
— 2) п р а к т и ч е с к 1 я з а н я т 1 я  no r n r i e H t ,  6 час. въ 
нед., по понед. и субб. отъ 12—3 ч. (для 2-хъ группъ по 3 ч.).

Докт. * С. О. Чирвинскж, экстраординарный профессоръ фармако- 
лоти и исторг медицины: ф а р м а к о л о г и ч е с к а я  р е ц е п 
т у р а  и у ч е н 1 е  о м и н е р а л ь н ы х ъ  в о д а х ъ ,  6 ч. въ 
нед., которые будутъ назначены впосл1>дствш.

Докт. В. Г. Цёге фонъ Мантейфель, доцентъ хирургш: 1) г о с п и 
т а л ь н а я  х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а ,  6 ч. въ нед», еже
дневно отъ 12— 1ч. ,  въ городской больниц!*;— 2) о б щ а я  х и-  
р у р г i я , 3 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл4дствш.

Докт. Г. А. Адольфи, прозекторъ при анатомическомъ институт!*: 
м о ч е п о л о в ы е  о р г а н ы  ч е л о в е к а ,  по 1 ч .  въ нед., по 
сред, отъ 7—8 ч.

Докт. В. К. Шмидтъ, прозекторъ при институт!* сравнительной 
анатомш, приватъ-доцентъ гистолопи и эмбрюлоии: г и с т о л о -  
г 1 я , э м б р 1 о л о г 1 я  и с р а в н и т е л ь н а я  а н а т о м 1 я  ц е н 
т р а л ь н о й  н е р в н о й  с и с т е м ы ,  2 ч. въ нед., по вторн. и 
пятн. отъ 7—8 ч.

Докт. А. А. Крупецмй, приватъ-доцентъ спещальной патологш и 
клиники: с п е ц 1 а л ь н а я  п а т о л о м я  и к л и н и к а ,  2 ч. въ 
нед., которые будутъ назначены виосл'Ьдствш.

IY. Нсторико-филологическШ Факультета.
Докт. Я. Ф. Озе, ординарный профессоръ философш и педагогики, 

Д е к а н ъ :  1) и сто  pi  я н о в о й  ф и л о с о ф ^ ,  ч. I, 3 ч. въ 
нед., по сред., пятн. и субб. отъ 11— 12 ч.; — 2) г н о с е о -  
л о г 1 я ,  3 ч. въ нед., но сред., пятн. и субб. отъ 12— 1 ч.

Докт. Л. К. Мейеръ, заслуженный ординарный профессоръ нЪ- 
мецкаго и сравнительнаго языков!* д^шя: 1) и с т о р и ч е с к а я  
г р а м м а т и к а  н ' Ьме цк а г о  я з ы к а ,  4 ч. въ нед., по вторн., 
сред., четв. и пятн. отъ 9— 10 ч.; — 2 ) п р а к т и ч е с к 1 я  
у п р а ж н е н 1 я  по я з ы к о в ^ д ^ н и о ,  2 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 6—8 ч.

Докт. 0. Л. Вальтцъ, ординарный профессоръ всеобщей исторш:
1 ) и с т о р 1 я  Е в р о п ы  съ 1830 г о д а ,  4 ч. въ нед., въ пер
вые 4 дня нед. отъ 3 —4 ч.; — 2) о т к р ыт 1 я  и с п а н ц е в ъ  
въ А м е р и к  % 2 ч. въ нед., по пятн. отъ 3—5 ч.
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Докт. Р. П. Мукке, ординарный профессоръ географш, этнографш 
и статистики: 1) п р а и с т о р 1 я  и э т н о л о г и я ,  2 ч. въ нед., 
по сред, и пятн. отъ 6—7 ч.; — 2) н р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж -  
не н 1 я  по с т а т и с т и к ! *  въ связи съ лекщями, 4 ч. въ 
нед., въ первые 2 дня нед. отъ 6—8 ч.

Докт. А. С. Будиловичъ, ординарный профессоръ сравнительной 
грамматики славянскихъ нарЪчш, Р е к т о р ъ :  1) г р а м м а т и к а  
ц е р к о в н о - с л а в я н с к а г о  я з ы к а ,  2 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впоследствии; — 2) с р а в н и т е л ь н а я  
г р а м м а т и к а  с л а в я н с к и х ъ  нар1>ч1й,  2 ч. въ нед., ко
торые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. Е. В. ПЪгуховъ, ординарный профессоръ русскаго языка въ 
особенности и славянская языков^д^ши вообще, находится въ 
командировка.

Маг. Е. Ф. Шмурло, испр. должн. ординарная профессора русской 
HCTopiH: 1) р у с с к а я  и сто  pi  я,  ч. I (общш курсъ), 4 ч. въ 
нед., по пяти, и субб. отъ 9— 11 ч.; — 2) р у с с к а я  HCTo p i o -  
г р а ф 1 я ,  (спещальный курсъ), 2 ч. въ нед., по сред, отъ
9— 11 ч.

Маг. В. К. Мальмбергъ, испр. должн. ординарная профессора 
древне-классической филолоии и археолопи: 1 ) и с т о р 1 я г р е к о -  
р и м с к а г о  и с к у с с т в а ,  ч. I, въ связи съ практическими 
занятсями, 4 ч, въ нед., по понед., вторн., четв. и пятн. отъ 
12— 1ч.; — 2) ч т е н 1 е  „ Оп и с а н 1 я  Э л л а д ы *  П а в с а н 1 я ,
2 ч. въ нед., по субб. отъ 12—2 ч.

Докт. М. Н. Крашенинникову, экстраординарный профессоръ древне
классической филолоии и исторш литературы, находится въ ко
мандировка.

Маг. А. Н. Ясинскш, экстраординарный профессоръ всеобщей исто
рш: 1) и с т о р 1 я А н г л 1 и  въ с р е д н 1 е  в1*ка,  3 ч. въ нед., 
по понед. отъ 12—2 ч. и по вторн. отъ 12— 1 ч.; — 2) и с т о р1 я  
Ка п е т и н  го в ъ , 2 ч. въ нед., по сред, отъ 12—2 ч.; —
3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я ,  по 1 ч. въ нед., повтори, отъ 
1— 2 ч.

Маг. А. В. Никитскж, экстраординарный профессоръ древне-класси
ческой филолоии и греческихъ и римскихъ древностей: 1) и с т о ч 
н и к и  г р е ч е с к о й и р и м с к о й и с т о р 1 и  (спещальный курсъ),
3 ч. въ нед., по вторн. отъ 9— 11 ч. и по сред, отъ 9—10 ч.; —
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2) о ч е р к  ъ г р е ч е с к о й  и с т о р 1 и  (общш курсъ), 2 ч. въ 
нед., по четв. отъ 9— 11 ч.; — 3) п и с ь м а  Ц и ц е р о н а  (для 
студентовъ всЬхъ семестровъ), 2 ч. въ нед., по сред, отъ
10— 12 ч.

Докт. Л. К. Мазингь, доцентъ русскаго языка и словесности: 
1) г р а м м а т и к а  д р е в н е  - ц е р к о в н о  - с л а в я  н е к а г о  
я з ы к а ,  ч. I (учеше о звукахъ), 2 ч. въ нед., по вторн. и 
пятн. отъ 5—6 ч.; — 2 ) д р е в н е - р у с с к 1 е  т е к с т ы ,  2 ч. 
въ нед., по сред, и субб. отъ 5— 6 ч.

Маг. А. М. Придикъ, доцентъ древне-классической фплолопи:
1) К с е н о ф о н т ъ  (HcTopifl Грецш), 2 ч. въ нед.> по вторн. 
отъ 4—6 ч.; — 2) ' Гацитъ (Анналы), 2 ч. въ нед., по сред, 
отъ 4г—6 ч.

Докт. В. Ф. Шлютеръ, приватъ-доцентъ и1;мецкаго и сравнитель- 
наго fl3biKOBlyi,tHifl: д р е в н е - с а к с о н с к а я  г р а м м а т и к а  и 
у п р а ж н е н 1 я  (Ге.^андъ, privatissime, безплатно), 2 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены 1 шос.г1;дствп1 .

Маг. Я. И. Лаутенбахъ, приватъ-доцентъ сравнительнаго языков^- 
д1;шя и лекторъ латышскаго языка: д и т о в с к Ш  я з ы к ъ ,  2 
ч. въ нед., по четв. и пятн. отъ 3—4 ч. (см. VII стр. 13).

Y. Физико-математнческт Факультета.
Маг. Ф. Ю. Левинсонъ-Лессинпь, испр. должн. ординарнаго про

фессора минералогш, Д е к а н ъ : 1) п е т р о г р а ф 1 я  (безплатно),
2 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 1—2 ч.; — 2) м и н е р а л о Н я  
и о с н о в ы  г е о л  o r i  и (для медиковъ и фармацевтовъ), 2 ч. въ 
нед., по сред, и пятн. отъ 12—1 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  
з а н я т 1 я  по к р и с т а л л о г р а ф а ,  2 ч. въ нед., но сред, 
отъ 10— 12 ч.

Докт. Ю. Г. фонъ Кеннель, ординарный профессоръ зоологш:
1) з о о л о г 1 я ,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 12— 1 ч . ; —
2) з о о л о г и ч е с к 1 я  д е м о н с т р а ц 1 и ,  2 ч. въ нед., отъ 
1— 2 ч., въ дни, которые будутъ назначены впосл'Ьдств1и; — 3) 
п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  по з о о л о г ! и  (гистолопя, 
сравнительная анатом1я, эмбрюлоия, систематика), 6 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены впослФдствш.
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Докт. И. И. Лембергъ, сверхштатный ординарный профессоръ ми пе
ра лоии : п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  (безплатно), 2 ч. въ 
нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. А. А. Кнезеръ, ординарный профессоръ прикладной матема
тики: 1) н а ч а л а  а н а л и т и ч е с к о й  м е х а н и к и  (для хи- 
миковъ), 3 ч. въ нед.. въ первые 3 дня нед. отъ 10 — 11 ч.; —
2) д и ф ф е р е н т а  л ь н ыя  у р а в н е н 1 я  съ ч а с т н ы м и  
п р о и з в о д н ы м и  м а т е м а т и ч е с к о й  ф и з и к и  въ связи съ 
упражнешями, 4 ч. въ нед., по четв. отъ 4—6 ч. и по пятн. и 
субб. отъ 1 0 - 1 1  ч.

Докт. Б. И. Срезневсшй, ординарный профессоръ физической гео- 
графш и метеоролоии: 1 ) о б щ 1 й  к у р с ъ  м е т е о р о л о Н и ,
3 ч. въ нед., по понед. отъ 6—7 ч., по четв. и субб. отъ 1—2 ч.;
— 2) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по м е т е о р о л о г и и ,  2 ч. 
въ нед., по сред, отъ 10— 12 ч.; — 3) м е д и ц и н с к а я  м е т е о -  
рол o r i  я,  по 1 ч. въ нед., по сред, отъ 6—7 ч.

Докт. Г. Г . Тамманъ, ординарный профессоръ химш: 1) н е о р г а 
н и ч е с к а я  х и м 1 я ,  5 ч. въ нед., въ первые 5 дней нед. 
отъ 10— 11 ч.; — 2) ф и з и ч е с к а я  х и м 1 я ,  ч. I, 2 ч. въ нед., 
по сред, и четв., въ часы, которые будутъ назначены впосл'Ьд
ствш ; — 3) а н а л и т и ч е с к ! я  у п р а ж н е н 1 я  и п р а к т и 
ч е с к и  з а н я т 1 я ,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11— 12 ч.

Маг. Г. В. Левицкж, испр. должн. ординарнаго профессора астро- 
номш: 1) о б н и й  к у р с ъ  а с т р о н о м 1 и ,  4 ч. въ нед., по 
понед. и вторн. отъ 12—2 ч.; — 2) т е о р е т и ч е с к а я  а с т р о -  
н о м i я , Зч.  вънед., по сред, отъ 12—2 ч. и по четв. отъ 12— 1 ч.

Маг. А. И. Садовскм, экстраординарный профессоръ физики:
1 ) о б щ1 Й к у р с ъ  ф и з и к и ,  первая половина, 5 ч. въ нед., 
въ первые 5 дней нед. отъ 11 — 12 ч.; — 2) м е х а н и ч е с к а я  
т е о р 1 Я  т е п л о т ы ,  3 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. отъ 
9—10 ч.; — 3) в н ш н  i я д ,Ьйс т в1 я  т о к а  (безплатно. не
обязательно), 3 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьд
ствш. — 4) Ф и з и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я ,  только для сту
дентовъ математическаго отд^лешя группы В, 6 ч. въ нед., ко
торые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Маг-нтъ С. К. Богушевсшй, испр. должн. экстраординарнаго про
фессора сельскаго хозяйства и технологш : 1) п о ч в о в ,Ь д е н 1 е ,  
2 ч. въ нед., по понед. отъ 12—2 ч.; — 2) о б щ е е  с к о т о 
в о д с т в о ,  2 ч, въ нед., по сред, отъ 12—2 ч.; — 3 ) с е л ь с к о 
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х о з я й с т в е н н а я  э к о н о м 1 я ,  3 ч. въ нед., по пятн. отъ 
12—2 ч. и по субб. отъ 1—2 ч.

Маг. Н. И. Кузнецову экстраординарный профессоръ ботаники:
1) к у р с ъ  с и с т е м а т и к и  р а с т е Hifi (для естественниковъ, 
агрономовъ и фармацевтовъ 3-го семестра), 5 ч. въ нед., въ 
первые 5 дней нед. отъ 9— 10 ч.; — 2) к у р с ъ  п р а к т и -  
ч е с к и х ъ  з а н я т i й по а н а т о м i и р а с т е н i й (только для 
естественниковъ и агрономовъ 2-хъ старшихъ курсовъ), 2 ч. въ 
нед., по понед. отъ 10— 12 ч . ; — 3) к у р с ъ  фи з 1 о л о г 1 и  
р а с т е Hi й (продолжеше), ч. III, (половое размножеше и учешя 
о передачи наследственныхъ свойствъ), 2 ч. въ нед., по вторн. 
отъ 2—4 ч. (для естественниковъ и агрономовъ 3-хъ старшихъ 
курсовъ); — 4) к о л л о к в ! у м ъ  (разборъ новейшей литера
туры по ботанике, безплатно), 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 6—8 
ч.; — 5) э к с к у р с ^  по ботаническому саду и за городомъ 
осенью въ удобное для того время.

Маг. В. Г. Алексееву экстраординарный профессоръ чистой мате
матики: 1) а н а л и т и ч е с к а я  г е о м е т р 1 я  на п л о с к о с т и  
(для математиковъ и химиковъ), 4 ч. въ нед., по вторн. и четв. 
отъ9— 11ч.; — 2) г е о м е т р и ч е с к 1 я  п р и л о ж е н 1 я  д и ф ф е -  
р е н ц 1 а л ь н а г о  и с ч и с л е н 1 я ,  4 ч. въ нед., по понед. и пятн. 
отъ 9 — 11 ч.

Маг. Н. И. Андрусову сверхштатный экстраординарный профессоръ 
минералоии: 1) и с т о р и ч е с к а я  г е о л о М я ,  4 ч. въ нед., по 
четв. отъ 10— 12 ч. и по пятн. отъ 11— 1 ч.; - -  2) п р а к т и ч е с к и  
з а н я т ! я  по п а л е о н т о л о Н и ,  3 ч. въ нед., по субб. отъ 
9— 12 ч.

Маг. Н. В. Берви, испр. должн. экстраординарная профессора чистой 
математики: 1) в в е д е н 1 е  въ а н а л и з ъ ,  3 ч. въ нед.; —
2) и н т е г р а л ь н о е  и с ч и с л е н !  е, Зч. въ нед.; — часы будутъ 
назначены впоследствш.

Докт. 0 . Э. Молину доцентъ чистой математики: 1) э л е м е н 
т а р н а я  м а т е м а т и к а ,  3 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. 
отъ 9— 10 ч.; — 2) к в а т е р н i o Hu,  по 1 ч. въ нед., по субб. 
отъ 9—10 ч.

Р. Ф. Гулеке, испр. должн. преподавателя пачалъ архитектуры и уни
верситетская архитектора: 1) п р о п е д е в т и к а  с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н о й  а р х и т е к т у р ы ,  ч. I, по 1ч.  въ нед., по 
вторн. отъ 3—4 ч.; — 2) п р о п е д е в т и к а  с е л ь с к о - х о з я й -
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с т в е н н а г о  м е ж е в а в й я ,  ч. I, по 1 ч. въ нед., по вторн. 
отъ4—5 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я  въ с о с т а в 
л е н ^  п л а н о в ъ  с е л ь с к о - х о з и й с т в е н н ы х ъ с т р о е н 1 й ,  
2 ч. въ нед., по сред, отъ 3—5 ч.; — 4) п р а к т и ч е с к i я у п р а ж - 
н е н 1 я  по м е ж е в а н н о  въ п р и м гЬ н е н 1 е  къ с е л ь с к о м у  
х о з я й с т в у ,  2 ч. въ нед., по четв. отъ 3—5 ч.

Маг-нтъ К. Д. Покровскж, астрономъ-наблюдатель: 1) п р а к т и 
ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я  по п р а к т и ч е с к о й  а с т р о н о м 1 и ,
2 ч. въ нед., но понед. и питн. отъ 7—8 ч.; — 2) п р а к т и 
ч е с к и  3ai i f lTi f l  по с ф е р и ч е с к о й  а с т р о н о м 1 и ,  по 1ч.  
въ нед., по сред, отъ 7—8 ч.

Маг. А. И. Томсонъ. приватъ-доцентъ сельская хозийства и техно- 
логш: 1) а г р о н о м и ч е с к а и  х им1 Я,  ч. II, 3 ч. въ нед., въ 
первые 3 дни нед. отъ 5—6 ч.; — 2) с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н а я  
т е х н о л о г 1 я ,  3 ч. въ нед., по четв., пятн. и субб. отъ 5—6 ч.;
— 3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т i я для студентовъ-агрономовъ, 
6 ч. въ нед.,, ежедневно отъ 11— 12 ч.

YI. Профессоръ богослов1я для студентовъ право
славная исповйдатя.

Маг. А. С. Царевскж, np0T0iepefi : 1) б о г о с л о в 1 е ,  3 ч. въ нед., 
по понед., с[>зд. и пятн. отъ 9— 10 ч . ; — 2) п р а к т и ч е с к и  
з а н я т 1 и ,  3 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

YII. Уроки по языкамъ и искусствами.
Маг. Я. И. Лаутенбахъ, лекторъ латышскаго изыка и приватъ-доцентъ 

сравнительная изыковЬдешя : 1) с и н т а к с и с ъ  л а т ы ш с к о й  
г р а м м а т и к и ,  по 1 ч. въ нед., по понед. отъ 3—4 ч.; —
2) ч т е н 1 е  л а т ы ш с к и х ъ  п и с а т е л е й ,  по 1 ч. въ нед., по 
вторн. отъ 3—4 ч.; — 3) въ у п р а ж н е н 1 я х ъ : р е п е т и 
тор гй л а т ы ш с к о й  г р а м м а т и к и  и п и с ь м е н н ы й  р а 
боты на л а т ы ш с к о м ъ  я з ы к е ,  2ч.  въ нед., по сред, отъ
3—5 ч. (см. IV, стр. 10).

Докт. А. М. Германъ, лекторъ эстонская языка: 1) и с то p i и 
н о в е й ш е й  э с т о н с к о й  л и т е р а т у р ы ,  по 1 ч. въ нед.,
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по пятн. отъ 4—5ч.; — 2) э т и м о л о г 1 я  э с т о н с к а г о  я з ы к а  
с ъ у п р а лс н е н i я м и , по 1 ч. въ нед., по субб. отъ 4—5 ч.;—
3 ) с и н т а к с и с ъ э с т о и с к а г о я з ы к а  с ъ у и р а ж н е н 1 я м и ,  
по 1 ч. въ нед., по субб. отъ 5—6 ч.

С. И. Роше, лекторъ французская языка: 1) э л е м е н т а р н ы й  
к у р с ъ  ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а  съ п р а к т и ч е с к и м и  уп-  
р а ж н е н 1 я м и ,  2 ч. въ нед.; — 2) о с и н т а к с и с е  с о с л а -  
г а т е л ь н а г о  н а к л о н  е н 1 я ,  по 1 ч. въ иед.; — 3) пе р е 
вод ъ и т о л к о в а н 1 е  ф р а н ц у з с к и х ъ  а в т о р о в ъ ,  по 1 ч. 
въ н ед .; — 4) к у р с ъ  и с т о р i и ф р а н ц у з с к о й  л и т е 
р а т у р ы  э п о х и  3 0 - х ъ  г о д о в ъ ,  по 1 ч. въ нед. Часы бу
дутъ назначены впослйдствш.

А. Г. Пунга, учитель гимнастическихъ упражненш: г и м н а с т и 
ч е с к и  у ii р а ж пе н  i n ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назна
чены впосл'Ьдствш.

Д л я  о б у ч е н i я м е х а н и ч е с к и м ъ  р а б о т а м ъ  предлагаетъ 
свои услуги испр. должн. университетскаго механика П. В. 
Шульце.

"VIII. Нринадлежапця къ составу Университета 
учебныя заведешя и музеи.

Въ клиникахъ будутъ обучать директоры оныхъ, а именно: въ 
м е д и ц и н с к о й  проф. В а с и л ь е в ъ ,  въ х и р у р г и ч е с к о й  
проф. К о х ъ ,  въ о ф т а л м о л о г и ч е с к о й  проф. Р е  л ь м а н ъ  , 
в ъ к л и н и к ^  н е р в н ы х ъ  и д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й  
профессоръ Ч и ж ъ ,  въ п о л и к л и н и к е  и въ у н и в е р с и -  
т е т с к о м ъ  о т д е л е н а  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы  проф. 
Де г 1 о .  Обязанности директора а к у ш е р с к о й  и г и н е к о 
л о г и ч е с к о й  к л и н и к и  временно исполняешь ассистентъ 
П а л ь х о в с к 1 й

Университетская библштека, которою заведываетъ въ качестве ди
ректора проф. Ш м у р л о ,  открыта въ течеше семестра еже
дневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10— 2 ч., 
а во время вакащй, за исключешемъ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, ежедневно отъ 12—2 ч.

Директоромъ музея изящныхъ искусствъ состоитъ проф. М а л ь м - 
б е р г ъ ,  музея отечественныхъ древностей проф. М е й е р ъ ,
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астрономической обсерваторж проф. Л е в и mci f i ,  фармацевти- 
ческаго института проф. К о н д а к о в ъ ,  химическагокабинета проф. 
Т а м м а н ъ , физическаго кабинета проф. € а д о в с к 1 й ,  математи
ческая кабинета проф. К н е з е р ъ, экономическаго кабинета и лабо- 
раторш для сельско-хозяйственной химм проф. Б о г у ш е в с к 1 Й, 
минералогическаго кабинета проф. Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г ъ ,  
геологическаго кабинета проф. А н д р у с о в ъ ,  зоологическаго музея 
проф. ф о н ъ К е н н е л ь ,  ботаническаго сада проф. К у з н е ц о в ъ ,  
метеорологической обсерваторж проф. С р е з н е в с к 1 й ,  анатоми- 
ческаго института проф. Р а у б е р ъ ,  института сравнительной 
анатомш проф. Ч е р м а к ъ ,  физ10логическаго института проф. 
К у р ч н н с к 1 й ,  патологическаго института проф. А ф а н а с ь е в ъ ,  
гипеническаго кабинета проф. Х л о п и н ъ ,  фармакологическаго 
института проф. Ч и р в и н с г и й ,  судебцо-медицинскаго института 
проф. И г н а т о в  с K ift, коллекцЫ предметовъ по библейской и 
церковной археолопи проф. К в а ч  а л а ,  статистическаго кабинета 
проф. М у к к е , кабинета оперативной хирургш проф. Д р у - 
ж и н и н ъ.
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Задачи для соиекашя наградъ на 1897 годъ.
I. Отъ богословскаго Факультета:

1. „Эсхатологичестая воззр^шя 1исуса Христа“.
2. „Возрождете по Новому ВавЪту“ (вторично).

Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  с е н а т о р а  ф о н ъ  Б р а д к е :
3. „Церковная дисциплина древне-католической церкви“ .
4. Проповедь на текстъ: „Евангел1я отъ 1оанна, 12, 24—33 (съ подробно 

обоснованною въ экзегетическомь и гомилетическомъ отношешяхъ 
диспозищею)“ .

II. Отъ юридичеекаго Факультета:
1. По международному п р а в у  „Выдача преступниковъ на основанш 

международныхъ договоровъ Россш“.
2. По финансовому праву: „Обложете спирта въ Россш въ XIX столЪтш“ .

III. Отъ медицинскаго Факультета:
1. „Микро- и макроскопическое изслЪдоваше окоченЪтя сердца“.
2. „Круглая язва желудка (экспериментальное из следов am е)“.

Д л я  с о и с к а н 1я м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :
3. „Подвергнуть критическому разбору литературу о составныхъ частяхъ 

спорыньи и проверить выводы изъ него экспериментально-химически“. 
Д л я  с о и с к а н 1я м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :

4. „Получить въ большихъ количествахъ геминъ по видоизмененному 
способу Тейхмана, подвергнуть его элементарному анализу и срав
нить его съ геминомъ, полученнымъ по способу Ненцкаго“.

На 1898 годъ.
Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :

Химическое изсл’Ьдоваше косина.

1ЛЛ Отъ историко-филологическаго Факультета:
1. „Предлагается проверить подлинность римско-католическихъ формулъ 

проклят1я и испов-Ьдатя въ Чехш и Моравш въ XYII в.“ .
2. „Политичесюе и общественные идеалы и литературно-критическая 

воззрЪтя А. С. Пушкина“ .

V. Отъ  Физико-математичеекаго Факультета:
1. По х и м 1и (вторично): „Экспериментальное из следов am е зависи

мости объема отъ температуры вблизи точки плавлетя“ .
2. По б о т а н и к - Ь :  „Экологическая характеристика какой нибудь 

растительной фармацш Россш на основанш данныхъ литературныхъ 
и личныхъ наблюдешй“.

3. По м е т е о р о л о Н и :  „О примЪненш барометрическихъ наблюдешй 
горныхъ станщй для ежедневныхъ синоптическихъ таблицъ.“



Изъ лабораторт Юръевскаго фармацевтическаго института.

К Ъ  В О П Р О С У

О СИНТЕЗАХЪ р-оксикислотъ по
СПОСОБУ РЕФОРМАТСКАГО.

Ив. Кондакова.



Къ вопросу
о синтезахъ ß - оксикислотъ по способу 

Реформатскаго.

Ив. Кондакова.

Синтезъ одноосновныхъ ß-оксикислотъ, предложенный 
Реформатскимъ и разработываемый имъ, состоитъ въ д^йствит 
цинка и эфировъ галоидозам^щенныхъ кислотъ на кетоны 
и альдегиды. Въ первой зам^тк^ объ этихъ синтезахъ, по
явившейся въ 1887 го д у 1), авторъ кратко сообщилъ о полу- 
ч ети  бетадиметилэтиленмолочной кислоты изъ ацетона, цинка 
и хлоро- (юдо) уксуснаго эфира и представилъ ходъ этой 
реакщи въ вид'Ь сл^дующихъ двухъ уравненш :

Въ одной изъ сл'Ьдующихъ двухъ статей, напечатанныхъ 
въ 1890 г о д у 9), авторъ нетолько описалъ синтезы ß-диметил- 
этилен-, ß-метилпропилэтилен-, ß'дiэтилэтилeн- и ß-дипропил- 
этиленмолочныхъ кислотъ изъ монохлоруксуснаго эфира и 
соотв^тствующихъ кетоновъ въ присутствш цинка, но и 
далъ объяснеше этой реакщи, которое находится на стра
ниц^ 49 или въ бол^е „общей форм^“ на 63 стр.3) и гласить 
следующее: „самый ходъ реакщи можетъ быть выраженъ 
следующими двумя уравнешями“ :

1) Ж . Р. Ф. X. О. 19, 298.
2) Ж . 22, 49 и 198. Эти дв̂ Ь статьи составляютъ докторскую 

диссертацию Реформатскаго „Д 'Ь й с ^ е  см-Ьси цинка и монохлоруксус
наго эфира на кетоны и альдегиды“. Варшава 1890 г.

3) Ж . т. 22.

сн3
I

I) со +  си л

сн3
I 7 n _+ z,n -  ^ сн> С00С2 н5

сн3
СН 3

СН з
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сн3

I) С О  +  С Н 2С 1 +  Zn =

сн3 dooc2H5

сн3

:н3

с н
’ >C(H O )+Zn(O H )2+H C l

с н

„Т. е. кислородный атомъ кетона оттл,епляется одной 
единицей своего сродства отъ углерода и присоединяем къ 
себе атомтэ Zn, связанный съ атомомъ галоида отъ галоидо- 
уксуснаго эфира; тогда освободившаяся единица углероднаго 
сродства (у углероднаго атома, связаннаго съ кислородомъ) 
обусловливаетъ присоединеше къ этому атому углерода 
остатка, получившагося отняпемъ галоида отъ галоидо- 
уксуснаго эфира“.

Вторая статья ') Реформатскаго посвящена описанш 
гЬх'ь данных!,, которыя ему пришлось получить при д^йствш 
монохлоруксуснаго эфира и цинка на альдегиды. Въ этой 
части своего труда авторъ занялся между прочимъ раз- 
боромъ гЬхъ причинъ, которыя вызвали полимеризащю про- 
nionoBaro альдегида (при реакщи на него цинка и монохлор
уксуснаго эфира) въ услов1яхъ синтеза.

Поставивъ себ^ вопросъ: „что же д^йствуетъ въ дан- 
номъ случай (стр. 204) полимеризующнмъ образомъ ?“ авторъ 
на основанш некоторыхъ соображенш пришелъ къ выводу, 
что полимеризащя эта вызывается хлорцинкорганическимъ 
соединешемъ съ составомъ C H 2Z n C l

Спустя почти четыре года, Реформатскш на IX -мъ съезде 
Естествоиспытателей и Врачей въ Москве 5-го января 1894 г. 
сделалъ отъ своего имени и отъ имени своихъ учениковъ 
докладъ „о действш смеси цинка и эфировъ галоидозаме- 
щенныхъ кислотъ на кетоны и альдегиды" и объяснеш е2)

С О О С 2Н 5.

х) Ж . 22, 198.
2) К оторое почему то Реформатскш счелъ неудобнымъ поместить 

въ протокол^.
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последовательна™ хода синтезовъ предложилъ искать въ 
образованы во время разбираемой реакщи соединенш со 
свободными сродствами.

Присутствуя на этомъ зас^даши, я указалъ, какъ, веро
ятно, помнятъ бывш1е на ономъ, на неправильность та
кого объяснешя, и вместо него предложилъ другое объ- 
яснеше, которое въ настоящее время можно считать вполне 
подтвержденнымъ изследовашямн Д айн а1). Это объясне- 
nie высказано было мною въ следующей ф орме2) : „по 
поводу доклада проф. С. Н. Реформатскаго И. J1. Конда- 
ковъ указываетъ , ч т о  п р и  р е а к ц i и СН 2 C 1C O O R  н а 
С Н 3С О С Н 3 в ъ  и р и с у т с т в и !  ц и н к а  на  с ч е т ъ  п е р -  
в а г о  и ц и н к а  п р о и с х о д и т ъ  о б р а з о в а н 1 е  с о е д и -  
н е н1я С Н 2 Z n C l C O O R  и о д о б н о т о м у , к а к ъ  э т о  н а 
б л ю д а е т с я  п р и  с п и р т о в  ы х ъ  г а л о и д а н г и д р и -  
д а х ъ ,  а не  т а к ъ ,  к а к ъ  а в т о р ъ  п р и н и м а е т ъ  о т - 
н я т i е ц и н к о м ъ  х л о р а  и з ъ  С Н 2 Cl C O O R  с ъ  о с в о - 
б о ж д е г п е м ъ  с в о б о д н а г о  с р о д с т в а . “

Этому объясненш не было придано тогда надлежащаго 
значешя и оно было забыто, а особенно скоро забыто было 
оно самимъ Реформатскимъ, ибо во всехъ статьяхъ, появив
шихся вследъ за темъ изъ лабораторш К1евскаго университета 
и посвященныхъ разработке метода получешя ß-оксикислотъ, 
последовательный ходъ этой реакщи изображался все таки 
въ виде двухъ вышевыписанныхъ уравненш, какъ не трудно 
въ томъ убедиться изъ чтешя следующихъ статей: „Дей- 
cTßie смеси цинка и а-бром-изомаслянаго эфира на ацетонъ. 
Синтезъ тетраметил-этиленмолочной кислоты". С. Рефор
матскаго и Плесконосова3) ; „Де>йств!е смеси цинка и а-бром- 
изомаслянаго эфира на изомасляный альдегидъ“ . С. Рефор
матскаго4); „О диизопропплщавелевой и а-диметил^-оксиизо- 
масляной кислотахъ". А.Бариловича5); „Новый способъ получе- 
нiя аа-диметнлглутаровой кислоты изъ соответствующей окси- 
кислоты". С. Реформатскаго6) ; „ Д е й с т е  смеси цинка и бром-

1) Ж. 28, 593.
2) Смотри протоколы засЬдашя секцш химш 5-го января 1894 г - 

или Ж . Р. Ф. X. Обш. за 1894 годъ, выпускъ i -ый, отд'Ьлъ второй, стр. 2.
3) Ж . 27, 568.
4) Ж . 28, 24.
5) Ж . 28, 40.
6) Ж . 28, 149.
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изомаслянаго эфира на бензойный альдегидъ“ . Г. Дайна1); 
„ Д ^ й е т е  смеси цинка и а-броммаслянаго эфира на бензойный 
альдегидъ“ . JT. Андреса2); „Получеше и свойства а -диме
тил - (3 - изобутилэтиленмолочной кислоты“. И. Кукулеско 3), 
вплоть до статьи г. Дайна4), озаглавленной,, К ъ  выяснешю 
реакщи получешя ß-оксикислотъ по способу С. Н. Рефор
матскаго“ . Въ этой статье совершенно неожиданно встре
чаема, расчленеше реакщи синтеза ß-оксикислотъ на три 
фазы съ присовокуплешемъ, что „самое теч ете реакщи 
выражается следующими уравнешями"5).

1 фаза.
х _ Gd , _ х ^ Zn Gd 
у  C O O R  =  у >  C O O R

2 фаза.

х _ Z n G d  , U „  ^  U „  O Z n G d  

у >  C O O R  +  Z >  ~  Z >  С —  CO O R
А

3 фаза. х У 
U OZnGd U ОН
Z >  С —  C O O R  +  2 ~  Z >  < С — C O O R  + Zn(OH)Gd, 

A A
x y  X у

и съ откровеннымъ признашемъ далее, что „существоваше 
приведенныхъ только что фазъ реакщи, несмотря на полную 
удовлетворительность и сравнительную легкость объяснешя 
образовашя ß-оксикислотъ, нуждалось въ экспериментальномъ 
подтверждены. Д о сихъ поръ мы знали лишь исходные ма- 
тер1алы и конечный продуктъ, рядъ же промежуточныхъ 
оставался лишь гадательнымъ. Въ виду этого мне и пред
ложено было попытаться выделить эти промежуточные про
дукты, определяющие отдельныя фазы реакщи“ и т. д.

Попытка Дайна увенчалась полнымъ успехомъ и онъ 
действительно получилъ изъ бромизомаслянаго и изъ бром-

х) Ж . 28, 159.
2) Ж . 28, 283.
3) Ж . 28, 293.
4) Ж . 28, 593.
5) К то и съ какого времени сталъ такъ расчленять эту реакщю 

не указано.
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изовалерьяноваго эфировъ цинкорганичесюя соединешя. Ука- 
завъ на кой-каюя свойства этихъ соединены, Даинъ д^лаетъ 
изъ своихъ опытовъ следуюшдй выводъ: „на основанш выше- 
изложенныхъ опытовъ, реакщя образоватя ß-оксикислотъ по 
способу С. Реформатскаго должна быть объяснена т а к ъ : 
п р е ж д е  в с е г о  ц и н к ъ  и г а л о и д н ы й  э ф и р ъ  в с т у  - 
п а ю т ъ  м е ж д у  с о б о ю  в ъ  с о ч е т а н и е  т а к и м ъ  о б р а -  
з о м ъ ,  ч т о  а т о м ъ  ц и н к а  в д в и г а е т с я ,  т а к ъ  с к а 
з а т ь ,  м е ж д у  у г л е р о д о м ъ  и с т о я щ и м ъ  с ъ  н и м ъ  
въ связи галоидомъ и тогда цинкъ становится связующимъ 
звеномъ между названными атомами, образуя соединеше та
кого состава'):

х _ Gd , _ х „  Z n G d  
> c < m n D  +  Zn =  > C < m n  

у C O O R  у  COOR.

ЗатЬмъ на полученный эфиръ цинкгалоидокислоты дМ - 
ствуетъ карбонильное соединеше, присоединяя къ себе этотъ 
эфиръ. При этомъ двойная связь между кислородомъ и угле
родомъ карбонила переходить въ одиночную, и на счетъ 
освободившагося кислороднаго сродства присоединяется одно
эквивалентная группа Z n G d , а на счетъ углероднаго —  
остальная группа

Х> С <
у  COO R.

Получаемое соединеше,
и  OZnG d

Z  С -  COO R,
А 

х У

которое можетъ быть названо цинкгалоидалкоголятомъ эфира 
оксикислоты, при дальнейшемъ действ1и воды разлагается, 
при чемъ группировка —  O ZnG d даетъ группу —  ОН и 
Zn (ОН) Вг т. е. получается эфиръ оксикислоты

Z > C < (HO) 
и  С —  C O O R .“

А  
х У

i) Объяснеше это тождественно съ моимъ объяснешемъ и пред- 
ставляетъ его повтореше.
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Всл^дъ за статьей Дайна появилась въУниверситетскихъ 
И звеспяхъ Св. Владим1ра разсуждеше самого Реформатскаго 
подъ заглав1емъ „Синтезъ и распадение ß-оксикислотъ“, от
дельный оттискъ котораго любезно присланъ мне самимъ 
авторомъ. Въ этомъ разсужденш авторъ, указавъ на пред
ложенный имъ методъ получешя ß-оксикислотъ, вышеописан
ный уже мною, говорить, что „теч ете этой реакщи, какъ 
предполагалось, совершается въ трехъ последовательныхъ 
ф азахъ1). Прежде всего цинкъ присоединяется къ эфиру 
галоидокислоты такимъ образомъ, что вдвигается, такъ ска
зать , между связанными другъ съ другомъ углеродомъ и 
галоидомъ и тогда самъ становится связующимъ элементомъ 
между названными атомами; такъ, если мы представимъ себе 
общую формулу эфира а-галоидокислоты черезъ

Х>с —  Gd,
У I 

C O O R

то продуктъ первой фазы выразится:

Х> С  —  Z n G d ....... "у I
C O O R

Вследъ за этимъ говорится, что „такое объяснеше изучае
мой нами реакщи имееть полную аналогго2) съ объясне- 
шемъ, предложеннымъ А. М. Зайцевымъ3) для его син
теза третичныхъ спиртовъ; тамъ точно также необходимо 
было допустить предварительное образоваше продукта при- 
соединешя цинка къ юдюру, каковой уже затЬмъ реагнруеть 
съ карбонильнымъ соединешемъ. Но самое объяснеше этой 
весьма плодотворной реакцш нуждалось въ опытномъ под
тверждены : важно было выделить и rfe промежуточные про
дукты, которыми определялись вышеприведенныя фазы." 
Этотъ пробелъ удалось, какъ я указалъ выше, пополнить г. 
Дайну. „Такимъ образомъ, на основанш изследованш г. Дайна“, 
говоритъ далее Реформатскш, „мы имеемъ полное право вы
разить предложенную нами реакщю пoлyчeнiя оксикислотъ

1) Гд'Ь им-Ьются объ этомъ указашя, мн-fe неизвестно.
2) Эта аналопя была мною указана раньше Реформатскаго.
3) ж. IX, 17.
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следующей общей схемой". [Схема эта совершенно одина
кова съ вышеприведенной мною и выписанной изъ статьи 
Дайна, поэтому я ее вторично не привожу.]

Сопоставляя все вышеприведенное, мне кажется, нельзя 
не видеть, что последовательный ходъ синтеза ß-оксикислотъ 
по способу Реформатскаго былъ на основанш аналогш пр ед- 
с к а з а н ъ  и п р а в и л ь н о  о б ъ я с н е н ъ  в п е р в ы е  м н о ю ,  
а н е  с а м и м ъ  а в т о р о м ъ  и ф а к т ы ,  п о л у ч е н н ы е  
Д а и н ы м ъ ,  т о л ь к о  п о д т в е р д и л и  м о и  с о о б р а ж е н 1я.

Обращая внимаше товарищей по науке на это обсто
ятельство, я бы желалъ вместе съ темъ узнать, разделяетъ 
ли мой взглядъ самъ Реформатскш. Если, противъ чаяшя, 
Реформатскш несогласенъ со мной, то мне интересно бы 
было знать его доводы на этотъ счетъ. Если же онъ 
признаетъ правильность моихъ указанш, то не мешало бы 
въ такомъ случае заявить объ этомъ на страницахъ хими- 
ческаго журнала.

На вышеприведенное мое заявлеше о прюритете С. Н. 
Реформатскш далъ следующш ответь, нашедшш себе по
четное место на страницахъ Ж урнала Русскаго Физико- 
Химическаго Общества (смотри Ж - т. 28, стр. 894).

Этотъ, не лишенный некоторыхъ курьезовъ, ответь 
Реформатскаго гласить буквально следующее: „На заявле
ше') И. JI. Кондакова о его прюритете по поводу объясне- 
шя механизма реакщи образовашя ß-оксикислотъ по предло
женному мною способу могу привести лищь следующую 
выдержку2) изъ моей диссертащи: действ!е смеси цинка и 
монохлоруксуснаго эфира на кетоны и альдегиды. Варшава,
1890 г. „ ............ цинкъ и монохлоруксусный эфиръ въ при-
cyTCTßin альдегидовъ не даютъ случая образовашя такого 
цинкорганическаго соединешя, которое по разложенш водой 
давало бы эфиры оксикислотъ. Т ем ъ не менее, цинкорга- 
ническое соединеше несомненно образуется, такъ какъ при

1) Проток. засЬд. Хим. Общ. 7-го Ноября 1896 года, стр. 127.
2) Стр. 66.
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разложенш водой мы зам^чаемъ образоваше большого коли
чества окиси цинка. Кроме того, отдельный оиытъ пока- 
залъ мне, что цинкъ вступаетъ въ реакщю съ хлороуксус- 
нымъ эфиромъ съ образовашемъ какого-то ближе не изсле- 
дованнаго мною цинкорганическаго соединешя, которое по
разложенш водой даетъ между прочимъ окись цинка............
Я  думаю, что это соединеше C H ,ZnCl COOR., т. е. что 
хлороуксусный эфиръ, въ которомъ между атомами С 1 и С 
связующимъ звеномъ является атомъ цинка. Это соединеше 
можно разсматривать какъ ZnC l2, въ которомъ одинъ атомъ 
хлора зам^щенъ остаткомъ эфира —  СН 2 —  C O O R “ *) . . . .

„То же самое, только безъ указашя на опытный резуль- 
татъ взаимодгЬйств1я цинка и хлороуксуснаго эфира, мною 
напечатано въ Ж - Р. Ф.-Х. Общ. за 1890 годъ2); зам^чаше 
же И. JI. Кондакова относится къ 1894 году.

Сказаннаго, надеюсь, достаточно, чтобы заявлеше И. JI. 
Кондакова о прюритете въ данномъ случай считать сл̂ зд- 
ств1емъ недоразумешя.“

Этотъ ответь, заслуживающей внимашя по н^которымъ 
своимъ особенностямъ, показываетъ, что авторъ его плохо 
вникъ въ смыслъ моего заявлешя и пытается совершенно 
напрасно приписать себе то, что ему вовсе не принадле- 
житъ. Въ виду этого я позволяю себ^ назвать ответь 
этотъ отъ начала до конца неправильнымъ и подобное 
заявлеше г. Реформатскаго свид^тельствуетъ лишь о томъ, 
что онъ или плохо помнитъ содержаше своей диссертацш 
и другихъ статей, или же прямо умышленно искажаетъ 
ихъ смыслъ. Въ своемъ ответе г. Реформатскш пытается 
уверить читателей, что онъ якобы первый (?) предвид^злъ 
образоваше соединенш на счетъ цинка и галоидоэфировъ 
кислотъ, опред4>ляющихъ реакщю синтеза.

Но я ведь и на съезде возражая Реформатскому, а за- 
т^мъ и въ своемъ заявленш указывалъ не на возможность 
образовашя цинкгалоидоэфировъ во время реакщи, въ чемъ 
едва ли кто кроме Реформатскаго могъ сомневаться въ 
виду общеизвестныхъ и указанныхъ мной тогда же аналогш, 
а на ту роль, которую играютъ эти соединешя въ цикле 
синтеза ß-оксикислотъ. Существенная разница между моимъ

1) Эта цитата неполная.
2) Стр. 204.



11

заявлешемъ и соображешемъ Реформатскаго ведь въ томъ, 
что Реформатскому таше динкгалоидоэфиры понадобились 
исключительно для объяснешя второстепенной (побочной) 
реакщи *), а мн+> для объяснешя главной, определяющей 
весь ходъ синтеза ß-оксикислотъ. Я  думаю, что это разница 
большая и удивляюсь, какъ ее до сихъ поръ не видитъ самъ 
Реформатскш.

Упустивъ это обстоятельство изъ виду, Реформатскш 
въ ответе своемъ счелъ достаточнымъ (?!) съ одной сто
роны для опровержешя моего заявлешя о прюритете, а съ 
другой для того, чтобы уверить мало опытныхъ читателей 
въ моей неправоте „привести лишь“ вышевыписанную мной 
„выдержку“ изъ своей диссертацш.

Прочтя эту выдержку отдельно взятую безъ отношешя 
ея къ изложенному до и после нея, неопытному читателю, 
пожалуй, и впрямь можетъ представиться, что мое заявлеше 
о прюритете есть действительно следств1е какого то не- 
доразумешя. Но ведь всякому мало мальски знакомому съ 
писашями Реформатскаго не трудно разобраться въ этомъ 
деле и убедиться, что выдержка эта помимо недостаточности 
для опровержешя моего заявлешя сделана умышленно Ре- 
форматскимъ неправильно. Неправильность ея состоитъ въ 
томъ, что Реформатскш привелъ ее неполностью и изъ ци- 
тируемаго места выпустилъ следующая очень существенныя 
заключительный строки, придаюшдя выдержке этой совер
шенно иной смыслъ и значеше, чемъ тотъ, который бы 
пр1ятнее былъ теперь Реформатскому, а именно ; „ . . . .  По
добное хлорцинкорганическое вещество и можетъ действовать 
полимеризующимъ образомъ на пропюновый альдегидъ"'). 
Вотъ въ этихъ то заключительныхъ словахъ и кроется 
тотъ истинный смыслъ приводимой Реформатскимъ выдержки, 
который онъ, къ крайнему моему удивленш, старается те
перь почему то исказить ловкимъ пр!емомъ. Смею уверить 
Реформатскаго, что н и к а к о й  и н о й  р о л и  к р о м е  э т о й  
х л о р ц и н к о р г а н и ч е с к и м ь  с о е д и н е н 1 е м ъ  в ъ  ц и к л е

1) Для объяснешя образующихся полимеровъ прошоноваго аль
дегида.

2) Въ другой версш это место вы раж ено' т а к ъ : „Вотъ это-то 
хлорцинкорганическое вещество, вероятно, и д^йствуетъ полимери
зующимъ образомъ на прошоновый альдегидъ." Ж- 22, 204.
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с и н т е з а  ß - о к с и к и с л о т ъ  до  м о е г о  з а я в  л е 1 п я  Р е 
ф о р м а т е  к i ü и н е  д у м а л ъ п р и д а в а т ь ,  въ чемъ не 
трудно убедиться всякому, кто пожелалъ бы познакомиться 
съ вышецитированнымъ нмъ самимъ м^стомъ изъ диссер
тации (66 стр.), а также со всеми статьями и самого проф. 
Реформатскаго, и его учениковъ подробно и въ хронологи- 
ческомъ порядк^Ь перечисленных!, въ начале настоящей за
метки и напечатанныхъ какъ до после,дняго съезда Естество
испытателей и Врачей, такъ и после него вплоть до статьи 
Дайна.

На основан in вышеприведеннаго мне думается, что сде
ланное мною заявлеше о прюритете остается въ полной 
силе и после бездоказательнаго ответа Реформатскаго и пп- 
коимъ образомъ не можетъ считаться „следств1емъ недо- 
разумешя“ съ моей стороны.

Т отъ ф а к т ъ ,  что истинное значеше этихъ хлорцинк- 
органическихъ соединены въ цикле синтеза ß-оксикислотъ 
п р а в и л ь н о  и с о в е р ш е н н о  о п р е д е л е н н о  указано 
было впервые ни ке.мъ пнымъ какъ м н о й  и только въ по
следнее время стало предлагаться Реформатскимъ какъ бы 
отъ себя, остается неопровержимымъ и сделанная Рефор
матскимъ въ этомъ направлены попытка совершенно на
прасна.

Вторая существенная особенность моего заме,чашя ‘), 
сделаннаго по поводу доклада Реформатскаго на IX съезде 
Естествоиспытателей и Врачей —  которую, видимо, Рефор
матскш также не можетъ себе вполне уяснить —  заклю
чается между прочимъ въ томъ, что въ немъ указана была 
и аналопя этихъ хлорцинкорганическихъ соединены изъ 
монохлоруксуснаго эфира съ подобными же соединениями 
изъ галоидоангидридовъ спиртовыхъ, на что Реформатскш, 
смею думать, обратилъ должное внимаше также только 
после моего заявлешя.

На другихъ выводахъ, вытекающихъ изъ моего заме- 
чашя на докладъ Реформатскаго на съезде, нахожу излиш- 
нимъ здесь останавливаться и предоставляю каждому, ин
тересующемуся этимъ вопросомъ, самому сделать ихъ.

i) Напомню между прочимъ о томъ, что на зам^чаше мое не 
было сделано ни Реформатскимъ, ни другими на съ'Ьзд'Ь никакого 
возражешя.
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Такимъ образомъ Н. С. Реформатскому остается только 
объективнее отнестись къ моему заявленш о прюритете и 
волей неволей признать, —  хотя это, быть можетъ, и будетъ 
ему не особенно npinTHO —  что заявлеше это сделано не 
безъ серьезныхъ основанш и никоимъ образомъ не можетъ 
считаться следств1емъ недоразумешя со стороны моей. Я 
лично склоненъ видеть въ ответе  Реформатскаго и „недо- 
разум1зше“, и извращеше фактовъ, —  что, признаться, для 
меня было большой неожиданностью. Попытку же Рефор
матскаго доказать ошибочность моего заявлешя о прюри
тете, приводя неправильныя выдержки, считаю пр1емомъ не- 
подходяпщмъ для серьезнаго ученаго.



Изъ лабораторт Юрьевского фармацевтического института.

О П Р И Г О Т Ш Е Н Ш  Т Е Т Р А М Е Т И Л - Э Т И Л Е Н А
ПО СПОСОБУ БАЙЕРА-ТИЛЕ.

Ив. Кондакова.



О приготовленш тетраметил-этилена по способу 
Байера-Тиле.

И в. К о н д а к о в а .

Для получешя синтезомъ по моему способу дигексилена 
изъ тетраметил-этилена и хлористаго третичнаго гексила въ 
присутствш хлористаго цинка нужно было сначала пригото
вить тетраметил-этиленъ.

Для добывашя этого углеводорода въ настоящее время 
можно пользоваться тремя различными путями.

Во-первыхъ, методомъ Павлова *), т. е., разложешемъ 
юдангидрида диметил-изопропил-карбинола спиртовымъ ед- 
кимъ кали.

Во-вторыхъ, синТезомъ Эльтекова2) изъ такъ называе- 
маго триметил-этилена и юдистаго метила въ присутствш 
окиси свинца.

Въ-третьихъ, способомъ Байера-Тиле3) изъ тетраметил- 
этилен-дибромида изъ пинакона, именно, отнят1емъ отъ него 
двухъ атомовъ брома цинковой пылью въ уксуснокисломъ 
раствор^.

Изъ этихъ способовъ удобнее всехъ казался на первый 
взглядъ последит, почему съ помощью его и предложено 
было мною г. Л е в и т е с у  приготовить тетраметил-этиленъ.

Строго придерживаясь этого метода и описанныхъ 
I: Т и л е4) условш, г. Левитесъ получалъ таше же выходы 
тетраметил-этилена, какъ и Тиле, т. е., почти на 25%  меньше 
чемъ следуетъ по теорш.

Отыскивая причину такой громадной потери, Левитесъ 
вскоре напалъ на нее.

Прежде всего предположено было, что часть пинакона 
остается въ бромистоводородной кислоте или въ раство- 
ренномъ состоянш безъ изменешя, или же подвергнувшись 
превращ ент. А  такъ какъ остающаяся, по отделеши выде
лившихся кристалловъ тетраметил-этилен-дибромида, бро

1) L iebig ’s Ann. 196, 124.
2) Ж . Р. Ф. X. О. т. 14, 380.
3) Berliner Berichte 26, 2563; 27, 454.
4) Berliner Berichte 28, 454.
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мистоводородная кислота, имела запахъ иинаколина, то ка
залось, что указанная выше потеря зависитъ отъ превра- 
щешя пинакона въ пинаколинъ.

Действительно, при насыщенш остающейся бромисто
водородной кислоты поташомъ былъ выделенъ изъ нея 
маслянистый продуктъ со свойствами пинаколина.

После того, какъ присутств1е его въ кисломъ растворе 
было констатировано качественно, этотъ последнш былъ 
вторично насыщенъ при о0 бромистымъ водородомъ, чтобы 
окончательно выделить въ виде дибромида весь остальной 
пинаконъ, если таковой еще въ растворе оставался.

Когда вторично насыщенная бромистымъ водородомъ 
бромистоводородная кислота, бывшая уже въ деле, была 
оставлена на ночь, то изъ нея выделились кристаллы по 
своему виду отличные отъ тетраметил-этилен-дибромида, но 
принятые первоначально за этотъ последнш.

Ближайшее однако изследоваше ихъ вскоре показало, 
что они во многомъ отъ него отличаются.

Для удалешя следовъ бромистаго водорода отъ выделив
шихся кристалловъ прежде всего они промывались до техъ  
поръ водой, пока фильтратъ не пересталъ давать мути съ 
азотнокислымъ серебромъ.

После этого кристаллы высушивались между про
пускной бумагой и перекристаллизовывались изъ петролей- 
наго эфира. Кристаллы эти сходны съ тетраметил-этилен- 
дибромидомъ въ томъ отношенш, что, какъ и этотъ по
следит, имеютъ несколько режущш запахъ1), ослабеваю
щий при перекристаллизащяхъ, они не растворяются въ воде 
и растворяются хорошо, какъ и тетраметил-этилен-дибромидъ, 
въ чэбыкновенномъ и петролейномъ эфире. А  различаются 
они отъ него темъ, что выделяются изъ раствора въ петро
лейномъ эфире въ виде совершенно безцветныхъ, хорошо 
образованныхъ, отдельныхъ кристалловъ, тогда какъ тетраме- 
тил-этилен-дибромидъ выделяется въ виде сгруппированныхъ. 
Плавятся кристаллы эти при 72 °, застывая снова при 56 °.

Татраметил-этилен-дибромидъ согласно указашямъ Пав

i)  Не зависитъ ли  этотъ запахъ отъ о т Ьд о б ъ  непред'Ьльнаго 
монобромида.
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лова1), Эльтекова2), а особенно Каш ирскаго3) плавится при 
1700 въ открытой трубке, а въ запаянной по К утю р ье4) 
при 171 °. ЗатЬмъ кристаллы тетраметил-этилен-дибромида 
при храненш легко изменяются и точка плавлешя ихъ па- 
даетъ до 14.0 °, а новое кристаллическое соединеше совер
шенно не изменяется.

Постоянство новаго кристаллическаго соединешя до 
того велико и до того отлично отъ тетраметил-этилен-дибро- 
мида, что оно даже бромистаго серебра не выделяетъ при 
обыкновенной температуре въ трубкахъ, приготовленныхъ 
для определешя брома по Kapiycy.

Определеше брома по Kapiycy при 1500 дало сле
дующее :

0,150 грм. вещества дали 0,2178 AgBr.

Получено Вычисляется для формулы С 6Н 12Вг2 
Вг —  61,78 °/0 65,56%.

Объясняя недочетъ брома неполнымъ разложешемъ но
ваго соединешя при 1500 въ виду указанной выше необыкно
венной стойкости его, определеше брома было повторено и 
произведено при 2200:

0,1725 грм. вещества дали 0,2540 грм. AgBr.

Получено Вычисляется для формулы С 6 Н 12 Вг2 
Вг —  62,65 %  65,56%

Ближайшее изследоваше этого загадочнаго соединешя 
не замедлитъ, конечно, показать его отношеше къ тетра- 
метил-этилен-дибромиду, а также, быть можетъ, къ пинакону 
и къ пинаколину, что собственно и имелось въ виду решить.

Но въ виду появившейся статьи М. Делякра ') „о гидра- 
тацш пинаколина“, я считалъ нелишнимъ описать вновь по
лученное кристаллическое соединеше, имеющее связь, по 
моему мненш, съ превращешемъ пинакона въ пинаколинъ, 
а можетъ быть pi обратно.

Возвращаясь къ самому способу получешя тетраметил-

1) L iebig ’s Ann. 196, 124.
2) Ж . Р Ф. X. О. т. 14, 382.
3) Ж . т. 13, 84.
4) Anna! es de chim. et phys. [6] 26, 447.
5) Com ptes rendus 122, 1202.
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этилена изъ тетраметил-этилен-дибромида по Байеру-Тиле, 
я долженъ указать, что онъ, повидимому, уступаетъ способу 
Павлова, такъ какъ намъ не удалось получить съ помощью 
его хорошихъ выводовъ углеводорода, не смотря на соблю
д е т е  всЬхъ предосторожностей. Совместно съ тетраметил- 
этиленомъ не мало получается при этомъ дигексилена и 
уксуснаго эфира диметил-изопропил-карбинола.

Образоваше этихъ соединешй не непредвиденно и объ
ясняется просто гЬмъ, что, образующиеся, во время реакщи, 
бромистый цинкъ оказываетъ совершенно такое же вл1яше на 
тетраметил-этиленъ, какъ и хлористый цинкъ, т. е., вызы
ваешь синтезы, открытые мною.



Изъ лабораторт Юрьевскаго фармацевтическаго института.

О  Н О В О М Ъ  С Л У Ч А ' В

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ДИГИДРОКАРВОНА 
ВЪ КАРВЕНОНЪ.

Ив. Кондакова и 0. Горбунова.



О новомъ случай изомеризацш дигидрокарвона 
въ карвенонъ.

И в. К о н д а к о в а  и 0 . Г о р б у н о в а .

Нисколько времени тому назадъ однимъ изъ насъ1) было 
доказано, что вторичный гидроароматическш спиртъ ментолъ 
не даетъ соответствующихъ ему галоидангидридовъ ни при 
обработке его пятихлористымъ и пятибромистымъ фосфо- 
ромъ, ни при обработке его галоидоводородными кислотами, 
а переходить при этомъ въ производныя, отвечаюшдя тре
тичному ментолу, и образующаяся присоединешемъ къ ме- 
тену At галоидоводородныхъ кислотъ2).

На основанш этихъ фактовъ тогда же было высказано 
предположеше, что это превращеше совершенно аналогично 
превращ ент метил - изопропил - карбинола, установленному 
Вишнеградскимъ3) и Кондаковымъ4). Вм есте съ этимъ быдо 
указано, что въ виду сходства карвоментола съ ментоломъ 
надо ждать, что и изъ него будутъ получаться при аналогич- 
ныхъ услов1яхъ галоидангидриды третичнаго карвоментола 
вместо вторичнаго, а следовательно и бромангидридъ вто- 
ричнаго карвоментола, приготовленный Байеромъ, вопреки 
его мненш, долженъ быть третичный.

Последующая наши изследовашя были направлены къ 
подтверждению этихъ выводовъ и къ выяснешю, кашя же 
именно галоидангидриды получаются изъ вторичнаго карво
ментола. При разъяснены этихъ вопросовъ намъ пришлось 
натолкнуться на кой-каше довольно интересные факты, от
метить которые мы считаемъ не лишнимъ.

Для о существ л ешя выше намеченныхъ нами целей нужно 
было приготовить исходное вещество карвоментолъ. А  его мож
но приготовить несколькими способами, а именно: или исходя 
изъ твердаго терпинеола съ точкой плавлешя 350 (по Валлаху5),

1) K on d ak ow : Berlin. Berichte 28, 1618.
2) Съ некоторой, быть можетъ, прим-Ьсью производныхъ, соот- 

в^тствующихъ вторичному ментолу, если въ метен^ Лг находится 
изомеръ Av

3) Ж . Р. Ф. X. О. т. 9, 160.
4) Ж . 19, 3°°-
5) L iebig’s Annalen. 277, 130.



или изъ туюна (танацетона) (по Земмлеру и Валлаху *), 
или изъ карвона (по Байеру 2).

По первому изъ указанныхъ выше способовъ терпенеолъ 
долженъ быть сначала переведенъ окислешемъ пермангана- 
томъ въ трюксигексагидроцимолъ, изъ котораго полученный по 
Валлаху или по Байеру карвенонъ надо возстановить натр1емъ 
въ спиртовомъ раствор^ въ тетрагидрокарвеолъ, окислить 
его затЬмъ для очищешя въ тетрагидрокарвонъ и снова воз
становить этотъ кетонъ въ спиртъ. Способъ этотъ, какъ видно, 
далеко не простъ и выходъ карвоментола получается не боль
шой, такъ какъ превращеше трюксигексагидроцимола въ карве
нонъ сопровождается образовашемъ побочныхъ продуктовъ.

Не представляетъ предпочтительной простоты и деше
визны передъ первымъ способомъ получеше тетрагидрокар- 
веола по Земмлеру и Валлаху изъ танацетона, переходя че- 
резъ карвотанацетонъ.

Никакими существенными удобствами не отличается отъ 
первыхъ двухъ также и способъ, предложенный однимъ изъ 
остроумнейшихъ последователей въ области терпеновъ Байе- 
ромъ и состоянцш въ возстановленш карвона въ дигидрокарве- 
олъ, переведенш последняго въ уксусный эфиръ, присоединены 
къ нему юдистаго водорода, въ возстановленш образовав
ш ая ся  юдюра цинковой пылью съ последующимъ омыле- 
шемъ уксуснаго эфира, а зат+,мъ очшценш „нечистаго“ те- 
трагидрокарвеола отъ непредельныхъ соединений окислешемъ 
перманган атомъ.

Изъ вышеприведеннаго не трудно убедиться, что все 
три упомянутыхъ способа имеютъ те  или друпе существен
ные недостатки, въ чемъ намъ пришлось убеждаться не разъ, 
приготовляя тетрагидрокарвеолъ.

Поэтому естественно мы старались улучшить эти спо
собы и, если возможно, заменить ихъ другимъ более удоб- 
нымъ. Попытка наша въ последнемъ направлены, повиди- 
мому, увенчалась успехомъ и мы считаемъ возможнымъ опи
сать вкратце найденный нами способъ.

Исходнымъ веществомъ для приготовления карвомен
тола намъ служилъ дигидрокарвонъ Д8. 9, полученный воз- 
становлешемъ карвона по Валлаху3). Строеше дигидрокар-

1) B erliner Berichte. 27, 895; 28, 1959.
2) Berl. Вег. 26, 822.
3) L iebig’s Ann. 279, 377.



вона, предсказанное E. Е. Вагнеромъ1) и подтвержденное 
впосл'Ьдствш изследовашями Тимана и Земмлера и обще
принятое въ настоящее время, таково Д8. а.

СН 3

ein 
/  \  

сн2 со 
I I 

сн, сн2
\  /  сн

СН , —  С  г- с н ,

При присоединенш къ такому непредельному кетону, 
по строенш своему напоминающему этиленные углеводороды 
съ третичнымъ углеводородомъ при двойной связи, галоидо- 
водородныхъ кислотъ, надо было ожидать галоидозамещен- 
наго тетрагидрокарвона съ атомомъ галоида при Д8.

Изъ такихъ галоидозамещенныхъ производныхъ изве- 
стенъ только одинъ, полученный Байеромъ2), такъ называе
мый, бромистоводородный дигидрокарвонъ, который при об
работке уксуснонатровой солью въ уксуснокисломъ растворе 
даетъ смесь дигидрокарвона3) съ неизвестнаго ещестроешя ве- 
ществомъ-карвенономъ Валлаха (карвеолъ Байера), а при обра
ботке спиртовымъ едкимъ кали переходить въ каронъ, строе- 
Hie котораго после новейшихъ изеледованш Байера, повиди- 
мому, отвечаетъ впервые предложенной Вагнеромъ формуле4).

Относительно карвенона известно далее, что онъ воз- 
становляется въ тетрагидрокарвеолъ, а каронъ при простомъ 
кипяченш переходитъ въ карвенонъ и съ бромистымъ во
дородомъ даетъ бромистоводородный дигидрокарвонъ (?) 
(Байеръ5).

Вышепршведенные факты и легли въ основу предлагае
ма™ нами метода получешя тетрагидрокарвеола. Мы исхо

1) Ж . 26, 327.
2) Berl. Вег. 28, 1589.
3) Едва-ли это вероятно, если въ оиытахъ Байера дигидрокар

вонъ сполна переведенъ былъ въ бромистоводородное соединеше.
4) Ж . 27, 356.
5) Berl. Berichte. 27, 1921.
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дили при этомъ изъ того соображешя, что, если бы намъ 
удалось возстановить бромистоводородный дигидрокарвонъ 
цинковой пылью въ спиртовомъ раствор+>, ТО  МЫ имели бы 
весьма простой способъ приготовлешя тетрагидрокарвона. 
Но если бы при такой обработке бромистоводороднаго ди- 
гидрокарвона образовались друпе побочные продукты вслед- 
cTßie отщеплешя бромистаго водорода, то они состояли бы 
изъ карвенона, карона и изъ неполученнаго еще или, вернее^ 
неизолированнаго кетона Д4. 8.

При такомъ неблагопр1ятномъ теченш реакщи образо- 
вавппеся продукты прямо предполагалось превратить въ тетра
гидрокарвеолъ. Для этого нужно бы было прежде всего при
мешанный каронъ простымъ кипячешемъ по Байеру пере
вести въ карвенонъ и затемъ весь продуктъ возстановить 
натр1емъ въ спиртовомъ растворе въ тетрагидрокарвеолъ; 
или же тетрагидрокарвонъ и кетонъ Д4. 8 отделить отъ кар
венона и карона въ виде соединены съ кислой сернисто
кислой щелочью, при чемъ два последнихъ кетона, какъ не 
образующие никакихъ соединенш съ ней, остались бы въ 
остатк е; или же, наконецъ, получившуюся смесь веществъ 
предполагалось вторично обработать бромистымъ водородомъ 
и бромопродуктъ возстановить вновь цинковой пылью.

Исходя изъ такихъ соображешй, мы занялись прежде 
всего приготовлешемъ бромистоводороднаго дигидрокарвона.

Служившш для этого дигидрокарвонъ готовился по 
Валлаху и имелъ температуру кипешя 2210— 222 °. Обра
ботка его бромистымъ водородомъ производилась сперва не 
въ уксуснокисломъ растворе, какъ делалъ Байеръ1), а въ 
петролейномъ эфире подобно тому, какъ Бекманъ и Плейс- 
неръ2) получали бромистоводородное соединеше пулегона- 
кетона по строешю очень близкаго къ дигидрокарвону.

Дигидрокарвонъ для этого растворялся въ пяти весо- 
выхъ частяхъ легкокипящаго петролейнаго эфира и въ такой 
растворъ, предварительно охлажденный до —  20 °, пропус
кался сухой, не содержащш брома, бромистый водородъ до 
насыщешя. Насыщенный такимъ образомъ растворъ затемъ 
оставлялся на сутки въ темномъ месте, при чемъ появлялся 
на дне стклянки тяжелый, окрашенный, маслянистый слой.

х) Berlin. Вег. 28. 1589.
2) L iebig ’s Ann. 262, 1.
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При первыхъ оиытахъ этотъ тяжелый слой изолировался и 
изсл^довался отдельно отъ верхняго легкаго слоя. Но такъ 
какъ при этомъ выяснилось, что онъ состоитъ изъ того самаго 
вещества, которое остается раствореннымъ въ петролейномъ 
эфире, то при последующихъ опытахъ приходилось слу- 
жившш растворителемъ петролейный эфиръ прямо отгонять 
въ разреженномъ пространстве при обыкновенной темпера
туре въ охлажденный пр1емникъ. Остатокъ, получившшся 
после отгонки растворителя, промывался ледовой водой для 
удалешя бромистаго водорода и извлекался этиловымъ эфи- 
ромъ. Эфирный растворъ сушился безводной сернонатровой 
солью и после отгонки новаго растворителя въ разрежен- 
номъ же пространстве полученный остатокъ, весомъ своимъ 
немногимъ превышавшш взятый въ реакщю кетонъ, подвер
гался фракщонировке подъ давлешемъ ю  мм. При этомъ 
были получены следуюшдя фракции

1) 113°— 1 1 5 0 (3/4 всего продукта)
2) 115 °— 1540

При второй перегонке подъ темъ же давлешемъ тем
пература кипешя первой фракщи осталась безъ изменешя, 
а изъ второй порцш была выделена еще часть, кипящая 
1130— 115 °. Незначительный остатокъ перегонялся, какъ и въ 
первый разъ, между 1 15 0— 1540 съ выделешемъ бромистаго 
водорода. Первая фракщя вещества легче воды и содержитъ 
следы брома и при перегонке подъ давлешемъ 758 мм. 
кипитъ 232°— 233 °. Вещество это какъ по температуре ки
пешя, такъ и по другимъ свойствамъ оказалось карвенономъ. 
Что же касается высококипящей цорщи вещества, то она 
тяжелее воды и содержитъ бромъ.

Определеше въ ней брома дало следую щ ее:

0,6905 грм. вещества дали 0,2612 грм. AgBr.

Получено Вычисляется для С 10Н 16ОНВг 
Вг 16,10% 34)3 3 %

Этотъ бромопродуктъ, содержащш не малое количе
ство карвенона, разлагается при стоянш съ выделешемъ 
бромистаго водорода. Изъ приведенныхъ фактовъ яв- 
ствуетъ, что дигидрокарвонъ подъ вл1яшемъ бромистаго 
водорода заизомеризовался въ карвенонъ, подобно тому какъ
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онъ изомеризуется подъ вл!яшемъ крепкой (Байеръ1) и сла
бой серной кислотъ (Валлахъ2). После того какъ это съ 
несомненностью было выяснено, высококипящая порщя ве
щества, въ которой предполагалось п р и с у т с т е  бромисто
водороднаго дигидрокарвона, была обработана цинковой 
пылью въ спиртовомъ растворе и дала не тетрагидрокар- 
вонъ, какъ ожидалось, а карвенонъ съ точкой кипешя 
232°— 233 °. Главная же порщя карвенона, выделенная еще 
при первой перегонке для очшцешя отъ следовъ содержаща- 
гося въ немъ бромопродукта, была после этого при техъ  
же услов1яхъ обработана цинковой пылью и переведена 
сполна въ карвенонъ съ температурой кипешя 2320— 233 °. 
Таимъ образомъ оказалось, что дигидрокарвонъ при описан- 
ныхъ выше обработкахъ сначала бромистымъ водородомъ, а 
затемъ цинковой пылью превращается весь въ карвенонъ.

Определеше удельнаго веса карвенона дало следующее:

Весь вещества при 20 0 -  2,7640.
В е сь  воды при 200 =  2,9919.

20°
Отсюда удельный весъ карвенона d~~0 — 0,921.

Определеше лучепреломлешя въ аппарате Пульфриха 
при 20° дало следую щ ее:

nD =  1,47664.

Отсюда по формуле Лорентцовъ вычисляется частичное 
лучепреломлеше 46,63.

Для карвенона же, принимая въ немъ две двойныхъ 
связи и кислородъ въ виде гидроксильной группы вы
числяется

C 10H J5 ОН =  46,76.

Такъ что свойства полученнаго нами карвенона совер
шенно почти одинаковы со свойствами карвенона Валлаха3). 
Другихъ какихъ либо побочныхъ продуктовъ кроме кар
венона, при указанныхъ выше обработкахъ, если вести 
ее правильно и тщательно, не образуется и потому между 
прочимъ проба на п р и с у т с т е  въ немъ кетона Д4. 8 съ

1) Berlin. Вег. 27, 1921.
2) L ieb ig ’s Ann. 286, 130.
3) L ieb ig ’s Ann 277, 123.
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хлористымъ нитрозиломъ не указала на его п р и с у т с т е  и не 
дала синей окраски (Байеръ1), а зеленую. Обработка дигидро- 
карвона бромистымъ водородомъ въ уксуснокисломъ растворе 
дала совершенно одинаковые съ описанными результаты.

Установивъ такимъ образомъ фактъ изомеризащи диги- 
дрокарвона въ карвенонъ, мы попытались всл^Ьдъ за темъ. 
получить изъ этого посл^дняго бромистоводородное соеди
неше въ уксуснокисломъ раствор^. Но карвенонъ при 
стоянш целую неделю съ бромистоводородной уксусной 
кислотой далъ весьма мало бромопродукта опять таки пере- 
гоняющагося подъ давлешемъ ю  мм. 1 1 5 0— 154 °. Фактъ 
этотъ, насколько намъ известно, еще ни кемъ не былъ от- 
меченъ и показываетъ во-первыхъ, что карвенонъ весьма 
трудно соединяется съ указанной кислотой и во-вторыхъ, 
что этотъ продуктъ присоединешя къ нему, видимо, одина- 
ковъ съ темъ, который получается изъ карона и изъ диги- 
дрокарвона. А  потому весьма вероятно, что это бромистое 
соединеше представляетъ собственно производное неизвест- 
наго кетона Д4. 8, а не трехъ вышеназванныхъ соединенш. 
Факты эти, для окончательнаго выяснешя которыхъ нами 
ведутся соответствующие опыты, интересны не только сами 
по себе, но заслуживаютъ внимашя больше всего и потому 
еще, что съ ними связано выяснеше вопроса о строенш 
карвенона и даже, если угодно, карона, а также и вопросъ 
о порядке присоединешя бромистаго водорода къ пулегону 
и о положены атома брома какъ въ бромистоводородномъ 
пулегоне такъ и въ вышеупомянутомъ бромопродукте.

Съ указанными нами фактами не согласуются и ста
рые, принимаемые из следователями за непреложные. Рож
дается теперь напр, вопросъ, что за бромопродуктъ былъ 
полученъ Байеромъ2) изъ карона обработкой его бромисто
водородной уксусной кислотой и былъ ли онъ действительно 
одинаковъ съ бромистоводороднымъ дигидрокарвономъ или, 
какъ намъ теперь представляется, съ бромистоводороднымъ 
карвенономъ, или съ бромистоводороднымъ соединешемъ 
кетона Д4. 8. Несомненно во всякомъ случае одно, что при 
обработке Байеромъ бромистымъ водородомъ дигидрокар- 
вона происходило, хотя частичное превращеше последняго

1) Berlin. Вег. 28, 1593-
2) Berlin. Вег. 27, 1920.
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въ карвенонъ, оставшееся незамгЬченнымъ этимъ изследова- 
телемъ. Нами теперь изсл^дуются отношешя дигидрокарвона, 
карвенона и карона къ органическимъ и къ другимъ галоидо- 
водороднымъ кислотамъ, во-первыхъ, съ целью выяснить изоме- 
ризующее вл1яше ихъ на эти соединешя, во-вторыхъ для срав- 
нешя галоидоводородныхъ соединенш, получающихся изъ нихъ 
и, въ-третьихъ, для выяснешя взаимныхъ переходовъ диги
дрокарвона, карвенона и карона другъ въ друга.

Въ настоящую минуту мы можемъ сообщить уже wh- 
которыя относящаяся сюда данныя.

Такъ напр, при обработке дигидрокарвона хлористо
водородной уксусной кислотой при обыкновенной комнатной 
температуре онъ превращается нацело въ хлористоводород
ный дигидрокарвонъ.

Этотъ хлорокетонъ тяжелее воды и кипитъ подъ давле
шемъ 15 мм. при 155,5°— 1570.
Определеше его удельнаго веса дало следую щ ее:

В есъ  вещества при 2о° =  3,0715 
В е сь  воды при 20° - 2,9919.

Отсюда удельный весъ хлористоводородна™ гидрокарвона

d 2^  =  1,0266.
20 °  ’

Определеше вращешя плоскости паляризацш въ при
боре Лорана при 2оп дало следую щ ее:

х =-■ —  12,03; d =  1,0266. ctu =  — 11,72.
Определеше лучепреломлешя въ аппарате Пульфриха 

при 20° дало следующ ее:

no =  I 47877-
Получено Вычисляется для хлорокетона С 10Н 17С 1О 

М — 52,30 52>l6 -

Описываемый хлорокетонъ при обработке его спирто- 
вымъ едкимъ натромъ при низкой температуре не теряетъ 
сполна элементовъ хлористаго водорода. Для того чтобы 
отнять хлористый водородъ нужно нагревать хлорокетонъ 
со спиртовымъ едкимъ натромъ по крайней м ере часа два 
на водяной бане. Продуктъ отщеплешя хлористаго водорода 
есть каронъ. Каронъ такимъ образомъ полученный имеетъ 
особенный запахъ напоминающш, пожалуй, мяту и камфору, 
какъ говорить Байеръ, но по нашему мнешю запахъ его 
близокъ къ запаху карвенона.
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Каронъ кипитъ чрезвычайно постоянно при io i°— 102° 
подъ давлешемъ 15 Мм.

Опред^леше его уд'Ьльнаго в^са дало следую щ ее:
В'Ьсъ вещества при 21° =  2,8515 
В'Ьсъ ВОДЫ при 21° =  2,9883.

21°
Отсюда удельный в1;съ d — {, =  0,9575.

А  по Байеру1) удельный в'Ьсъ карона d =  0,9567.
Опред'Ьлеше лучепреломлешя карона въ аппарат^ Пульф- 

риха при 21° дало следую щ ее:
nD =  1,47664.

Получено Вычисляется для формулы С 10Н 17О "
М — 44,82 44»11-

Опред'Ьлеше вращешя плоскости поляризацш въ при- 
öop'fe Лорана въ спиртовомъ раствор^ 1 : 1 0 дало следующее: 

а == 14,10°; d =  0,8087; aD =  +  174.36".
А  по Б айеру2) каронъ вращаетъ aD =  4-173.8°.
К ъ  сказанному о карона можемъ еще прибавить, что онъ 

окисляется марганцевокал1евой солью довольно легко, хотя 
Байеръ утверждаетъ3), что каронъ въ спиртовомъ раствор^ 
къ упомянутому окислителю показываетъ большое посто
янство.

Возвращаясь теперь къ полученш самаго тетрагидро- 
карвеола, мы должны отметить, что карвенонъ, полученный 
нами, возстановленъ по способу Валлаха4) въ карвоментолъ. 
О бъ отношенш этого спирта и карвоментена изъ него къ 
галоидоводороднымъ кислотамъ будетъ сделано отдельное 
сообхцеше.

Выводъ изъ вышеизложеннаго пока тотъ, что способъ 
нами найденный для переведешя дигидрокарвона въ тетра- 
гидрокарвеолъ самый дешевый, простой и удобный изъ всЬхъ 
изв'Ьстныхъ до сихъ поръ. ИзслгЬдоваше продолжается.

1) Berlin. Вег. 28, 639.
2) Berlin. Вег. 28, 639.
3) Berlin. Вег. 27, 1920.
4) L iebig ’s Ann. 277, 107.
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legen müssen, es auf den nächsten Natalem, šo Gott will, aus
zurichten. Wir sind auch auf gutem Wege, die so lang Unss 
disputirte Wohnung vor den Astronomum Societatis auf dem 
Stalle zu erhalten.

Bey dem Jubilaeo zu Franckfurt war sonderlich remarqvabel, 
dass 6. Candidati Evangelico-Luterani daselbst in Theologia promo- 
viret. In dem nächsten Jahr fället ein Jubilaeum Universitatis 
Giessensis, allwo itzund feine und moderate Männer in Facul- 
tate Theologica sich befinden. Man muss dahin sehen, ob 
nicht alldort ein gleiches mit Reformirten Candidatis angehen 
wolle. Dieses wäre ein Publicum testimonium mutuae mode- 
rationis. Das angenehmste beym Jubilaeo ist mir gewesen, 
dass bey solcher Gelegenheit die Ehre und das Vergnügen der 
Bekanntschafft des lieben und werthen Hren D. Fabricii erlan
get habe, bey welchem die beyde zum Negotio Irenico nöthige 
Qvalitäten, Candorem et Moderationen! in einer ungemeinen 
Masse bemerket. Gott erhalte diesen Mann lange Zeit, und 
erwecke viele seines gleichen, so wird es mit dem Negotio 
gut gehen. S e b a s t i a n i  E d z a r d i  C o n f u t a t i o  S c r i p  ti  
S t r i m e s i a n i  de R a t i o n e  et  N a t u r a  U n i o n i s  etc. 
1706. 4-to wird bekannt seyn, wie auch Hartwig Bambamii 
Kurtzer Auszug etlicher Historischen Merkwürdigkeiten etc. 8-0 
1706 welche beyde, sonderlich das letztere gifftig genug ge
schrieben sind. Ich verharre mit allem respect 

EWgebohren
Gebeth- vnd dienstergebenster 

Diener
D. E. J a b  1 о ns k j .

Berlin d. 15. Maj. 1706.

(Am  R a n d e :)
Werden wir nicht bald Burnetum cum Notis zu sehen 

bekommen? Darff ich auch wol die Freyheit nehmen Innlage 
dienstl. zu empfehlen, dass sie nur auf die Post abgegeben werde.

130. [ L e i b n i z  an D. E. j.]
(25. Jun. 1706.)

Copey schreibens an Hrn HofPrediger 
Jablonski zu Berlin.

Hochwürdiger und insonders Hochg. Hr
Nachdem bekandter Massen der König alhier die Heurath 

seines Herrn Sohnes des Cron Prinzen mit Unserer Prinzessin
7
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durch ein öffentliches Versprechen, fest gestellet, so ist dadurch 
wie leicht zu erachten auch von ändern Dingen mit mehr Ver- 
trauligkeit zu sprechen, gelegenheit gegeben worden, Und hat 
gegen Seine Konigl Mt des Churfursten Durch! zu Fortsetzung 
des Negotii Irenici in des, Herren Abts zu Loccum beyseyn 
Sich ganz willig erkläret.

Mir ist in zwischen sehr zu gedancken gestiegen, ob nicht 
die Dinge dergestalt zu fassen, dass in der That erscheine, es 
seyen der CronPrinz und die CronPrinzessin nicht von unter
schiedener Religion. Und dazu .scheinet sowohl die Englische 
Kirche als die beschaffenheit dieser Beydfn hohen Personen, 
so nun krafft der Naturali.sirung der Churfurstin und ihrer po- 
sterität unter Engländer zu rechnen, nach dem Exempel von 
Prinz Georgens Hoheit eine schohne gelegenheit zu geben. . Es 
ist bekand dass dieser Prinz, ohngeacht der Unser Weise nach 
Evangelisch, und auss dem Stamme der Könige zu Denne- 
marck (alda man eiferig .genug) entsprossen zu zeiten bey der 
Königin seiner gemahlin communicire; .Und dennoch in’s ge
mein die communion mit den Unsrigen beybehalte: Wodurch 
er dann öffentlich zu erkennen gibt,- dass er im gründe eine 
Religion mit der Englischen Kirchen habe.

Ob ich nun zwar noch nicht weis, was wegen des Exer- 
citii zwischen dem König, dem Churfürsten, und der Prinzessin 
für eine abrede genommen werden wird jedennoch aber, weil 
ich muthmasse, es werde die Prinzessin ihr bisheriges Exerci- 
tium nicht , leicht gänzlich quittiren, so düncket mich es Hesse 
sich zu Berlin eben das jenige was zu London practiciren; 
Wenn nehmlich Königlicher Mt belieben solte (wie dem Ver
nehmen nach Sie einsmahls nicht ohngeneigt gewesen) die 
Englische Liturgi auff gewisse Masse in dero HofCapelle ein
zuführen, oder wenigstens was da von am beqvemsten scheinet, 
zu gewissen Zeiten darinn zu gebrauchen. Denn weil die ho
hen Personen dieses ChurHauses ausser Zweifel in England 
mit der Englischen Kirche communiciren würden, wenn Sie 
alda wären; so hätte es dergestalt keine schwührigkeit.

Es wäre inzwischen gar nicht nöthig Sich in allen Dingen 
an die Englische Liturgi und die bey der Englischen Kirchen 
gebräuchliche Ritus zu binden, sondern weilen Königl Mt da
für zu halten scheinet, dass der Ceremonien und Formularen 
bey den Engländern in etwas zu viel, So köndten Sie nach 
beliebung darinn änderung treffen; hätten auch gar nicht nöthig
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alle die vorgeschriebene Lectiones alle Sonn- und Fest Tage 
hehrsagen zu lassen. Ob auch Seine Mt alle Englische Feyer- 
tag, So ihnen fast allerdings mit Uns Evangelischen gemein, 
beobachten lassen wollen; weilen Sie alle in der Heiligen 
Schrifft und der Uralten Kirchen Gebrauch gegründet, stünde 
zu dero belieben. Eine gleiche Bewandniss hätte es mit den 
Fast und Bet-Tagen. Die öffentliche gemeine Beichte die der 
Priester versagt, und die Absolution die er spricht, sind den 
Engländern mit Unsern Evangelischen gemein, und köndten 
gar wohl beybehalten werden. Dass man sich bey empfahung 
des Heiligen Abendmahls auff die Knie niederlasse, wird billig 
vor eine erniedrigung in den Augen des grossen Gottes ge
halten, der bey diesem hochheiligen Sacrament eine sonderbare 
Würckung seiner Krafft und seines geistes verspricht. Das 
Brodt brechen sowohl als der Kirchen- und Priester-ornat, wo 
die eingefuhret, werden keinen verständigen Menschen ärgern. 
Und nachdem Seine Konigl. Mt. sich so hoch-erleucht ercläret 
gehabt, selbst auff Unsere Evangelische Weise, und auss Un
serer geistl. Händen zu Königsberg zu communiciren, wenn 
man Dero gebräuchlich Brodt hatte reichen wollen (wobei man 
auch keine genügsame Ursach gehabt) so werden Sie bey die
sem allen kein Bedencken finden können. Immassen auch die 
bezeichnung der Stirn des Kindes mit dem Zeichen des Hei
ligen Creüzes niemand missfallen kan, dem der gebrauch der 
Ersten Kirchen bewust.

Was aber das Glaubensbekandtniss selbst betrifft, so sind 
die 39 Artikel der Englichen Kirche bekand und denen Leh
rern türgeschrieben, dass sie sich davon im Lehren nicht 
entfernen sollen, sind auch alle bewand, dass Sie nichts in 
sich haben, so Unsere Evangelische Augsburg. Confession 
zu verwerffen und zu vermeiden gehalten. Denn der übrigen 
Artikul zu geschweigen, worinn kein bedencken seyn kan, in 
dem darinn theils mit der Augsburgischen Confession zuge- 
stimmet wird, theils (zumahl in puncto Cultus) die Römische 
Missbräuche allein und nicht die Antiqvae Praxes Ecclesiae 
Catholicae verworffen werden, so sagt der 17-te artikel welcher 
von der Gnaden Wahl handelt, nicht das geringste, das Unsere 
Evangelische Lehrer nicht zulassen köndten, denn einmahl ge
wiss, dass die Gnaden Wahl selbst ein Uns verborgener ewiger 
Rathschluss sey, massen die Zahl der Ausserwehlten allein 
Gott bekand. Es wird auch in gedachtem Artikel beygefüget,

7*
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dass die Wahl in Christo und durch Christum gemacht und 
bewürcket werde, dass also diese Lehre denen nicht entgegen, 
welche die Wahl auff den vorhehrgesehenen Glauben gründen, 
so wenig als denen Welche den Glauben selbst vor eine 
Würckung der Wahl halten; oder denen die mit der Formula 
Concordiae die Seeligkeit und deren Mittel zusammenfassen 
und bey der W ahl nicht trennen, ohne ausszudrücken, ob ihm 
Gott ehe vorgesetzet die Menschen Seelig oder Gläubig zu 
haben. Es wird auch der Mensch zu dem offenbarten Willen 
Gottes, folglich ad voluntatem antecedentem in diesem Artikel 
nachdrücklich gewiesen, sowohl als zu denen gemeinen Ver- 
heissungen, Worunter die allgemeine Gnade und Guthigkeit 
Gottes gegen alle Menschen, (also dass es nur an ihnen fehlet, 
da sie solche nicht annehmen wollen) gar wohl zu verstehen.

Der 25-te Artikel so von den Sacramenten, erinnert wohl, 
dass dieser Nähme nur der Heiligen tauffe und dem Heiligen 
Abendmahl, aufs eigentlichste gebühre. Es wird auch die 
Tauffe in dem 27-ten vor ein Zeichen und Werckzeug der 
Wiedergebuhrt und heiligung gehalten, also dass alle der Ord
nung Gottes gemäss getauffte Kindlein, und also nicht allein 
die blossen auserwehlten wiedergebohren werden. Und in dem 
28-ten wie auch in dem Catechismo davon hernach wird auss- 
drucklich gemeldet, dass der Leib Christi im heiligen Abend
mahl wahrhafftig und in der that genommen und gegessen 
werde, ob schohn auff eine himlische oder Christliche Weise, 
dass ist nicht fleischlich physice und orthlich, oder nach Maass 
und Natürlichen Schrancken der Leiber (circumscriptive) son
dern wie die Geister gegenwärtig seyn. Und obgleich bey ge- 
füget wird, dass der Glaube das Mittel der Niessung sey und 
also dem 29 Artikel nach die Ohnwürdigen das Völlige Sacra
ment nicht geniessen, so kan doch solches gar wohl mit Cal- 
vino ad Schnepfium dergestalt verstanden werden, dass es 
sich von der Lehr der Unsrigen wenig oder nichts entfernet, 
in dem die Perceptio ihre gradus hat. Es ist auch im gründe 
nichts daran gelegen, was man von der Ungläubigen oder Ohn
würdigen Niessung halten wolle; Wenn man nur fein selbst 
trachtet Würdig hinzu zu gehen, und das Brodt des Lebens 
zu stärckung seiner Seelen recht zu geniessen. Von dem jure 
divino ob es einen Unterschied zwischen den Bischoffen und 
Priestern mache, und ändern Fragen gleicher art, findet sich 
in diesen Artikeln nichts und kan man also bey ihnen desto 
weniger Bedencken haben.
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Es komt Uns aber mit allem dem auch noch dieses zu 
statten dass die Englische Kirche die bekändtniss dieser A r
tikel selbt von den Laicis nicht einst erfordert, mithin selbige 
denen, so auff Englisch communiciren wollen, nicht vorherge
schrieben ; Sondern an deren statt finde ich bloss einen Kurzen 
Catechismum in der Liturgi, welchen man bey der Firmung, 
also denen so das Heilige abendmahl zum ersten mahl ge
messen vorträgt, und ihr glaubens bekanndtniss darauff ver- 
nimt, wie solches alda vorgeschrieben. In solchem Catechismo 
brevissimo nun ist nichts welches ein jeder Evangelischer nicht 
mit Wahrheit bekräftigen köndte; Und stände dahin ob eine 
also eingerichtete bekandniss denen Communicirenden nicht 
vorzulesen, mit dem beding, dass wer hierzu tritt, dieselbige 
damit anzunehmen sich ercläre.

Weilen nun bey dieser Sach keine Zeit zu versäumen, so 
ersuche Meinen Hochg Hrn mit des Herr Bischoffs hochwür
digsten Excellenz dieses förderlichst zu überlegen, und zu be
dencken, ob Sie beyde nicht solche Vorschläge approbiren, 
auch wohl Königlicher Mt conjunctim solches einrathen köndten. 
Des Hrn abt Molani Hochwürden approbiret vorlängst, dass 
man sich auff gewisse Masse der Englischen Kirche als eines 
Medii bediene, hat auch gegen den König selbst davon ge
sprochen. An mehr Personen darff man es anjezo wohl nicht 
kommen lassen. Solte man zu einer solchen Anstalt gelangen 
können, so wäre es ein vortrefflicher Schritt, der einen überaus 
grossen und guthen Effect nach sich ziehen würde. Wundsche 
dass Sie beyde zusammen ihre gedancken schrifftlich deswegen 
förderlichst entwerffen mögen, und Mein Hochg. Hr wolle mir 
in antecessum einig liecht davon zu geben belieben, der ich 
jederzeit verbleibe

Meines Hochg Hrn HofPredigers
Dienstergebenster

G W  v L e i b n i z .
H anover den 26. junii 1706.

13 1. [D. E. J. an Le i bni z . ]
(3. Juli 1706.)

Wolgebohrner Herr,
Mein insonders HochgeEhrter Herr Geheimter Raht.

So bald das zwischen dem CronPrintzen von Preüssen, 
und der Churfürstl. Printzessin von Hannover geknüpfte Band
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(welches der Barmhertzige Gott mit überschwenglichem Segen 
überschütten wolle) kund worden, habe ich nicht gezweiffelt, 
diese wichtige Begebenheit werde einen merklichen Einfluss in 
das Evangelische Vereinigungs-Werk haben, zumahl der König, 
bey der Abreis, dem Hren Bischoff anbefohlen, Ihme einen 
Denkzettel mit zu geben, damit Er nicht vergessen möchte, 
mit dem Churfürsten aus sotaner sache zu sprechen; und er- 
frewe ich mich nun, aus MsHochgeEhrten Hren Schreiben, die 
Erstlinge solcher guten Hoffnung einigermassen bereits zu 
sehen. Zwar, weil der Herr Bischoff von der Stadt abwesend, 
habe ich mit Ihm den Innhalt sotanen Schreibens noch nicht 
überlegen können; sondern dafern derselbe nächste Woche 
nicht hereinkommen sollte, bin ich willens, zu demselben her
auszugehen : Unterdessen habe doch nicht unterlassen sollen, 
MsHGEHren Befehl gemäs, in antecessum ein und anders zur 
sache gehöriges dienstlich, offenhertzig und unvorgreifflich zu 
melden.

Vor erst zwar habe aus einem P.S.to des Hren General- 
Commissarii von Dankelman an den Herren Bischoff ersehen, 
dass, d e r  R e l i g i o n  w e g e n  es  a u f  e b e n  d e n  F u s s ,  
w i e  mi t  d e r  H ö c h s t s e i .  K ö n i g i n  g es  t e i l e t  s e y  etc. 
W ir wollens aber nehmen, als wäre diese sache noch nicht ab- 
getahn, vnd trachten die Dinge allso zu fassen, damit derselben 
Gute Wirkung so viel möglich allgemeiner werde. Da denn 
freylich wol der kürtzeste W eg unter Unss selbst eins zu 
werden, seyn würde, wenn wir in tertio Unss vereinigen 
könnten. Mein HochgeEhrter Herr schläget hiezu die Eng
lische Kirche, und nahmentlich derselben Liturgiani, und Fidei 
Confessionem vor. Das erstere betreffend, kan ich MHGEHer- 
ren versichern, dass es Sr. K. Majt beständige Meinung sey 
eine Liturgie nach dem Model der Engelländischen Kirchen, 
(welche bekanntermassen zu solchem Zweck verteuschet wor
den) nicht nur in Dero Capelle, sondern in Dero gesamte Re- 
formirte Kirchen einzuführen, und wird drauf angetragen, dass 
mit dem nähsten Advent der Anfang gemachet werde. Das 
Project sotaner Liturgie ist schon seit etlichen Monaten fertig. 
Ich habe es bereits einmahl, auf des Hren Bischoffs Begehren, 
privatim gelesen, und meine wenige Monita demselben hierauf 
übergeben. Nun, seit des Königes Abreise hat der Hr Bischoff 
die Schrifft mir nochmahls zugestellet, selbige collegialiter 
durchzulesen, und unsere gesamte Gedanken darüber zu er
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öffnen. Ich habe alle dienliche Praecautiones genommen, und 
die Gemüter, wo es nötig schiene, dergestalt praepariret, dass 
hoffen kann, es werde die Liturgie weder in unserm Collegio, 
noch folgende in einigem ändern Wiederspruch finden; ob sie 
wol auch der Facultät in Frankfurt, und dem Hoff-Ministerio in 
Königsberg soll communiciret werden. Sotane Liturgie ist 
meistens aus der Englischen, auch den Worten nach, genom
men, doch merklich kürtzer. Viel Feyertage anzuordnen finde 
wol nicht rahtsam; in dem aus Theologischen und Politi
schen Betrachtungen fast nützlicher wäre, von denen bisheri
gen einige einzuziehen. Jedoch habe ich dem Hrn Bischoff 
schon ehemahls eröffnet, dass über die bisher übliche (Wei
nachten, Neujahr, Epiphaniae, Fastenzeit, Grün - Donnerstag, 
Carfreytag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten) noch einige we
nige e. g. Mariae Verkündigung etc. nicht unbillich einzu
führen wären. Der Herr Bischoff ist auch derselben Meinung, 
nur ich weiss nicht, ob wegen der Umbstände unsres Ortes 
Er den Vorschlag selbst würde thun dörffen. Das versichere 
aber, dass wenn der Vorschlag sonstenher geschehen könnte, 
Er denselben bey S r K. M. nicht hindern, sondern vielmehr 
fördern würde. Die öffentliche Gemeine Beicht, samt der Loss- 
sprechung, ist dem Project der neuen Liturgie miteinverleibt. 
Des Kniebeugens bey der Empfahung des H. Abendmahls bin 
ich in meiner Station in Pohlen wol gewohnt, weil dortige 
Polnische, Böhmische und deutsche Gemeinen es also halten. 
Die neue Liturgie erfordert auch hin und wieder das Nieder
knien, und sind S. K. M. auch bei Dero schwachen Leibs-Be
schaffenheit gewohnt, in denen Bus-Gebeten selbiges zu ver
richten. Brennende Lichter erinnere mich nie in einer Eng
lischen Kirche bey tag gesehen zu haben; den Ornat der 
Priester aber betreffende, wünschte ich wol, dass der Englische 
Habit bey Unss eingeführet würde; ob ich zwar übrigens das 
weisse Chorhembd weder (aus Betrachtung der Umbstände 
dieses Landes) anrahten, noch wenns der Landesherr einfüh- 
rete, wiedersprechen wollte. Doch gebrauchen sich dessen die 
Evangelische deutsche Prediger in London nicht, und in unsern 
Landen haben verschiedene selbiges von selbsten abgelegt. Es 
sind aber alles dieses eusserliche Dinge, in welchen S. K. M. 
gar facil seyn, und alle vernünfftige Geist- und weltliche Unter- 
thanen Ihnen billich folgen würden.

Die Professionem fidei angehend, gleich wie die Refor-
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mirten alle 39 Artikel sine Exceptione annehmen, so werden 
auch wol die allerwenigsten drunter von denen Evangelisch- 
Lutherischen verworffen werden können. Vielmehr, wenn man 
den 27. art. de B a p t i s m  o, und den 28. de  C o e n a  D o m i n i ,  
mit einer Erklärung auf solche weis zu hülff kommen will, wie 
der BischofF von Salisbury den 17. art. de P r a e d e s t i n a -  
t i one ,  durch Vergleichung mit dem Engl. Catechismo, mit der 
Lehre de Universali Gratia conciliiret hat; so ist von allen 39. 
der eintzige 29-te de M a n d u c a t i o n e  I m p i o r u m  so be
schaffen, dass er mit dem Systemate Theologiae Evangelico- 
Lutheranae streitig bleibet; davon aber MHGEHerr zugleich 
wol angemerket, dass sotane gantze Frage von keiner sonder
lichen Wichtigkeit sey. Und wie die 39. Artikel eigentlich den 
Clerum Angehen, so wäre ich meines teils wol zu frieden, dass 
bey Unss pro Laicorum Institutione, und zum Gebrauch der 
Firmung (welche ich, an meinem Ort, nach der Weise der 
Polnischen und Böhmischen Kirch, als höchsterbaulich beybe- 
halte) der Engelländische kleine Catechismus, welches derselben 
Kirche liber Symbolicus universalissimus ist, eingeführet würde. 
Ich habe jederzeit den Heideibergischen Catechismum mehr 
für ein Examen Ordinandorum, als für einen Gemeinen Unter
richt der Christi. Jugend angesehen: habe auch dem Hren 
Bischoff vorgeschlagen, ob nicht bey Gelegenheit der neuen 
Liturgie besagter kleine Catechismus könnte eingeführet wer
den. Weil aber der Hr Bischoff auch gern die HHren Hessen 
obligiren wollte, war er geneigter dortigen kleinen Catechismum 
nebst ihrer forma Confirmationis zu entlehnen. Es ist aber noch 
res integra, und wird der Hr Bischoff gern das vornehmste gut be
äugen, und wehlen was, nach befinden, den grössten Nutzen geben 
kan. Der Heideibergische Catechismus ist bey Unss nur durch pri
vaten Gebrauch, aus der Nachbar schafft eingeführet worden, und. 
hat das Ansehen nicht eines Symbolischen Buches, vielmehr ist 
nun und dann dran gedacht worden, an desselben stat einen 
ändern neuen Catechismum zu stellen; sonderlich da vor etlichen 
Jahren ChurPfaltz so hefftig auf die Abschaffung des Appen- 
dicis der 80-sten Frage ( ist  a l s o  d i e  M e s s  i m G r u n d  
n i c h t s  a n d e r s  d e n n  e i n e V e r l  e ü g n u n g  d e s  e i n i g e n  
O p f e r s  C h r i s t i ,  u n d  e i n e  v e r m a l e d e y e t e  A b g ö t -  
t e r e y) drang, die Reformirten Pfältzer aber wegen besorg- 
licher Conseqventzien dazu sich nicht verstehen wollten, kam 
in Vorschlag, der König in Preussen solte nun als König einen,
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Catechismum vor seine merklich-vermehrete reformirte Unter- 
thanen aufsetzen lassen, welchen die Pfältzer dem Könige zu 
Ehren allmählich introduciren, und den Heideibergischen mit 
ehren beyseit legen könnten etc. S. K. M. waren dazu ge
neigt, und ich hätte es wegen mehrgedachten Catechismi Länge 
und Dunkelheit an einigen Orten, gern gesehen; es kam aber 
die sache endlich ins stecken. Unterdessen sind doch die Ge
müter vorbereitet eine Änderung wegen des Catechismi vorzu
nehmen und würden wir dazu so viel williger werden, wenn 
man sehen sollte, dass diese sache das Friedens Werk in etwas 
zu erleichtern helffen könnte. Ich werde dieses alles mit dem 
Hren Bischoff ungesäumt näher überlegen, und MHGEHer- 
ren fernere Gedanken auch über itzt gemeldetes, nach belieben, 
baldigst erwarten. Wünschte zugleich zu erfahren, wie bald 
man sich bey Ihnen des Königes zuruk versehe. Verharre 
inzwischen bey hertzl. Anwunsch Götl. Gnade

Meines Hoch zu Ehrenden Herren Geheimbten Rahts
Gebet- und dienstergebenster Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
Berlin d. 3. Julii 1706.

132. [ L e i b n i z  an D. E. J.*)]
Hanover 9 julii 1706.

An Hn HofPrediger Jablonski 
Hoch würdiger etc.

Dero werthes und aussführliches habe zu recht erhalten 
und mit des Hn Abt Molani Hochwürden communiciret, der 
mit mir ein sonderliches Vergnügen darin gefunden. Ich kan 
aber Meinen Hochg. Hn nicht verhalten, was massen der Hr 
Abt seines ermessens ganz gewissen grund habe zu urtheilen 
dass man in dem P. S., dessen MHHr erwehnet, alzu milde be
richtet worden, in dem die beyden hohen interessirten Personen 
sich ganz anders gegen einander erclaret haben sollen; ich habe 
auch einige anzeigungen dergleichen zu glauben.

Nun muss ich bekennen vor meine Person auss wohlmey- 
nenden gemüth sehr wündschen, dass der bey diesem wichti
gen Werk vor das negotium irenicum besorgende Anstoss ver

*) (Concept L \ , sehr viel gestrichen u. corrigirt.)
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hütet werden möchte, welchen nicht nur mit dem Hn Abt in 
Proselytopoeia, sondern auch anders seits in der verbleibenden 
gleichsam befestigten Klufft fürchte. Hingegen wenn ein solches 
temperament getroffen werden könnte, dass salvo licet pristino 
exercitio ordinario wenn es die sach nicht anders leiden will 
dennoch eine communio sacra der hohen Personen zuzeiten 
nach des Prinz Georgen hohem Exempel zu erhalten, so wäre 
es ein treflicher Schritt, Und könne die durch die Naturalisi- 
rung noch mehr bestarckte qvalität Englandischer Prinzen und 
das Königliche ohne dem schohn langst gehabte Absehen, die 
Engländische Kirchenform auf gewisse Maasse einzufuhren über- 
auss bey dem König sowohl als bey der Welt hierinn zu 
statten, diess gebe auch zugleich ein treflich mittel an die Hand 
die zartesten gewissen zu vergnügen und einen solchen grund 
zu legen, darauf! hernach eine völlige Vereinigung des Corporis 
Evangelici in Teutschland gebauet werden köndte.

Der Hr Abt hat bey einem Loco einer gewissen edition 
Articulorum Anglicanorum (in synodalibus Ecclesiae Anglicanae 
decretis 1675 editis) angestossen, alda die Praesentia Realis 
deutlich geleügnet und hingegen bejaet wird dass ein leib nur 
an einem orth seyn könne. Ich habe aber aus dem buch des 
Bischofs von Salisbury erwiesen, dass dieser passus vor kein 
theil der Artikel heutzutage gehalten werde. Und überdiess er 
gar wohl wie einige loca Calvini, de praesentia corporali seu 
circumscriptoria zu verstehen, in dem Calvinus die perceptionem 
realem corporis et sangvinis domini ungezweifelt behauptet. 
Endlich auch nur die Clerici und nicht die membra Ecclesiae 
Anglicanae insgemein zu den artikeln gehalten, daher man auch 
gar wohl ein glied der Englischen Kirche seyn kan, wenn man 
gleich manducationem indignorum glaubet. Würde es also 
hauptsachlich auff den Catechismum ankommen und da solte 
ich ohnmasgfeblich dafür halten, man wurde wohl thun, den 
Englischen zwar zum grund zu nehmen, doch aber selbigen 
aus ändern libris symbolicis zu ergänzen veritatem perceptionis 
wohl auszudrucken, und von den indignis zu abstrahiren damit 
was jezo gefasset wird, dermahleins von ändern Evangelischen 
auch zugelassen werden könne, und weil in dem Engl. Cate- 
chismo von Empfahung der gläubigen allein gesprochen ob 
schon die andere nicht deutlich geläügnet wird, wäre alda eine 
kleine Enderung nöthig. In der Liturgia auch, da ohne dem 
wie vernehme ein und anders geändert und übergangen wer
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den soll, wäre sonderlich was sich part. i. pag. 244 vers. Germ, 
auff den Schlag des in Articulis ausgelassenen passus contra 
praesentiam realem zu finden scheinet, auszulassen, oder zu 
Mildern, dessen ich einmahls bereits gegen des Hrn Bischoffs 
Hochwdste Excellenz (dem mich abermahl schuldigster massen 
zu recommendiren bitte) erwehnung gethan zu haben, mich 
erinnere.

Nachdem nun auf alle Weise überleget worden, was bey 
der Sach zu thun, so ist Vorkommen das beste würde seyn, 
wenn müglich es dahin zu richten, dass Mein Hochg Hr al hier 
ohne bruit einsprechen, und darauff bey Seiner Mt vor Dero 
rückkunft anhero irgendwo eintreffen, mithin deroselben die 
mit dem Hochwürdigsten Hn Bischoff vorher wohl überlegte 
und beliebte gedancken samt der völligen Beschaffenheit der 
Sachen Wohl vorstellen köndte. Und stelle dahin ob auft 
Dero beyde aldortiges gemeinsames guthbefinden weil ihnen ja 
der König diess wichtige Werck hauptsächlich aufgetragen, 
ohne erwartung einiges Befehlichs der sonderlich wegen ent- 
berung und bewegung ihres Hofes nicht wohl zu erhalten, 
oder auch wohl sich verspatigen mochte Mein HochzuEhren- 
der Hr eine solche Reise zu ihrer Mt (doch sans bruit und 
unter einem ändern Vor wand als etwa eines tours nach Hol
land) nicht unternehmen köndte. Einmahl wird nicht leicht 
eine wichtigere und anständigere gelegenheit gefunden werden 
und dabey man mehr Ursach haben könne, zu deren ergreifung 
und nuzlicher anwendung sich wachsam zu erzeigen. Zweifele 
nicht S. Mt. würden sich selbst nach dem Sie alles wohl ein
genommen darüber erfreuen und auf allen fall, kan auch bey 
ermanglenden Sucess nichts bedenckliges hierinn erfolgen. Ich 
gestehe meines wenigen orthes dass wenn es eine Sach wäre, 
so von mir geschehen köndte, ich nicht das geringste Beden
cken haben würde dergleichen zur Ehre Gottes und besten 
der Kirchen mit Hindansetzung aller ändern geschäftte und be- 
trachtungen zu thun. Aber mit Meines Hochg Hn HofPredi- 
gers liecht und eifer habe nicht meiner erinnerung, sondern 
nur einer blossen benachrichtigung des j etzigen Zustandes 
nothig.

Ich bin in zwischen wegen der jenigen so sie mir in 
einem und ändern gegeben, höchlich verbunden, nur möchte 
das thunlich wundschen, dass das Neue Project der Liturgi 
auch mit hiesigen Hn abt communiciret werden kondte, ihn
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damit umb so mehr zu obligiren. Von des Königs Ruckkunft 
kan man nichts gewisses schreiben, der KronPrinz hat erlaub- 
niss von den Hn Vater auff 4 w7ochen bey der arm ее zu seyn, 
man vermeynet aber es dürfften wohl 6 darauss werden. Der 
König gibt unsern Prinzessen in Brieffen schohn die Altesse 
Royale und nennet sie tochter. Ich verbleibe jederzeit etc.

x33- [D. E. J. an L e i b n i z . ]
(24. Jul. 1706.)

WohlGebohrner Herr,
Mein HochgeEhrtister Herr Geheimter Raht, hoch- 

geschätzter Gönner 
So bald Meines HochgeEhrten Herren geehrtes zweites 

erhalten, habe so fort selbiges dem Hren Bischoff überreichet, 
welcher dann in ansehen desselben grosser Wichtigkeit geur- 
teilet, dass Ihme nicht würde verdacht werden, den Innhalt 
auch mit Hren Strimesio, welcher eben in Berlin sich befand, 
und noch einem ändern vornehmen, wolgesinneten, und bey 
Hoff angesehenem Politico zu communiciren. Ihrer aller Mei
nung ging dahin, dass dasjenige was die Absicht des ersteren 
Schreibens zu seyn schiene, mit beyden Händen sollte ergrif
fen, und nach allen Kräfften befördert werden, nehmlich, unsere 
nähere Vereinigung mit der EnglischeH Kirchen; damit nicht 
nur der künfftigen CronPrintzessin K ö n ig l.e r  Hoheit der W eg 
zur Kirchlichen Gemeinschafft mit unserm Hoff solchergestalt 
applaniret würde, sondern auch alle insgemein, welche ohne 
Scrupel mit der Engl. Kirche communiciren, dergleichen auch 
bey Unss thun könnten. Dahero man sich aufs neue vor
gesetzt, alles was zu diesem Zweck nur möglich ist, zu thun 
und beyzutragen. Um so viel mehr, weil nicht nur die hohe 
Personen, vermittelst der Naturalisirung und des Successions- 
Rechtes zur Engl. Kirche gehören; sondern diese auch, bey 
neulich er Solemnisation des Frankfurtischen Jubilaei zu Oxford, 
die sämmtliche HHn. Professores zu Frankfurt, zu Oxford ad 
Eundem admittiret, und dadurch dasige Theologos vor Glieder 
der Engl. Kirche erkannt hat. Da aber das zweyte Schreiben 
sich Näher dahin herausgelassen, dass der künfftigen Cron
Printzessin Konigl. Hoheit zwar zu zeiten mit dem hiesigen 
Hoff, ins gemein aber ausser demselben mit denen annoch in 
der Trennnug stehenden Evangelisch-Luterischen communiciren
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sollte, kan ich MHGEHren nicht bergen, dass ob wol obenge- 
dachte Personen MesHGEHren gute Intention hierunter wie 
billich gerühmet, Und dass die sache practicabel seyn möchte, 
gewünschet, jedennoch sotaner Vorschlag Ihnen bedenklich 
Vorkommen. Denn ob wol die Nachsinnenden Reformirten er
kennen, dass die Trennung der Evangelischen facto, nicht jure 
bestehe, und demnach Nulla sey: W ir auch bereit seyn, selbst 
durante Schismate, in casu Necessitatis, bey Ihnen zu commu- 
niciren, und die Ihrigen zur Communion bey Unss zu admit- 
tiren; Und im übrigen der gantze Zweck unsres vorhabenden 
Unions-Werkes ist, die beyde getrennete Parten zu einer Kirch 
und Altar zusammenzubringen; wann jedoch man die Dinge 
ansiehet, wie sie noch zur Zeit sind, haben gedachte Personen 
nicht thulich finden können, mehrgemeldeten Vorschlag bey 
S r Konigl Majt zu fördern, auf*) furcht, dass dadurch wol mehr 
böses als gutes gestifftet, und beyderseits Evangelischen in- 
und ausserhalb Deutschlandes anstoss gegeben, mithin selbst die 
Union mehr gehindert als gefördert werden möchte. Welches 
der Herr Bischoff mir committiret nicht allein Meinem Hoch- 
geEhrt Hren dienstlich und offenhertzig zu vermelden, sondern 
auch hertzlich zu bitten, Ihme solches nicht zu verdenken, son
dern zu glauben, dass nach reiffer Überlegung der sache in 
allen ihren Umbständen, Er keine andere als itztgedachte Ge
danken von selbiger noch zur Zeit haben können. Unterdessen 
werden Se Hochwürden bey des Königes, Gott gebe, glükl. 
Wiederkunfft Dero Meinung darüber sondiren, und übrigens 
alles in der Welt zur Beförderung der erwünschten Einigkeit, 
nnd unsrer Conformität mit der Englischen Kirchen begierig 
contribuiren. Man hoffet, dass S. K. M. keine 3 Wochen mehr 
ausbleiben werden, und hoffe ich, dass bey Dero Anwesenheit, 
unter Gottes Segen, zu unserm Zweck etwas fruchtbarliches 
werde ausgerichtet werden. Gott segne alles zu seinem Preis, 
und verleyhe auch Meinem HochgeEhrtisten Herren alles hoch- 
erspriesliche beständige Wohlsein etc. Ich verharre

Meines HochgeEhrtisten Herren Geheimt.
Gebet- und Dienstergebenster 

Diener
D. E. J a b  1 о ns k j .

Berl. d. 24. Jul. 1706.

*) sic.
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134- [ L e i b n i z  an D. E. J.*)]
(7. Aug. 1706.)

Hochwurdiger etc., insonders Hoch. Hr. fürnehmer Gönner

Dero Meines Hochg Hn HofPredigers werthes vom 24 jul. 
habe zu recht erhalten und darauss ersehen, dass die Meynun- 
gen etwas abstimmig aussgefallen, wenn man beyderseits eines 
guthen absehens versichert, kan der zweyspalt unter verstän
digen Personen nicht wohl anders als daher kommen, dass 
man in facto nicht gleich berichtet. Weil man nun eines theils 
alle stuffen auff einmahl zu überschreiten verhoffet, ändern 
theils aber Leüte sich finden, die nicht ohne grosse mühe auff 
die erste Staffel zu bringen, so wird beyderseits das mittlere 
schwehr gemacht, und scheinet also es sey und das werck noch 
nicht reiff genug und die stunde noch nicht kommen. Gott 
wird die rechte Zeit und Weise schohn treffen. Fata viam in- 
venient ob es schohn der gestalt nicht zu unsern Zeiten ge
schehen diirffte, wenn man das Dilemma auf alles oder nichts 
stellet. M ir ist genug, dass ich nichts unterlassen, wie man 
kunfftig urtheilen wird. Ich habe bereits in meinem Ersten 
schreiben alles deutlich ausgedrückt, finde auch dass MHHr in 
seiner ersten antwort sich ziemlich beystimmig ercläret, nach
dem er aber mit ändern sich unterredet, derer meynung, wie 
nicht unbillig, gelten lassen. Meine Schreiben waren zu einer 
weitem a ls " gewöhnlichen communication, als sonst bey Uns ge- 
ivöhnlich, nicht gemeynet wie sie selbst genugsam zu verstehen 
geben und es wäre zu zeiten bey so wichtigen umbstanden besser 
bloss aus deren inhalt das beqvemste ändern mit zu theilen, 
auch nicht alle mahl nothig dabey den schreibenden zu nennen, 
als welcher nur seine privatgedancken vertraulich eröfnet; Und 
zu mahl auff an einen obschohn (wie MHHr redet) vornehmen, 
wohl gesinneten und bey Hof angesehenen, aber doch zur 
sach fso viel mir wissend^ nie benanten politicum nicht gedacht 

gedencken können; so auch noch nicht benennet wird.
Ich habe sonst gleich anfangs den Unterscheid zwischen 

der trennung (Schismate) und der Verschiedenheit der religions- 
übung (diversitate Ritüs) gemacht. Die Personen so kein be
dencken haben mit ein ander zu communiciren sind in keiner

*) Im vorliegenden Abdruck dieses Concepts sind L . ’s Correcturen 
mit Cursiv-Druck, und w as er durchgestrichen, mit Petit-Druck erkennt
lich gemacht worden.
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trennung. Hat man Sie so weit, so ist zwischen ihnen das 
Schisma gehoben aber es kan gestalten Sachen nach wohl zu 
gelassen werden, dass sie nicht allein ihren ritum oder ihr 
Exercitium behalten, sondern auch mit denen in sacra com- 
munione bleiben, die man noch nicht aus der trennung bringen 
kan; und diess bekräftiget der bekandte Synodus zu Charen- 
ton, so eben an den Casum necessitatis die sach nicht bindet. 
Wiewohl auch ein grosser Nuzen hier nicht weniger als die noth- 
wendigkeit in betrachtung komt, zu Köndte man machen dass die 
ändern nachfolgen, sive mutato suo ritu, sive (qvod initio faci- 
lius) salvo wäre es desto besser diess eben der rechte weg, ist 
auch freylich der HauptZweck; aber solches wird schwehrlich 
auff ein mahl zu erhalten seyn ; und dem jenigen so so aus der 
trennung von dem einen theil treten wolte, eine trennung von 
dem ändern, dabey er sich findet, eindigen, ist nicht nöthig 
noch von gedachten Synodo erfordert worden, auch sonst be- 
dencklich, und würde vor Unserm bekandten freund, upoayjXuxo- 
t z o i I o l  getauffet werden, dem ich es auch noch nicht eröffnen 
will, damit ich nicht schade, und er wieder auff den alten arg
wöhn komme, den er ab dem Casselischen Verfahren von Rin
teln mitbracht, mit hin alles was bisher unter uns verh an d elt 
worden, vor Kunstwerk unsicher halten möchte, von dem nun 
abermahls abgegangen werde. Zw ar der Zweck ist dass man 
komme zu einer Kirche und einem Altar, wie M H H r redet, aber 
das geschieht, ob man schohn in einer steinern Kirche und bey 
einem steinern oder hölzern altar oder tische sich findet, zumahl 
da man auch bey solchen in Zeiten zusammentrifft. Mein гюе- 
niger Gedancke hat nicht nur diesen Synodum, sondern auch 
ein lebendes hohes Exempel in England vor sich. Und mein 
hochgeehrter Herr führet nichts dagegen an, worumb nehmlieh 
dadurch mehr böses als guthes gestifftet, beyder seits in- und 
ausser Teutschlandes anstoss gegeben, mithin die union mehr 
gehindert als gefördert w erde; wie seine zwar die worth lau
ten. Es wäre aber ein kleines d i e w e i l  dabey guth gewesen, 
zumahl da man zweyfelsfrey vertreulich und gründlich zu han
deln w ille n s : Mancher gemeinet, allwo zu Unterhaltung guthen 
Verständnisses und Vernehmens die Ursachen und bedencken an
zuführen dienlich scheinet, welchen da sie erheblich man auch 
billig raum geben müste. Mancher inzwischen solte vielmehr 
das gegentheil vermeynen, dass nehmlich dem Vorschlag nach 
die Gemuther inn- und ausser Teutschland zu einem mehrern
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vorbereitet, und die gänzliche Vereinigung der Kirchen beför
dert würde, auch nicht leicht anders und besser gestalten 
sachen nach vor jezo befördert werden könne. * D ieser V o r
schlag hat zw ar nicht alles in sich w as man billig verlanget und diess 
ist w as (so viel ich sehe) dagegen zu sagen. A b er er hat anderwerts 
die R egel vor sich, dass schritte leichter und sicherer als Sprünge : w ie 
wohl solche auch ihre aussnahme hat, als wann man über einen Graben 
will. Ob nun mir die annoch zurückgehaltenen und zurückhaltenden 
Ursachen bekand zu machen, welche nehmlich den schritt schwehr und 
hingegen den sprung thunlich zeigen ; wird MHHr bestens urtheilen, und 
ich aus seinem nechsten, nach guthfinden vernehmen können, damit ich 
etwas habe wodurch ich noch in Hofnung erhalten werde, der ich in
zwischen wündsche, dass man allezeit in stand seyn möge, w as jezo 
nicht anstehet nachzuhohlen.

In übrigen bitte mich Ihrem Hochwürdigsten Hrn Bischoff mit Ver
meidung meiner schuldigsten Dienste bestens zu empfehlen. D er ich 
jederzeit verbleibe

Meines Hochg Hrn H ofPredigers
Dienstergebenster

G. W . v. Leibniz.
H a m b u r g  7 Aug. 1706.

Hanover

* Es wäre dadurch ein mahl ein grosses gewonnen, dazu 
man sich ehmahlen schwehrlich Hofnung machen können, und 
würde das bissher so gestrittene Charentonische decret auch dies
seits allmählig angenommen, welches der rechte Anfang die tren- 
nung zu heben, da ja  unitas Ecclesiae nicht eben in einem ritu, 
sondern in mutua communione bestehet. Und solte es Uns nicht 
wenig wundern wenn man nun wieder nach dem Vorschlag eini
ger politicorum auf den hinterfüssen der rituum hauptsächlich 
bestehen und davon gegen das so beliebet und gegen den wahren 
grund der Dinge die Union zu suchen anfangen wolte, dadurch 
man auch zweifelsfrey in grosse ohnnöthige schwuhrigkeit ver
fallen würde wenn man jedermann zu deren gleichformigkeit 
halten wolte. ich will aber nicht hoffen dass es die Meynung habe.

Sonsten der Vorschlag dessen ich erwehnet, hat zwar nicht 
alles in sich was man billig verlanget, und diess ist allein auch 
alles, was (so viel ich sehe) dagegen zu sagen. Aber er hat die 
Regel vor sich das Schritte leichter und sicherer als Sprünge, 
wiewohl solche Regel auch ihre Aussnahme hat, als wenn man 
über einen graben will. Ob nun der gleichen auch alhier statt 
habe, wird man aus denen etwa ihrer seits habenden Uns an
noch unbekandten bedencken, urtheilen können. Ich wündsche
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inzwischen dass man allezeit imstand seyn möge, was jezo nicht 
nach zu hohlen. Und halte dafür, man werde mir einsmahls 
bey rechter erkundigung der Umbstände so sehr unrecht nicht 
geben, als jezo zu geschehen scheinet. Etwas aber von diesen 
Meinen privatgedancken mit benennung meiner und ohne mein 
Vorbewust, weiter kommen zu lassen, muss billig abbitten; da 
ich ja  in einer so delicaten sach niemand als MHHn und vermit
telst dessen dem Hn Bifchof zu schreiben Vermeynet gehabt, und 
mich bey unverhofter Weiterung etwas betreten finde. Sonsten 
habe dem Hrn abt Molano Hofnung gemacht, dass man mit 
Uns communiciren werde, Was in Liturgiae introducendae ne
gotio unterhandigt.

Schliesslich bitte mich ihrem Hochwürdigsten Hn Bischoffe 
mit Vermeidung meiner schuldigsten Dienste bestens zu empfehlen, 
der ich jederzeit verbleibe

Meines Hochgeehrtesten Herrn H of Predigers
Dienstergebenster

G W  v Leibniz.

I35- [D. E. J. an L e i b n i z . ]

(17. Aug. 1706.)
Wohlgebohrner Herr,
Mein insonders HochgeEhrter Herr Geheimter 

Raht, hochgeschätzter Gönner

Meines HochgeEhrten Herren werthes jüngstes habe wol 
erhalten, und würde nicht ermangeln einiges so zur Erläute
rung desselben Innhalts diensam sein möchte, anzuführen; nach 
dem aber der Herr Bischoff die bewuste Affaire ernstlich er
wogen gehabt und selbige von der Wichtigkeit befunden, dass 
er S r K. Majt davon Eröffnung zu tuhn sich verpflichtet ge
achtet, haben Se K. Majt nach erhaltenem solchen Bericht, dem 
Herren Bischoff in Gnaden anbefohlen, die Correspondentz 
hierüber gäntzlich einzustellen. W ir wissen zwar nicht, was 
Se K. Majt bewogen, gedachte Ordre zu erteilen, unterdessen 
bleibet Unss Obseqvii Gloria, nebst der Hoffnung, MHGEht 
Herrn Geheimten Raht bey bevorstehender hoher Heimführung 
dahier zu sehen; welches Gott der Herr glüklich und gesegnet

8
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wolle geschehen lassen: in dessen gnädige Obhut MHHren 
treulichst empfehlende, in hertzl. respect verharre

Meines HochgeEhrtisten Herren Geheimbter Raths
Gebet- und Dienstergebenster Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
Berl. d. 17. Aug. 1706.

136. [ L e i b n i z  a n D. E. J.]

Hochwurdiger etc. insonders Hochg Hr

Dessen werthes etc habe zurecht erhalten, Ich kan nicht 
sehen was man vor Ursach gehabt über meine privatgedanken 
ohngewohnliche Conferenzen anzustellen, und deswegen einen 
so eilfertigen bericht an des Königs Mt abzustatten, dessen in- 
halt, da er ex abrupto dergestalt eingelauffen nothwendig sur- 
preniren müssen, und leicht das jenige so erfolgt nach sich 
ziehen können.

Mich gereuet gleichwohl gar nicht Meine wohlgemeynte 
gedancken entdecket zu haben, ob Sie schohn nicht so wie ich 
es hoffen können, menagirt, anbracht, und aufgenommen wor
den. Zweifele nicht dass Gott schohn alles zum besten richten 
und man mir dermahleins so gross unrecht nicht geben werde. 
Ich verbleibe

Meines Hochg Hrn HofPredigers
Dienstergebenster 

G  W  v Leibniz.

137. [D. E. J. an  L e i b n i z . ]

(22. Febr. 1707.)
Wohlgebohrner Hr 

Mein insonders HochgeEhrter Herr Geheimter
Raht

Nach dem verschiedentlich, die vergangene Woche, und 
auch noch gestern, meine vorgenommene Aufwartung persön
lich zu thun behindert worden, thue es hiemit schrifftlich, und 
berichte dienstlich, dass der Buchführer in FranckfurtHr Hartmann,
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wegen desVerlags Actorum Societatis sich dergestalt erkläret, 
dass er (nebst seinem Consorten, Schrey) sotanen Verlag über
nehmen, und sorge tragen wolten, dass Gutes Papier, Schrifften, 
Kupfer etc. dazu genommen werde. Betreffend die Zahl der 
Exemplarien vor die Societät, so hatte ich keine Zahl determi- 
niret, sondern nur gefraget; wie hoch man sich dortigerseits 
auslassen könnte? Diesen Punct aber hat Hr Hartman bis zu 
seiner Heriiberkunfft, welche ehistes geschehen dörffte, ausge- 
setzet seyn lassen. Wiewol, nach dem des Mannes Glimpf mir 
wohlbekandt, kein Zweiffel ist, er werde alle raisonnable con- 
ditiones eingeh en.

Was der Hr Cammerhr v. Tettau vor einen Success ge
habt, wird Meinem HochgeEhrtHrn ohne dem bekandt seyn. 
Se K. M. haben sich würklich bis 300 Thr zu dem Platz und 
Gebau pro Observatore herausgelassen. Und hat der Hr v. 
Tettau nicht allein hierüber eine schriftliche Versicherung her- 
beyzuschaffen, sondern auch an die Cammer wegen fördersam- 
ster Ausbauung des Observatorii, einen Befehl zu extrahiren, 
verheissen, welchen desfalls bey Gelegenheit zu erinnern, 
und anzuspornen, nicht ermangeln werde. Übrigens empfehle 
mich gehorsamst etc.

E \\ ohlgeb
Zu Gebeth- und Diensten

verbundenster Diener 
D. E. J a b l o n s k j .

Berl d. 22. Febr. 1707.

138. [D. E. J. an L e i b n i z . ]

Berlin d. 4. Oct. 1707.
Wohlgeborner 

Mein insonders HochgeEhrter Herr Ge- 
heimbter Raht, hochwerther Gönner

Bey dieser guten Gelegenheit nehme die Freyheit mit 
diesen wenigen Zeilen aufzuwarten, und erstlich zwar ein 
Exemplar E d u c a t i o n i s  P r i n c i p i s  dienstlich hiebey zu 
überreichen; davon zwar mich erinnere vor einer geraumen 
Zeit das Original gehorsamst zurükgegeben zu haben, weil sel
biges aber etwa mag verleget worden seyn, ich aber zu gutem

8*
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glük Copiam davon behalten hatte, habe von dieser eine Ab
schrift machen lassen, welche hiebey kommet.

Auch überreiche hiemit ein Schreiben, so von Hrn Kort- 
holt aus Dantzig an mich addressiret worden.

Es hat mir an Gelegenheit gemangelt die Epistolas Geneven- 
sium und Regis Borussiae amoebaeas zeitiger zu überschicken. 
Der Hr Bischoff hat selbige vor etwa 3 Wochen mit Vorwissen 
S r K. Mt an des Herren Hertzogs Anthon Ulrich Dhl über
sandt, nebst einem Schreiben, darinn ohngefehr so viel gesaget 
worden, dass nach dem so wohl die Genffer Academie ein so 
offenbares Zeugnis ihrer Neigung zum Frieden, als selbst auch 
der König in Preussen dergleichen abgeleget, es hoffentlich 
nützlich seyn würde, wann irgend ein Evangelischer Hoff, oder 
Universität dergleichen thun möchte etc. Ich habe den Brieft 
nicht gesehen, sondern nur Contenta von dem Hrn Bischff ver
nommen; Mich deucht aber, es müste die sache vorher unter 
den hohen häüptern näher concertiret werden, ehe Englischer 
seiten eine Declaration geschähe, weil selbige sonst mehr scha
den, und sotane Universität aufs künfftige weniger beqvem und 
tüchtig, nachdrüklich im Unions-werk zu arbeiten machen 
würde. Inzwischen wird mein MHGEHerr am besten wissen, 
wie und wohin Höchstged Se Dhl in dieser Sache etwa zu 
führen sind, und hoffet man wenigstens, dass Selbte besagtes 
Schreiben nicht gäntzlich unbeantwortet werden lassen wollen. An 
den Hren Bischoff ist das im brieff an den König versprochene 
Schreiben auch eingelauffen, aber nicht publico nomine, son
dern nur von Hrn Picteto, welches künfftig communiciren 
werde, nebst der Antwort welche darauf hier wird gestellet 
werden. Sonst haben die HHren Basileenses schon vor 20 Jah
ren ihre vormahlige sogenannte Formulam Consensus (krafft 
welcher alle angehende Kirch- und Schul-Bedienten, unter än
dern ad Gratiae Particularis Dogma adstringiret worden) ta- 
cite beyseit geleget, da einige aus Frankreich vertriebene Can- 
didati bey Ihnen Ordinationem verlanget etc. Deme sind die 
HHn Genffer vor 2 Jahren gefolget: und dieses ist es, worauf 
die Königl antwort pag. 6 zielet. Ich halte davor dieses sey 
ein grosser Schritt getahn von seiten der HHren Schweitzer: 
damit man sich Evangelischer seiten wohl begnügen kan; wann 
nehmlich die Reformirten Dogma Gratiae Particularis zwar vor 
tolerandum, doch nicht vor necessarium halten. Was ich von 
denen Schweitzern gemeldet, wolte nicht gern dass es die
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Theologi Saxonici, oder andere Eristici erführen, weil sie nicht 
unterlassen würden die sachen zu ihrem Vorteil zu exaggeriren 
und damit zu verderben; allermassen die übrige Reformirte 
Cantons sonder zweiffel so dan von dergleichen Lindigkeit 
werden abgeschrecket und bey der Formula gesteiffet werden, 
da hingegen man hofnung hat, unter der hand sie zu gleichem 
Entschlus mit den Baslern und Genffern zu bringen.

Gestern erhielte aus Cassel, von dem Hrn D. Mel (welcher 
Inspector des Fürstentums Hersfeld ist, und als Membrum So- 
cietatis MHHren hoffentlich wird bekandt seyn) ein Schreiben 
folgenden Innhalts: Zuvorderst danke recht hertzlich vor die 

Communication derer Unions-Acten. Ich kan nicht sagen 
was diese Relation vor Freude in den Hertzen friedlieben
der Christen erwecket, und bin selbst Zeuge, dass die
selbe von einigen mit vielen Freudenthränen gelesen wor
den. Gott erhalte den theuristen König und alle die so 
heilsame Gedanken des Friedens befördern. Ich habe heut 
nach der Predigt einen weitleufftigen Diseurs mit unserm 
Casselischen Hren Superintendenten Vietor gehalten, und 
finde über Vermuhten, dass derselbe sehr geneigt in die 
so glüklich angefangene Friedens-Alliance zu treten, und 
alle ersinnliche mittel zu ergreiffen, die dergleichen heil
same Concepten auch in unserm Lande, dessen Theologos 
man sonst vor hart halten wollen befördern möchten. Ich 
hielt mit fleiss in einigen terminis das obstat, fand aber 
alle Satisfaction, sonderlich wegen einer Sermon, so der 
sei Hr Caulius vor einigen Jahren auf des Landgrafen Ge- 
burts-tag gehalten, da man es vor zwo Chimaeren halten 
wollen Frankreich und Spanien, wie auch die Lutheri
schen und Reformirten unter einen Hut zu bringen. D Hr 
Superintendens versichert aber dass dieselbe Sermon sine 
Censura Theologorum et Approbatione Principis sey ans 
Licht kommen. Er versicherte auch, dass S. Hfl Dhl 
unser gdster Herr, und die Theologi so unter seiner In- 
spectur stunden weit friedfertigere Gedanken hegeten. 
Item dass der Landgraff völlig resolviret denen Luthera
nern auf hiesiger Neustadt ein fr eyes Exercitium Religionis 
zu erlauben. Man secretiret aber noch dies Conclusum 
bis man etwa die Stadt Francfurt zu gleicher generosität 
möchte bewogen haben. Ich versichere wann Hessen ver
anlasset würde seine Gedanken wegen der Union zu er-
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öffnen, dass die Zahl derer approbirenden Theologorum 
ungleich grösser würde seyn, als der Genever. Hacte- 

nus ille.
So habe auch aus Dantzig von guter Hand Nachricht, 

dass dortige Lutherische Theologi die Genffische Schreiben 
mit gutem Schmak und approbation gelesen, und fast mehr 
Neigung zu dem Werk als selbst die Reformirten bezeugen, 
weil diese sich fürchten, dass die Union schädlich, und an dor
tigem Ort sie absorbiren würde etc. Ich schreibe alles offen
herzig, weil es zur Nachricht nötig. Nach dem der bekandte 
Gelehrte Grieche Anastasius Michaelis zum Socio angenommen, 
und das Diploma Ihm nach Amsterdam nachgeschicket worden, 
hat nicht nur er sich ins besondere, sondern auch die gesamte 
dortseynde Nation in hiebey kommenden Schreiben (weil sie 
es annehmen als eine Ehre der Nation angetahn) bedanket. 
Man hat gedacht, ob dieses Schreiben nicht werth sey über
setzet, und so in beiden Sprachen pro appendice Semestris, 
als eine Curiosität beygedrucket zu werden.

ßeykommende Apos t o l i s c he  R e g e l  B e r g i i  ist von Hrn 
D. Fabricio verlanget worden, an welchen vor diesmahl nicht 
schreiben kan, bitte ihm das Buch ohnbeschwerd zu zusenden, 
und mein Stillschweigen bey ihm, auch bey Ihnen selbst meine 
Grosse eile in welcher dieses schreibe, geneigt zu entschul
digen etc. Ich bin E Wgeb

Ergebenster Diener
D. E. J a b l o n s k j .

(Am  R a n d e :)

Überbringer, Mons Marschal, welcher mit dem Königl. 
Cammerjunker Graff Arco eine Reise nach Holland und Engel
land thut, wünschet die Ehre zu haben, MHHren aufzuwarten.

I39- [D. E. J. an L e i b n i z . ]
(3. Nov. 1707.)

Wohlgeborner Herr,
Mein insonders HochgeEhrter Herr Geheimbter 

Rath.
Mein jüngstes durch Monsr Marschal wird eine abschrifft 

der Institutionis Principum zu recht überbracht haben. Dieses-
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mahl gebe mir die Ehre eines curiösen Kaufmanns aus der 
Schweitz, Monsr Bourget, Schreiben an den Pater Bouvet, hie- 
bey zu überreichen. Man hat4 davon Copiam zum Gebrauch 
der Societät genommen, und lege ich ein Schreiben an mich 
gerichtet bey, damit des Mannes Ingenium desto besser er- 
kandt werde. Vor 2 Jahren hatte ich vor einen guten Freund 
in der Stadt Moscau einige Fragen aufgesetzet, welcher mir 
Hoffnung gemacht hatte, dass vermittelst der Moscovitischen 
Caravane die verlangte Nachrichten aus Sina würden erhalten 
werden. Da aber nichtes draus geworden, der Freund selbst 
auch Moscau verlassen, nehme die Freyheit selbige hiebey zu 
legen, ob Mein HochgeEhrtister Herr Geheimter Raht gutfin
den möchte, dieselbe nebst des Hren Bourget Schreiben (welcher 
einige gleiche Fragen thut) dem Pater Bouvet zuzuschicken. 
Wenn dergleichen Bücher, oder nur Stücke von Büchern zu 
erhalten wären, müste nichts gesparet werden, dieselbe heraus 
zu bekommen, und wollte ich (mit Gott) die Bezahlung gern 
besorgen. Empfehle MHHren in götl. Obhut und bin 

Meines HochgeEhrt Herrn Geheimbten Rahts
Ergebenster Diener

D. E. J a b l o n s k j .
Berl. d. 3. Nov. 1707.

140. [D. E. J. an L e i b n i z . ]
(13. Dec. 1707.)

W  ohlgeborner
Mein insonders HochgeEhrter Herr 

Geheimter Raht 
Die vornehme Ueberbringerin hat mir angenehmen An

lass gegeben, Meinen HochgeEhrtisten Herren Geheimten Raht 
hiemit dienstl. zu behelligen, vnd von denen hieselbst gedruck
ten Ost-Indischen Nachrichten ein Exemplar beyzulegen, welches, 
dafern sotane Nachrichten bey Ihnen noch nicht bekandt wor
den, hoffentlich nicht unangenehm seyn wird. Denn ausser 
denen darinn erzehleten Merkwürdigkeiten an und vor sich 
selbst, ist es insonderheit anmerklich, dass man mit so weniger 
Anstalt eine richtige sache entrepreniren können, und dass 
selbige auch wohl von statten gehen kan, wenn nur die Werk
zeuge in Apostolischer Einfalt, ohne Eigennutz, wandeln. Der
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gleichen Leute, wie dieser Hr Ziegenbalg und Plütscho, wür
den Unss dermahleins zu unseren Missionen trefflich dienen, 
und wollte Gott, dass man ein Seminarium derselben haben 
könnte. Was sonst wohl wegen des Gebäudes des Observa- 
rii, als auch Erkauffung des allergdst Uns destinirten Hauses 
bisher vorgangen, wird mein Bruder schuldigst berichtet haben. 
Ich schliesse mit dienstl. Empfehlung in Götl. Gnädige Obhut, 
und verharre

Ew  Wohlgeboren Ms HochgeEhrten Herren 
Geheimten Rahts

Ergebenster Diener
D. E. J a b l o n s k j .

Berl. d. 13. Dec. 1707.

141. [ L e i b n i z  a n  D. E. J.]

Hannover, 18. Dec. 1707.

An Hrn HofPrediger Jablonskj 
nach Berlin 

Hochwurdiger und insonders Hochg Hr.

Meines insonders hochg Hrn HofPredigers werthes schrei
ben samt beylagen habe zurecht erhalten. Bedanke mich dass 
durch dessen Copey Meine Dissertation de Educatione principis 
erhalten worden, und mir den ein Exemplar wiedei zu kommen.

Hr Abt Fabritio ist Bergii scriptum unlängst mit gelegen
heit zu gefertiget worden. Das Genevische Schreiben an den 
König und Sr Mt antwort ist mir vor langst zu kommen, so 
hat auch der gelehrte Hr Turretin aus Genff deswegen an 
mich geschrieben, dem ich mit gebührenden applausu geant
wortet. Es ist mir sehr lieb dass man in der Schweiz den 
Formulis gratiae particularis nicht mehr so scharff insistiret, 
und halte ich mit MHHn dafür dass man sich an seiten der 
Evangelischen wohl damit begnügen könne, und keines weges 
auff die abschaffung dieser Lehre zu dringen habe, wenn man 
sich nur jenseits auff eine solche weise erclaret, dass die 
Attributa divina salviret werden, und ist der Hr abt Molanus 
darinn gänzlich meiner Meynung, wie MHHr vorlangst bewust. 
Es ist inzwischen ganz guth, dass man von dergleichen vor 
der Zeit kein wesen mache, und ist es eben das jenige so den
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grösten Schaden gethan, dass man das unzeitige Bucherschrei- 
ben auch bey den wohlgesinneten nicht hemmen können.

Als des Herzogs zu Braunschw Durchl hier bey der Chur-. 
furstin Durchl vor etlichen wochen eine visite gethan, haben 
Sie gegen mich nicht allein von des Hrn Bischofs Schreiben, 
sondern auch von ihrer ganz favorablen antwort gemeldet. 
Dass aber von der Universität Helmstadt eine erclärung über 
diese materi gegeben werde, wird sich bey gegenwärtigen 
umbstanden schwehrlich thun lassen. Es ist aber auch nicht 
nothig, denn dieser Universität ehemalige erclarungen allerdings 
subsistiren, und wäre wohl zu wundschen dass jedermann alda 
in diesen materien mit gebührender Circumspection verfahren, 
und causa nicht vulneriret worden wäre. Der Hr Abt Molanus 
beschwehret sich höchlich über das jenige so Hr Abt Fabritius 
eine geraume Zeit her in diesen materien drucken lassen, unge- 
acht Er und ich ihn deswegen zeitig gewarnet, weil wir wohl 
gesehen was hieraus entstehen würde. Aus diesen und der
gleichen ist erfolget, dass dieser Universität, sonderlich aber 
Hn abt Fabritio nicht nur bey frembden, sondern auch bey un- 
sern Höfen selbst ein grosser tort geschehen, der so bald nicht 
zu redressiren.

Meinem hochg Hn HofPrediger ist Zweifels ohne wohl 
bewust, wie Konigl Majestat zu Regensburg eine zeitlang 
her auff eine gewisse tolerantiam exercitii publici beyderseits 
Protestirender Religionen oder Rituum antragen, und viele 
Evangelische Potenzen dazu nicht ungeneigt andere aber 
davon annoch entfernet. Weil aber dieses Dinge seyn, so 
nicht so wohl ipsam Essentiam verae unionis als externa 
angehen, da viel politische und andere Neben Bedencken 
einfliessen, so wündsche dass man neben solcher negotiation 
auch das hauptwerck auf Gebührende weise verfolgen möge. 
Sonst wird es den difficultaten an scheinbaren gründen nicht 
ermanglen. Denn solange man an vielen orthen bey den ge- 
dancken verharret, dass die Reformirten lehren sehr gefährlich 
seyn; werden sowohl die Theologi als politici so dieser mey- 
nung beipflichten sich schuldig halten dem publico exercitio 
und propagationi wie bisher auff alle weise entgegen zu arbei
ten. Daher bestehet der grundtlichste weg in methodo exposi- 
toria so man mit uns angefangen, aber abgebrochen. Ich finde 
auch dass so gar einige des Edzardi höchst unanständige 
schreib-art defendiren, auch nicht allein einen nothigen Elen-
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chum daraus machen wollen, sondern auch einiger Neuen 
reformirten autoren harte reden zusammen clauben. Aber man 
hat von wegen Königl. Mt gar wohl darauf geantwortet, dass 
wo sich etwas ohnleidliches auch in den Schrifften der Ihrigen 
befindet, sie es auch gebührend ahnden wollen.

Mit Verwunderung habe ich ersehen müssen, dass man so 
gar dem Hn Strimesio dergleichen imputiren wollen, da ich 
doch nicht leicht einen Theologum Reformatum zu benennen 
wüste, der den unsrigen näher käme als er. Wie wohl ich 
ehemals selbst in dem mit ihm gehabten Commercio sehr be
treten gewesen, als er mirificis Conseqventiis darinn ich nicht 
die geringste bündigkeit gesehen, aus der orali manducatio 
der Saxonicorum eine capernaiticam erzwingen und von solchen 
gefasten Wahn, ohngeacht meiner deutlichen remonstration, 
nicht abzubringen gew esen; Da doch obgedachte Saxonici sich 
uberaus wohl erclaret gehabt, wie sie es verstehen, und ob
zwar nicht jederman der unsrigen ihrer meynung darinn bey- 
pflichtet; so kan man doch nicht zugeben, dass dieselbe pro 
Capernaitica aussgeschriehen werde. Es findet sich auch, dass 
einige Theologi Duisburgici sehr hart, gegen die Saxonicos ge
schrieben, zwar haben es die Saxonici offt wohl noch arger gegen 
die Reformirten gemacht. Aber wenn man die harten imputa- 
tiones abschaffen will, so muss man sich auch seiner seits all- 
mahlig dazu schicken.

Vor ein baar Monath habe ich zu Cassel auffgewartet, und 
sehr grosse ohnverdiente gnade genossen. Aber von dem 
Unionswerk mit niemand gesprochen, weil keine gelegenheit 
sich dazu ergeben.

142. [D. E. J. an  Le i b n i z . ]

(28. Martii 1710.)
Wohlgeborner und
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimter Raht 

Hiebey kommendes Schreiben von dem Hren Bourget ist 
im verwichenen Herbst mir zugekommen, von mir aber da- 
mahls dem Hren HofTRath Chuno communiciret worden. Ehe 
ich dasselbe wieder bekommen, überfiel gedachten Hren Hoff- 
Rath eine so gewaltsame Krankheit, dass wir denselben offt 
schon verlohren gegeben; wiewol selbige endlich, nach dem
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sie etliche Monat angehalten, numehr wieder nachgelassen; 
dass allso der Hr Chuno, ob er wohl noch [noch] nicht aus
gehet, dennoch daheim utcunque ein und anderes Geschaffte 
auszurichten beginnet. Da er nun seine inzwischen in Unord
nung gerathene Papiere wiederum in Ordnung zu bringen an
gefangen, hat sich auch gedachter des Hren Bourgets Brief ge
funden, welchen, nach dem ich ihn heut empfangen, ich unver- 
weilt an den gehörigen Ort baldigst fördern sollen.

Wie nun wegen der langen Verweilung dienstlich um 
Vergebung bitte, allso, im fall es Meinem HochgeEhrten Her
ren Geheimten Raht belieben möchte, die verhoffte Antwort 
darauf, mir anzuvertrauen, verspreche selbige aufs förderlichste 
an Hren Bourget zu bringen. Inzwischen empfehle Meinen 
HochgeEhrten Herren Geheimten Raht in Götl. gnädige Obhut, 
und verharre in schuldigem respect,

Eurer Wohlgebohrn
Ergebenster Diener 

D. E. J  a b l o n s k j .
Berlin d. 20. Martii 1710.

143. [D. E. J. an  L e i b n i z . ]

(30. Dec. 1710.)
Wohlgeborner 

Mein insonders HochgeEhrter Herr Ge- 
heimter Rath

Demselben einen glücklichen Ausgang dieses, und geseg
neten Eingang des eintretenden jahres hiedurch von hertzen 
anzuwünschen, werde um so mehr veranlasset, da der Cron- 
Printzessin Königl. Hoheit mir vorgestern zu verstehen gegeben, 
dass Mein HochgeEhrter Herr Geheimter Raht an Selbte eini
ges Misvergnügen über dem so zeither bey der Societät der 
Wissenschafften vorgangen bezeuget hätte, auch begehret dass 
ich hierüber an Eure Wohlgeb einige Erklärung thun möchte; 
absonderlich, da Selbter empfindlich falle, dass der Herr Ge- 
heimte Estats-Raht von Printzen zum Praeside Honorario, ohne 
Dero Vorwissen und Participation erwehlet worden. Da aber 
Ew  Wohlgeborn erinnerlich sein wird, dass das Project der 
Königl Verordnung, welche der Societät zu einem beständigen
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Reglement dienen soll, und darinn wegen Bestellung eines 
solchen Praesidis (oder vielmehr Protectoris, nur dass diesen 
titul, Se Königl. Majt sich selbsten in der Fundation Vorbe
halten) versehung geschehen, Dero bereits vor etwa 7 Jahren 
zur censur communiciret, inzwischen aber von Dero hinwieder 
nichts moniret worden, so dienet nun zur gehorsamsten Nach
richt, was die Person vor-wolgedachten Ministri betrifft, dass 
nicht die Societät, sondern Seine Königl. Majl selbsten aus 
eigener Bewegung denselben gewehlet, da das Reglement, 
durch den Hrn Geheimten Raht von Ilgen, mit einer Lücken, 
da vor des Praesidis Honorarii Namen stehen sollte, alleruntgst 
vorgetragen worden. Dass aber nach einem zehnjährigen 
Langvore man endlich zur sache thun, und damit durchdringen 
müssen, hat ausser tausenderley Unlust und Spott, welchen die 
Societät wegen ihrer Inaction erdulden müssen, sonderlich des 
Hren HoffRaht Chuno jüngstere höchstgefährliche Krankheit 
verursachet, als dessen Leben eine geraume Zeit nur an einem 
seidenen Faden gehangen. Wann nun, da ohn dem die meisten 
die von anfang bey der Societät gewesen, darüber verstorben, 
auch dieser Fall noch sich zugetragen hätte, würde dieses löb
liche, aber noch unvollkommene Etablissement gefahr gelauffen 
haben, zu trümmern zu gehen; zu aller die darinn hand gehabt 
Beschimpfung, und zu EwWohlgeb eigenem Schaden.

Dass aber alles so hierunter vorgangen, gar nicht ge- 
meinet gewesen, EwWohlgeb auch nur im allergeringsten 
zu nahe zu treten, erhellet auch schon aus dem gedrukten 
Reglement; deme hiebey füge Copiam der Special-Verordnung 
an des Hrn v. Printzen Excel., aus welchen beiden stücken 
Eure Wohlgeb deutlich ersehen werden, dass vor Selbte, so 
wohl die gebührende Ehre, als das wenige Utile, sorgfältig sal- 
viret worden. EWohlgeb glauben dass gleich wie niemand 
unter Uns ist, der Deroselben Merita wie sonst um die Ge
lehrte Welt, also in specie um unsere Societät, nicht erkennen 
sollte; allso auch wir alle, und ich insbesondere begierigst bey- 
tragen werden, was zu Dero Vergnügen gereichen mag; Em
pfehle Selbte in Götl. Gnade, und bin 

Eurer Wohlgebornen
Ergebenster treuer Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
Berlin d. 30. Dec. 1710.
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144- [D- E. J. an  L e i b n i z . ]

(6. Febr. 1 7 1 1.)
Wohlgeborner
Mein insonders HochgeEhrtister Herr Ge- 

heimbter Rath.
Ob wohl mein Bruder allbereit von allem so in sachen 

der Societät dahier passiret ist umbständliche Nachricht wird 
gegeben haben, so habe doch auch ich nicht unterlassen wollen 
hiemit dienstl. zu vermelden, dass Gott lob alles glüklich vor- 
beygangen und die Societät nunmehr in ihre activität sich ge- 
setzet siehet; dem zu folge dieselbe mit den ordentlichen Zu
sammenkünften d. 29. Jan. den anfang gemacht, an welchem 
tage die Classis Physica, gestern aber die Mathematica bey- 
sammen gewesen; und weil gestern der erste Donnerstag im 
Februario war, kam auch das Concilium Societatis zusammen, 
um wegen unserer Gemeinen Angelegenheiten, absonderlich 
betreffend die Verbesserung unseres fundi, zu rathschlagen. 
Wir verhoffen auch hierinn guten Success, mit der Zeit, und 
wird mein Bruder dieses alles eigentlicher melden. Seit dem 
die Societät sich allso gefasset, bezeugen die Mit-Glieder durch
gehende viel begierde etwas Rechtes beyzutragen; insonderheit 
der Hr HoffRaht Hoffmann, welcher grosse Hoffnung von sich 
giebt; und hält derselbe so wohl als viele der ändern davor, 
dass das eigentliche Werk der Societät nicht in der Collection 
einiger Tractate, so von eintzeln Männern elaboriret werden 
bestehe, weil dergleichen auch ohne eine Societät pflegen ans 
licht zu kommen, oder sonst von einem verständigen Buch
führer colligiret werden können; sondern der Zweck warum 
Societäten Gelehrter Männer angeleget werden, und ihr eigent
liches Werk sey das jenige, welches der tiefsinnige Hr Sprat, 
in the Histoty of the Royal Society, p. 64. 97, 98. sonderlich 
102. seqq. angewiesen. Und hat gedachter Hr Hoffmann in 
dem ersten Convent proponiret, dass in dem Observatorio ein 
Theatrum Anatomicum möchte aptiret, und die hiezu nötige 
Instrumenta angeschaffet werden, so wolle er selbst, mit hülffe 
einiger anderer Membrorum, Anatomien, des Gantzen, und ei
niger besonderen Glieder, vornehmen, wodurch das vorhabende 
Amphitheatrum Naturae et artis bey der Societät könnte be
reichert, hoffentlich auch ein und anderes nützliches Inventum 
ans licht gebracht werden etc.
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Das Schreiben an Hrn Bourget habe ich zu rechter Zeit 
erhalten, und selbiges dero ordre gemäs, dem Hrn la Croze 
communiciret, welcher aber das Unglük gehabt selbiges eine 
geraume Zeit bey sich zu verlegen, wie sein hiebeykommendes 
Schreiben bezeuget. Ich habe es hernach richtig bestellet; 
der Hr la Croze aber hat nichtes mehr beygefüget, weil er in 
sotanen materien bereits vorher an Hren Bourguet geschrieben 
hatte, wie er mir gesaget. Ich verbleibe jederzeit 

Eurer Wohlgeboren
Ergebenster treuer Diener

D. E. J a b l o n s k j .
Berlin d. 6. Febr. 17 11 .

145. [D. E. J. an  L e i b n i z . ]

(30. Martii 1715.)
Wohlgeborner Herr,

Mein Insonders HochzuEhrerder Herr 
Reichs-Hoff-Raht etc.

Dero geehrtes vom 16. hujus, welches mit schuldigem re
spect erbrochen, veranlasset mich in einer materie zu schreiben, 
davon, wann es hätte seyn können, lieber mündlich gesprochen 
hätte; darinn auch jetzo meistens auf Meines Bruders Bericht 
mich beziehe, und das übrige Dero eigenem weisen Nachden
ken überlasse. Es ist zu beklagen, dass einige Gemüter die 
eingebildete grosse Revenuen der Societät der Wissenschafften 
mit neidischen äugen schon längstens angesehen, und sich be
mühet haben dem damahls noch künfftigen Regenten die So
cietät selbst als ein unnützes, übeleingerichtetes, und nur zum 
Eigennutz abzielendes Werk vorzustellen. Welcher gegebene 
Eindruck diese erste Wirkung (bey veränderter Regierung) ge
habt, dass unser Observatorium durch gedruckte und öffentlich 
angeschlagene Zettel, zur miethe ausgeboten, und ob wohl kein 
Miethsmann sich finden wollen, dennoch 50 Thr unterm Namen 
eines Mieth-Geldes, an eine gewisse Person jährlich zu zahlen 
Uns aufferleget, mithin die Fundation und Grund-Veste der So
cietät solchermassen umbgestossen worden. Ich hatte zwar 
nachgehends das Glük, von S r Königl. Majt, U. A. H. das 
allergdste Versprechen der Confirmation unserer Societät münd
lich zu erhalten, worauf die Sache im Raht vorgetragen, be-
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liebet, und auszufertigen befohlen worden; jedoch da sie zur 
Unterschrift gekommen, vermochten wiedrige Machinationes 
so viel, dass dieselbe zurukgeleget worden, und alles in voriger 
Ungewisheit verblieben. Endlich, nach dem man sich wegen 
des Etats der Einnahme und Ausgabe bey der Societät genau 
erkundiget hatte, ward Uns ein Hoher Königl. Befehl, (welchen 
mein Bruder zu communiciren die Ehre haben wird) zuge- 
schicket, um demselben ohne einige Vorstellung desfalls zu 
thun gehorsamst nachzuleben. Hiezu kam, dass die vornehmste 
Membra Concilii, teils durch Kummer, teils durch Krankheit 
des Leibes gehindert worden, es sey in den Wissenschafften 
selbst, oder auch vor die Societät, zu deren Aufrecht-Erhal- 
tung, etwas nachdrückliches zu praestiren. Meinesteils habe 
ich in diesem letzteren gethan, was ich gekonnt, und ist mir 
nun fast leid, dass ich so viel, ohne frucht, gethan. Ich habe 
offt den Vorsatz gehabt, mich gäntzlich aus der Sach heraus 
zu ziehen, muste jedoch aber auch bedacht seyn, dass da Ein 
Inconveniens zu vermeiden vermeinete, in ein Anderes eben so 
schweres verfallen möchte. Und dieses ist kürtzlich unser 
jetziger langvissanter Zustand, dem Gott, welchem unsere red
liche und desinteressirte Intention bey Anlegung dieses Werkes 
am besten bekannt ist, nach seinem Gnädigen Wohlgefallen 
abhelffen kan. In dessen heil. Obhut ich auch Meinen Hoch- 
zuEhrenden Herren Reichs-Hoff-Raht treulich empfehle, und 
mit allem respect, auch Anwunsch Hocherspriesl Wohlseyns, 
verharre

Eurer Wohlgebornen
Gehorsamster und Ergebener 

Diener 
D. E. J a  Ы  о n s kj.

Berlin d. 30. Martii 1715.

146. [D. E. J. an L e i b n i z . ]

(3. Sept. 1715.)
Wohlgeborner und 

Insonders HochgeEhrter Herr Geheimter Raht.

Ew Wohlgeboren geerthes vom 8. Julii habe wohl erhalten, 
die schuldige Antwort aber bis zu dem zu haltenden Concilio
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verschoben, welches dann, wegen Abwesenheit des Hren v. 
Krug, und Unpäsligkeit des Hren Chuno und Schott, allererst 
d. 28. Aug. gehalten werden können; da wir in des Hren 
Chuno Garten zusammengekommen, weil Er nicht im Stand 
gewesen, in die Stadt zu kommen. Wir haben daselbst unsern 
langvissanten Zustand betrachtet, die Hülfsmittel aber nur von 
Gott und der Zeit zu erwarten. In specie, was Meinen Hoch
geEhrten Herren Geheimten Raht betrifft, weil bey voriger 
Veränderung, des Hren OberMarschallen Exc. ausdrüklich an
geordnet, dass bis auf weitere Allergdste Verordnung mit der 
Zahlung eingehalten werden solle, so hat das Concilium, zu
mahl bey jetziger Abwesenheit wohlged Sr. Excell. hierunter 
nichtes vornehmen können, sondern bittet um Gedult, bis Se 
Kön Mt, von dem FeldZug, Gott gebe glüklich zuruk kommen, 
weil allem Vermuthen nach selbst der Hr OberMarschall, ohne 
expresse Königl. Ordre hierunter nichtes wird disponiren wol
len. Welches so viel glaubwürdiger ist, weil man von guter 
Hand versichert worden, dass S. Kon Mt an des sel. Hren 
Speners Museo, ein besonderes Wohlgefallen geschöpfet, und 
gern sehen dass es zu der Societät erkauffet werde; daher 
man eine neue Disposition mit der Societät Cassa vermuthet.

Wer dem Hren Gundelsheim eigentlich succediren werde, 
ist noch nicht bekannt; doch ist der Hr Stahl inzwischen be
ständig hie, auch Director des Collegii Medici allergdst ernennet 
worden. Er ist vormahlen der Societät auch nicht eben gün
stig gewesen und hat mir ein Testis oculatus et auritus er- 
zehlet, dass Selbiger im vergangenen Jahr an des Hren Ober- 
Marschallen Exc. Taffel ausgerechnet, dass die Societät we
nigstens jährlich 12/m Thr einkommens hätte. Der Hr v. Krug 
lebet noch, aber als privatus, und kommet gar nicht nach Hofe. 
Der Hr Jägwitz war anfänglich in ruff, ob solte er nach Hofe 
beruffen werden; es ist aber numehr wieder hievon stille wor. 
den. Der Hr Bischoff lebet noch, und ist gesund. Der Hr v. 
Ilgen ist mit Sr Kön Mt zu Felde, und so viel ich weiss, wohl-

Es ist mir ein besonderes Vergnügen gewesen zu verneh
men, dass mein sel. Grosvater Comenius, die Ehre gehabt hat 
Ew Wohlgeb bekannt zu seyn. Es hatte derselbe seine Panso- 
phische Schrifften, welche in Latein geschrieben gewesen, einem 
seiner intimen Freunde, welcher hernach lange Zeit ChurBrand 
Resident zu Cölln gewesen, auf seinem tod-bette anvertrauet; 
Dieser hat sie lange in Verwahrung gehalten, bis, nach dem er
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alt worden, er (vor etwa 12. oder 14. Jahren) nacher Halle ge- 
reiset, und sotane Papiere dem Waisenhause übergeben, welches 
auch einen Anfang mit dem Druk gemacht, aber bald aufge
höret, vermuthlich weil der Abgang gering mag gewesen seyn. 
Es sind auch wohl Böhmische Schrifften von ihm übrig, doch 
sind selbige nicht vollkommentlich elaboriret. Sein Labyrinthus 
Mundi ist ein sinnreicher Apologus, und zugleich ein Meister- 
Stük in der Böhmischen Sprach, welche Comenius ungemein 
besessen, und wird es schwer seyn, wegen der besondern De
rivationen und Compositionen, derer die Böhmische Sprache 
sich gebrauchet, gewisse Worte in die deutsche oder andere 
Sprachen zu übersetzen; und ob wohl selbiges Büchlein in die 
Polnische Sprache übersetzt, zu Dantzig vor einigen Jahren ge- 
drukt worden, hat doch die Übersetzung (obgleich die Polnische 
Sprache eine Schwester der Polnischen Böhmischen *) und der 
Übersetzer ein Gelehrter und Geschickter Mann) keinen sonder
lichen Applausum gehabt. Ich schliesse mit hertzl. Anwunsch 
alles erspriesl. Wohlseyns, absonderlich dass ich das Glük ha
ben möge, von der guten Societät etwas Angenehmes und Ver
gnügendes fördersamst melden zu können, Der ich inzwischen 
mit allem respect verharre,

Eurer Wohlgebornen, Meines HochgeEhrten 
Herren Geheimbten Rahts

Gehorsamster und Ergebenster 
Diener

D. E. J a b l o n s k j .
Berlin d. 3. Sept. 1715.

147. [D. E. J. an  L e i b n i z . ]

(11. Jan. 1716.)
Wohlgeborner Herr,

Mein insonders HochgeEhrter Herr Geheimter Raht etc.

Nicht allein der neuliche Jahreswechsel giebt mir Gelegen
heit zu einem hertzl. Wunsch, dass Gott denselben EW Geb

*) Corr. v. Leibniz.

9
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wolle gesegnet seyn lassen, und deroselben Gesundheit und 
Kräffte zu vielen folgenden gnädiglich verleihen; sondern es 
treibet mich auch der kümmerliche Zustand unsrer Societät, 
davon Ew  Wolgeb einigen Prospect zu geben. Nach dem der 
Hr. D. Spener, der in Classe Physica der activeste gewesen, 
die Zeitligkeit verlassen, haben die beiden Directores, der Ma- 
thematicae et Literariae Classis, Hr Chuno, und Hr Schott, die 
gantze Zeit über langviret, der erstere auch, am verwichenen 
30. Decembris von der Welt abschied genommen. Dieser ist sonst 
die Seele und Bewegung nicht nur seiner Classis, sondern auch 
der gantzen Societät gewesen, welcher in allen wichtigen Din
gen, auch die Societät bey Hofe zu vertreten, den meisten 
Nachdruk zu geben gewust. Er hat auch die Collection derer 
Pieces zu den Miscellaneis übernommen, in der Sache aber 
Schwachheit halber nichts thun können. Gestern habe das 
Paqvet zuruk bekommen, da von num. 19. an, bis n. 39 die 
Stücke sich finden, die ersten 18 aber fehlen, und wird mir 
lieb seyn zu vernehmen, ob sie bey EW Geb sich finden mögen. 
Nun ist man sehr verlegen wegen eines Successoris in Direc- 
torio Mathematico. Diese Classis bestehet aus zween Deut
schen (Hr D. Jägwitz, und Hr Ober-Ingenieur Behr, welche 
beide aber seit der dem Tode des höchstsei. Königes nicht 
mehr den Versamlungen beygewohnet), und 4 Frantzosen, dem 
Hren des Vignoles, Hr Dangicourt, und denen beiden Naudes, 
Vater und Sohn. Man hätte gern evitiret einen Frantzosen 
zum Directore zu haben, weil man im Concilio, auch wohl 
sonst, mit der Sprache nicht so wol fort kan und deswegen 
auch das letztere Concilium nur aufgegeben, zu versuchen, ob 
Hr D. Jägwitz könnte disponiret werden, das Directorium zu 
übernehmen. Und das aus 2 Ursachen: 1. wegen Mangel der 
Zeit, weil Er die ehmals als HoffMedicus gehabte Pension ver
loren, und nun seine Zeit de pane lucrando anwenden müsse.
2. weil Er mathesin Inferiorem zwar, sonderlich dieselbe in 
Physicis gehrauchet würde, excoliret, nicht aber Superiorem etc. 
derer doch ein Director vollkommen müsse mächtig seyn. In 
Berlin ist gewis kein dignus Successor des Hren Chuno, wes
halb Hr Jägwitz einen gewissen H u t m a n n vorgeschlagen, 
der schon durch Schrifften bekannt, ob derselbe nicht dahier 
zu einer Bedienung anzubringen, zugleich aber in die Socieiät 
aufzunehmen etc. Aber dieser Vorschlag ist etwas weit aus
sehend, dahingegen die Sache itzt pressiret. Denn, weil auf
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d. 20 Jan. sonst der Conventus generalis Societatis fallen solte, 
müste so dan diese sache nothwendig besorget werden. Weil 
aber die Antwort auf dieses mein unterdienstl. Schreiben inner
halb solcher Zeit hier nicht wohl seyn kan, wollen wir sotanen 
Convent, 8 tage verschieben, und EWohlgeb geneigtes Gut
achten über folgende Stücke erwarten: i. was EW Geb gene
raliter vermeinen bey jetzigem Zustand der Societät zuträglich 
zu seyn. 2. Wie in specie die Classis Mathematica zu besorgen, 
und wie des Hren Chuno Verlust, utcunque zu ersetzen sey.
3. Ob die erstere 18. Stück derer Miscellaneorum Tomi II. bey 
EW Geb sich befinden, und was Selbte wegen dieser Sache zu 
erinnern und Uns an hand zu geben haben? 4. Weil der Hr 
Marchese Poleno, Prof. Phil. Ordin. zu Padua, und Hr Miche- 
lotti, Phil, et Med. D. auch des Medici Veneti Assessor ibidemque 
Practicus etc. verlanget haben in Societatem aufgenommen wer
den, die hiesige sämtl. Membra auch consentiret, ob EW Geb 
gleichfalls solches gut heissen? Allermassen wir nie sinnes ge
wesen, ohne EW Geb Vorwissen, wann Sie nur in der Nähe 
und abzureichen sind, etwas wichtiges vorzunehmen. 5. Ob 
EW Geb Uns nicht Hoffnung machen wollen, nächsten Sommer 
wills Gott einmahl anher zu kommen, und die langvirende So
cietät durch Dero Anwesenheit hoffentlich zu erqvicken und 
Sie zu stärken. Wie bekannt, mein Bruder ist auch entfernt, 
und wir beide nur noch allein übrig von denen die zur Errich
tung der Societät den ersten Stein geleget. Es solte mir leid 
thun, wenn ich dieselbe überleben solte; absonderlich nach dem 
derjenige der ihr am meisten nach dem Leben gestanden, vom 
tode bereits dahin gerissen worden. Ich wiederhole meinen 
hertzl. Wunsch, und verharre mit besonderem respect,

EwGeb
Ergebenster Diener

D. E. J a b l o n s k j .
Berl. d. ii. Jan. 1716.

(Am  R a n d e :)

Bitte nicht ungütig zu nehmen, dass mit Beyschluss in- 
commodire.

9*
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148. [ L e i b n i z  an D. E. J.]
14 Januar 1716. 

an Hn Jablonski oberhofprediger zu Berlin 
Hochwurdiger und insonders Hochg Hr 

Dero werthes habe gleich jezo zu recht erhalten. Be- 
dancke mich wegen des geneigten New Jahres-wundsches und 
wündsche hinwiederumb dass Gott Meinen HochzuEhrenden 
Hrn noch viele Jahre zum besten der Kirchen in gewundschten 
Zustand erhalten wolle; und dass nach dem derselbe eine 
grosse Conjunctur zu dero Dienst beqvem, gottlob, erlebet, er 
auch zu deren Nuzlicher Anwendung als vor ändern dazu be
qvem, annoch erspriesslich erscheinen möge. MHHr wird 
leicht urtheilen, dass ich auff die Englische Revolution ziele. 
Konigl. Mt. zu GrossBritannien haben sich deutlich erclaret, 
dass Sie bey eintritt in die Englische Kirche die Religion ge
ändert zu haben nicht erachten. Wer hatte leicht eine solche 
begebenheit vor jahren sich versprechen sollen und es würde 
eine grosse Verblendung seyn wenn man Evangelischen theils 
sich deren nicht bediente. Hr Bischoff Ursinus und MHHr le
ben gottlob ihres orths noch und der Hr abt Molanus diesteils, 
welche den Ersten stein zu diesem wichtigen werck geleget. 
Was damahls in der ersten blüte gestanden, scheinet jezo reiff 
zu seyn. Man halt bey Uns dafür Unser König werde diess 
jahr heraus kommen weil die Rebellion vor soviel als gedampfet 
gehalten werden will. Wie wenn MHHr mit dem Hn Bischoff 
ihren König von diesem wichtigen werck wohl zu informiren 
suchten. Man siehet, dass S. K, M. real seyn und bey ge
wissen ergriffenen guhten Erschliessungen beständiger als der 
vorige Hoff, da man in dieser Materi bald auf diess bald auff 
jenes gefallen darüber auss allem nichts worden. Ich sehe ein 
Vortreffliches Mittel die sach bereits beym Könige auf gewisse 
Maasse aufs Tapet zu bringen. Es müste aber bald dazu ge- 
than werden, dass man an seiten des K. zu Preussen Mt eines 
nachdrücklichen beytrits versichert seyn könne, ja  viel mehr, 
dass S. K. M. wie ehe mahl dero Hn Vaters Mt, die Sach in 
motum zu bringen beginnen wolle. Da wurde denn der Mo
dus förderlichst zu überlegen seyn. Und wundsche ich von 
MHHn bald zulangl nachricht deswegen zu erhalten. Der ich 
verbleibe etc.

(Concept Leibnizens.)
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149- [D. E. J. an  L e i b n i z . ]

(Von Leibniz H a n d : ,Ultima Irenica')

Berlin d. 22. Febr. 1716.

Wohlgeborner Herr,
Mein insonders HochgeEhrtister Herr Geheimter 

Raht etc.

Beide Dero geehrte habe zu Recht erhalten, auch das 
Erstere vom 14. pass, des Hren Bischoffs Hochwd ungesäümt 
communiciret. Da wir dann beide die gütige Providentz ge
priesen, dass Sie alle diejenige, welche seit 1697. (und also bey 
20 Jahren her,) in dem Unions-Werk beschäfftiget gewesen, 
bis anher beym Leben, auch ziemlichen Kräften erhalten; zu
gleich aber den wenigen Anschein zu glüklicher Fortsetzung 
dieses wichtigen Werkes mit einander beklaget, sonderlich da 
in MsHren Geheimten Rahts GeEhrtistem insinuiret wurde, 
dass der erste Anlass zur reassumirung ehmahliger Gedanken 
von hieraus möchte gegeben werden; wozu man wenig Hoff
nung hatte. Und gewis ich war recht bekümert, was EWohlgeb 
antworten solte, wann nicht die in diesem Werk annoch ge
schäftige Providentz, mir unverhofft eine angenehme materie 
fourniret hätte; da nehmlich am jüngsten 9. Febr. (an welchem 
tage S. K. Mt. zu Charlottenburg communiciret) Selbte, da ich 
es wohl am allerwenigsten erwartete, mir Anlass zu einer Ge
heimen und ziemlich langen Unterredung gegeben, deren grö- 
sester teil über die Union roulirete. S. K. Mt. fingen davon 
aus eigener Bewegung, ohne den allergeringst-gegebenen An
lass an zu reden, und bezeugten zu dieser Sache einen unge
meinen ardorem. Zwar schienen die Ideen welche Sie sich 
davon gemacht, noch nicht die völlige maturität zu haben, weil 
Sie aber von einer gantz ungemeinen Penetration sind, werden 
Sie, wenn Vorschläge geschehen solte, gar bald auf den Grund 
der Sache kommen. Da ich beym Beschluss solcher Unterre
dung bezeugete, dass Gott bitten wolte, dass er Se Mt bey 
diesem Heroischen und warhafttig Königlichem Vorhaben erhal
ten und dazu Segen geben w olle; dass auch ich, auf allergdsten 
Befehl meine geringe Gedanken davon mündlich, oder schrift
lich, jedesmahl eröfnen würde, sprach der König: s c h r i f f t -  
l i c h  u n d  m ü n d l i c h .  Ob nun wol hiedurch mir eine schöne 
thür geöfnet worden, so sehe doch nicht ab, dass in dieser Sache
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ehe etwas fruchtbarliches gethan werden könne, als bis des 
Königs in Gros Brittan Mat in Deutschland werden angelanget 
seyn, da dann beide MMten sonder Zweiffel, einender sprechen 
werden, und so dann den Grundstein der künfftigen Transac- 
tionen legen können. Dieses ist auch des Hren Bischoffs Mei
nung, welcher über die vorgedachte Charlottenburgische Bege
benheit sich ungemein erfreuet hat, und in derselben Vestigia 
Providentiae zu bemerken vermeinet etc. Unter ändern zieleten 
S. Mt dahin, dass die Union nur in ihrem Gebiet vorgenom
men würde, weil es schwer, oder vielmehr unmöglich schiene, 
ein general-Werk draus zu machen. Ich habe mich aber be
mühet Dero zu remonstriren, dass wenigstens zween mächtige 
Stände des Reichs hierunter zusammentreten müsten, und zwar 
nahmentlich Brandenburg und Braunschweig, so würden 
dann wohl die Übrigen, (Hessen, Sachsen, Meklenburg etc.) 
nach und nach beytreten; welches ingress zu finden schiene.
D. 30. Jan. ist der Societät general-Convent gehalten worden. 
Da vornehmlich wegen Erwehlung eines neuen Directoris Ma- 
thematici gehandelt, der Actus Electionis aber auf 14 tage ver
schoben worden. Hiernechst handelte man auch von dem 
Neuen Tomo Miscellaneorum, da aber niemand von den ersten 
18. Stücken etwas wissen w olte; weshalb ich an meinen Bruder 
nach Genff geschrieben, ob er Uns einige Nachricht desfalls 
geben könne. Am 13. Febr. kam das Mathemat. Departement 
zusammen, welches nun aus 6 Membris bestehet, Hr D. Jagwitz, 
Mr de Vignoles, Monsr Dangicour, die beide HHrn Naudes, 
und Hr Hoffman. Hr Jagwitz, (der sich diese beide mahl mit- 
eingefunden) gab sein Votum dem Hn de Vignoles, deme es 
auch der Hr Dangicour gegeben. Hr de Vignoles aber, nebst 
den 3 Ändern gaben es dem Hren Jagwitz, der auch das Di- 
rectorium angenommen, und über 14 tage zum ersten mahl 
sein Departement wird zusammen hommen lassen. Ich wünsche 
dass wir das Glük haben mögen, EWolgeborn diesen Sommer 
hier zu sehen. Inzwischen aber, so einiger Anschein der Her- 
überkunfft Sr K. Mt aus Engelland sich hervorthun solte, bitte 
mir davon einen Wink zu geben, damit man sich praepariren 
könne. Ich verharre mit respect etc.

Ew. Wohlgebohren
Ergebenster Diener

D. E. J a b l o n s k j .



135

(Am  R a n d e :)

Das Schreiben, davon Copiam beyzulegen mir die Ehre 
gebe, ist aus Paris an einen hiesigen Minister geschrieben. Des 
Autoris raisonnements bestärken Uns billich in unserm Vor
haben, und zeigen den Nutzen und Nothwendigkeit der Einig
keit unter den Protestirenden.

150. [D. E. J. an  L e i b n i z . ]

Berlin d. ii. April 1716.

Wohlgeborner Herr,
Mein .HochzuEhrender Herr Geheimter Raht etc.

Hochgeschätzter Gönner.

Nach dem Dero geehrtes vom 17. Jan. ich den 22. dito 
erhalten und darauf d. 22. Febr. (weil die Umbstände es eher 
nicht verstatten wollen) schuldigst geantwortet, so habe das 
Glük weiter nicht gehabt, von Dero Hand etwas zu empfangen. 
Finde mich aber gemüssiget, EWohlgeb hiemit dienstlichst zu 
hinterbringen, wie dass Hr Hoffman bisheriger Astronomus So- 
cietatis, am verwichenen 6. hujus dieses zeitliche, plötzlich ver
lassen, auch bereits gestern dem Grabe anvertrauet worden. 
Dieser Verlust kan Uns nicht anders als empfindlich seyn, weil 
die Ersetzung schwer seyn dörffte. Inzwischen hat man in 
Concilio Gutgefunden, dass weil von der Calender-Arbeit aufs 
Jahr 1717. nur noch der Astronomische Calender fehlet, zu 
welchem doch die Ephemerides völlig verfertiget sind, und es 
vornehmlich darauf nur ankommet, dass alles in die gehörige 
Calender-Form gebracht werde etc. man diese letztged. Ausar
beitung, weil selbige pressiret, zween hieselbst sich aufhalten
den Männern, H r e n  J o b ,  einem bekandten Procuratori und 
Astrologo, und H r e n  W a g n e r ,  der auf des Hren von Gros- 
seek observatorio eine geraume Zeit observiret, auftragen wolle, 
damit sie communicato consilio und unitis viribus diesen Ab
gang ersetzen etc. Was aber die Besetzung der erledigten 
Stelle betrifft, so ist man der Meynung, dass man einen be
rühmten und erfahren Astronomum suchen müsse, der die Be
soldung völlig geniesse, welche mehr importiret, als ein Pro
fessor Philosophiae auf Universitäten in Deutschland, zu haben 
pfleget. Damit aber die Observationes Astronomicae, welche
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durch Einen, und zwar mit der Calender-Arbeit überhäüfften 
Menschen allein, nicht so wol abgewartet werden können, 
besser als bisher fortgesetzet werden mögen, siehet man vor 
rahtsam an, etwa einen Adjunctum, der jung, lebhafft, und 
wohlgesinnet sey, anzunehmen, wie auch vormahls Hr Hoffman 
dem Hren Kirch adjungiret gewesen, welcher dem Principal- 
Astronomo zur hand stehen, und desselben ordre vollstrecken 
müste. Zu diesem letzteren würde sich der gedachte Hr Wagner, 
oder ja der junge Kirch in Dantzig, welcher daselbst nun 
schon auf etliche Jahr Ephemerides ausgearbeitet, auch sonst 
in guten credit sich gesetzet hat, sich wohl schicken; aber auf 
wen man in der Hauptstelle reflectiren solle, wissen wir nicht, 
und hat das Concilium, nebst dienstl Empfehlung, mir commit- 
tiret, Ew Wohlgeb um Dero Gut achten hierüber, dienstl. zu 
ersuchen. Der Hr Junius in Sachsen ist ein berühmter Mann, 
und würde dem Werk ein besonderes Lustre geben, man 
glaubet aber nicht, dass er hieherzugehen resolviren werde. 
Vielleicht können EW Geb sonst jemanden in Vorschlag brin
gen, mit dem dem Publico wohl gedienet wäre.

Es hat Hr. Laur. Heister, Med. D. Anat. et Chirurg. Prof 
Publ. zu Altorff, der auch verschiedene, vermuthlich nicht un
bekannte Specimina seiner Gelehrsamkeit, bereits im Druk 
herausgegeben, verlanget in die Konigl. Societät aufgenommen 
zu werden, und hat die gesamte Societät, bis auf EW Geb Gut
finden und Consens, es gewilliget. Werde demnach auch hier
über Dero Gutachten mir dienstl. ausbitten; der ich mit allem 
respect, und Anwunsch Hocherspriesl. Wohlseyns, verharre 

Ew Wohlgeborn
Ergebenster Diener

D. E. J  ab  1 о n s kj.

In der Unions-sache ist weiter nichts passiret. Ich habe 
auch seither keine Gelegenheit gehabt, S. K. Mt. welche sehr 
selten, und nur auf sehr kurtze Zeit hier in der Residentz zu 
seyn pflegen, zu sprechen. Werde jedoch keine Gelegenheit 
muthwillig versäümen, dieses heilsame Werk wieder in Gang 
zu bringen; das Beste aber wäre, wenn ein Mittel zu ersinnen 
wäre, wie von jener seite der Sache ein kleines branle gege
ben werden könnte etc.
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15 1. [ L e i b n i z  an D. E. J.]

(27. A p rl 1716.)

Hochwürdiger und Hochgelahrter 
insonders Hochg Hr

Dero wehrtes habe zu recht erhalten und darauss den 
Verlust unsers Observatoris ungern vernommen. Ich habe hin 
und hehr gedacht wer solchen Verlust ersezen könne, und finde 
niemand besser als Hn Zumbach professorem zu Cassel, der 
alda das observatorium versiehet. Ob ich zwar nicht zweifle 
dass er dort wohl sey, so glaub ich dennoch er wurde zu 
Berlin besser seyn, weil daselbst die statio mehr versichert. 
Er ist durch sein Planetolabium und andre schrifften bekand. 
Mich bedüncket er seye zugleich Medicinae doctor und köndte 
also auch in classe physica dienen Ich wolte aber dass man 
lieber durch ändern als mich ihn sondiren Hesse und ohne mei
ner zu gedencken. Ich erinnere mich dass der seel. Hr Kirch 
mit des Hrn Junii fleiss nicht zu frieden gewesen wiewohl er 
auch nicht so leicht zu haben seyn durffte. Bitte obiges bey 
den Hrn des Concilii nebenst dienstl empfehlung von mir zu 
melden.

Ob mir zwar Hr D. Heister Professor Medicinae zu Altorf 
nicht sonderlich bekand, so zweifle doch nicht anseite mentis 
und halte dafür dass er Uns anstehen werde zumahl er Uns in 
classe physica vornehmlich anjezo zu fehlen scheinet.

Wenn der Clerus in England nicht anjezo zu sehr getheilet 
und ein grosses theil mit wunderlichen leidenschafften einge
nommen wäre, durffte man vielleicht etwas von dort aus rege 
machen können. Anjezo aber kan man daher nicht wohl einen 
anfang vermuhten. Weil aber der König von Gross-Britannien 
wils Gott bald vermuhtet wird, will ich mit dem Hn Abt Mo
lano reden, ob er dienlich findet, etwas von der bewusten Sach 
bey S. Mt anzubringen. Inzwischen kondte MHHr ohnmass- 
geblich auch wohl Seines ohrts bey S r  K. M. zu Preussen fer
nere anregung auch wohl schrifftlich (nachdem sie es zuge
lassen) thun, und solche schrifft auf Dero ankunfft in der Re
sidenz in Bereitschafft haben, welche zielen kondte auff re- 
assumtion dessen so durch pietistische Einfalle hauptsachlich 
unterbrochen worden. Ich glaube man solte anjezo weiter
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kommen. In dem der König von GrossBritannien selbst der 
sache naher getreten: Ich verbleibe jederzeit

E. Hochwürden
Dienst ergebenster

G W  v L.
Hanover d.

26. April 
1716.

P. S.
Es fallet mir ein, dass ich Eine Kiste einen coffer, einen 

poststuhl und noch einige Kleinigkeiten zu Berlin bey dem 
seel. Hn observatore gelassen, aus Hofnung ehe wieder dahin 
zu kommen. Nun hat ein gewisser Meister Otto nachricht da
mahl davon gehabt, welchen Hr Conrector Frisch kennet, bitte 
ohnbeschwehrt anstalt zu machen, dass der Meister nach den 
sachen sehen könne, damit sie nicht ab handen kommen. Ich 
schreibe deswegen in beyschluss an Hn Frischen, bitte ohnbe
schwehrt solchen an ihn bestellen auch die beylage auff der 
Post geben zu lassen.

152. [D. E. J. an  L e i b n i z . ]

(7. Juli 1716.)
Wohlgeborner Herr,

Mein HochgeEhrter Herr Geheimter Rath,
Hochwerther Gönner.

Dero geehrtes vom 19. May, ist mir zu rechter Zeit wor
den, und habe ich den Einschluss an Hren Frisch abgegeben, 
welcher die besorgung des Kastens über sich genommen; wann 
auch ich Fähigkeit habe worin zu dienen, bitte mir zu befehlen. 
Was die Sache der restirenden Gelder betrifft, so waren des 
Hren OberMarschalls Excell. damahls, als Dero Schreiben ein
lief, eben nach dero Güter gangen, da Sie bisher sich verweilet, 
doch vor dem ende dieses Monats wiederum dahier erwartet 
werden. Ohne Dero Vorwissen hat in gedachter Geld-Sache 
wohl nichts geschehen können, und ob Selbte darinn etwas 
werden determiniren wollen, ohne S. K. Mt vorher zu fragen, 
weiss ich nicht. W ir haben aber gute Hoffnung, dass die 
Königl. Societät ihren Credit bey S. K. Mt allmählich recupe-
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riren werde, und ist man eusserst bemühet dahin zu sehen, 
damit S. K. Mt unsere Fundation allergdst confirmiren, und 
alles auf den alten Fuss gesetzet werde; so werden dann solche 
Dinge, ohne Anfrage an Höchstem Orte abgethan werden kön
nen, und wollen Ew  Wolgeborn sich versichern, dass ich an 
meinem wenigen Orte, so wol in diesem, als ändern fällen, 
allemahl gemäs der Veneration, welche gegen Dero vornehme 
Person, und hohe Talente hege, handeln werde. Es werden 
aber Eure Wolgeborn nach Dero bey wohnenden Prudence von 
selbst ermessen, dass an dieser Sache man sich nicht zu übereilen 
habe, weil auch etwas geringes, so es zur unzeit vorgetragen 
würde, Uns den gantzen Handel auf eine lange Zeit verder
ben könnte.

Dass des Hren Abts Molani Hochwürden sich wieder wol 
befinden, erfreuet mich von Grund der Seelen. Gott stärke und 
erhalte Sie noch lange Zeit. Ich habe schon vor 2 Monaten, 
aus Gelegenheit der damahls erschollenen vorseyenden Heraus- 
kunfft Sr K. Mt von GrosBritannien, mit des Hren Bischoffs 
Genehmhaltung und approbation an den König ein Schreiben ab- 
gefasset, denselben zur Reassumtion des Unions-Werkes zu be
wegen, mich fundirende darauf, dass S. M. mir befohlen, der
gleichen mündlich, und s c h r i f f t l i c h  zu thun. Weil aber 
verlautete, dass S. K.' Mt communiciren würden, hielte mich 
bis dahin zuruk ; ob vielleicht S. Mt von selbst aufs neue einige A n 
regung thun würden. Nun haben zwar S. K. Mt am Sonntag Exaudi 
zu Charlottenburg communiciret, ich hatte auch darauf die 
Gnade an der Taffel zu seyn; es haben aber S. Mt, weder da, 
noch sonst etwas von unsrer Sache gedacht. Bald darauf er
folgte die Reise nach Cleve etc. Nunmehr will abermahl ver
lauten, dass S. K. Mt aus GrosBritannien nach Hannover kom
men wollen;; und so bald wird zu hören seyn, dass Sie Dero 
Reise angetreten, werde mich bey dem Könige ohnfehlbar 
mündlich, oder schrifftlich melden, und auf den letzteren fall 
copiam meines schreibens dienstl. communiciren.

Inzwischen verharre mit allem respect 
Ew  WolGeborn

Gehorsamster treuer 
Diener

D. E. J  a b l o n s k j .
Berl. d. 7. Julii 1716.
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Wegen des Observatoris hat man noch zu keinem Schluss 
kommen können, werde davon mit nächstem, wills Gott, um
ständlicher meldung thun.

(Am  Rande :)

W ir hoffen einen W eg zu finden, S. K. Mt zu disponiren, 
dass Sie Dero neuangelegtes Theatrum anatomicum, dadurch 
der sel. Hr G. Uns viel tort gethan, der Societät incorporiren; 
welches ein Mittel wäre, Uns Dero Königl. Huld und Protec
tion zu versichern. Die Apparentz ist gros, und hoffe hievon 
in kurtzem ein mehrers zu vermelden.

153. [D. E. J. an d e n  K ö n i g . ]

(27. Jul. 1716.)
C o p e y .

Allerdurchlauchtigtigster etc.

E. K. M. Christ-Königl. Diseurs von der Vereinigung der 
Evangelischen Kirchen, welchen Selbte bey voriger heil. Com
munion zu Charlottenburg, gegen mich zu führen, mir die 
Gnade gethan, hat einen tieffen ein druck in mein Gemüt ge
macht, und sehe ich diese sache billich an, als ein besonderes 
Werck Gottes in Dero Konigl. Hertzen, zum allgemeinen besten 
seiner Christenheit.

Und weil E. K. M. damahls allergnädigst mir befohlen, 
dass meine wenige Gedancken davon ferner mündlich und 
schrifftlich Dero allerunterthänigst eröffnen solte, so habe, um 
in einer so wichtigen sache nicht gar nachlässig zu erscheinen, 
noch Ew. K. M. heiligen Eyffer einigen Anstoss zu geben, mich 
verbunden geachtet, bey numehr erwarteter herüberkunfft, des 
Königes von Gross-Britannien, Dero hiemit in tiefester sub
mission allerunterthänigst und ohnmassgeblich vorzutragen, ob
E. K. M. nicht thulich zu seyn erachteten, mit jetztgedachtem 
Könige über dem Unions-Werck sich zu vernehmen, und ob 
nach Dero höchstem Gutfinden, es etwa dahin zu richten wäre 
dass von seiten Chur Braunschweigs einigen, aber vor den 
Anfang nur sehr wenigen vertrauten Personen committiret 
würde, mit einigen wenigen, welche E. M. hiezu zu ernennen 
belieben möchten, über der Union zu correspondiren, und un
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massgebliche Mittel und Wege in Vorschlag zu bringen, wie 
dieses hochwichtige Werck, welches bereits von E. K. M. Ur- 
Herren Vätern angefangen, und sonderlich durch Churfürst 
Friedrich Wilhelm, Glorwürdigsten Andenkens, in ziemlichen 
Gang gebracht worden, nun ferner auffs beste und erbaulichste 
fortgesetzet werden möge. Diese Commissarii, so bald sie sich 
wegen künfftiger Handlung der Hauptsache vorgängig ver
glichen, würden davon Ihren hohen Principalen zu Deroselben 
beliebiger Eleurtheilung, allerunterthänigste Relation abstatten, 
und Dero weitern aller Gnädigsten Befehls gewärtig seyn.

Sonderlich könte dahin gesehen werden, wie vermittelst 
des Königes von Gross-Britannien, zu behöriger Zeit, die Eng
lische Kirche, in diese sache mit engagiret würde, und könte 
dieselbe, weil sie von beyden Evangelischen Teilen in Deutsch
land hochgehalten wird, gleichsam die Mitlerin seyn, um beyde 
Teile unter einander, und auch mit ihr selbst zu vereinigen.

Der grosse Gott segne E. K. M. hohe und Geheiligte 
Consilia, und lasse sie zu seines Nahmens Ehre, und E. K. M. 
Gloire, und allerhöchstem Vergnügen in Gnaden aufschlagen.

E. K. M. etc.
Allerunterthänigst, ge

horsamster Diener und vor
bitter 

D. E. J.
Berlin, d. 17. Jul. 1716.

154. [v. P r i n t z  an D. E. J.]

(30. Juli 1716.)

HochEhrwürdiger hochgelahrter 
Insonders hochzuehrender Hr Hoff Prediger

Da Sr. Konigl. Maj. so eben mirEw. HochEhrwurden an 
dieselbe abgelassene und hierbeygehende Vorstellung durch 
Dero eigenhochsthändige Allergnädigste in dorso derselben be
findliche addresse an mich remittiret, so habe ich auch nicht 
ermangeln wollen, solches in originali Ew  HocKEhrwürden so 
fortt zu communiciren, nicht zweiffelnd, Sie werden nach dem 
innhalt dieses Allergnädigsten Decreti Dero gedancken über 
die Vereinigung der Evangelisehen Kirchen Allergnädigst anbe
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fohlener massen aufs baldmöglichste zusammenzutragen und 
aufzusetzen mir auch das original dieser Vorstellung, worauff 
offtgedachte Sr. K. M. Allergnädigste resolution sich findet, 
zurückzusenden belieben, damitt ich selbige gehörig asserviren 
lassen könne. Ich aber verbleibe stets mit einer besondern 
consideration und aufrichtiger passion

Ew. HochEhrwürden 
Meines HochžuEhrenden Hrn HoffPredigers 

Ergebenster Diener
ML. v o n  P r i n t  z.

Berlin, 
d. 30 julii 1716  

morgends umfc hald 
neun uhr.

(Von Jablon sky’s H an d :)

S. K. M. hatten in dorso meines Schreibens, folgendes mit 
eigener Hand geschrieben:

Von Printz recht gut, 
soll aber kurtz Jablonskj seine 
Gedanken aufsetzen, und auf was 
vor Art die Combination geschehen 
kan. Cito.

FW .

J55-

Unvorgreifliche Gedancken 
von der Union, oder Vereinigung 

beider Evangelischen Kirchen.
Bey vorhabender Vereinigung der getrenneten Evangeli

schen Kirchen wirdt es hauptsächlich auf diese 2 Fragen an
kommen :

1. Worin diese Vereinigung bestehen solle?
2. Welches die Mittel seyen zu derselben zu gelangen?

I.
Um die Natur der angezielten Vereinigung einzusehen, 

muss vorher erwogen werden, Worinn der Unterscheid, und 
daher entstehende Trennung der Evangelischen Kirche bestehe? 
Nehmlich in 3 stücken: in der lehre, in Kirchen-Gebräuchen, 
und in den Nahmen.



143

In  d e r  L e h r e ,  da man in verschiedenen Lehr-Punckten 
uneins ist ; alss vom heil. Abendmahl, von der Persohn Christi, 
und Allgegenwart seines Leibes, von der Gnadenwahl etc.

In  K i  г c h e n - G e b r ä u c h e n ,  da das eine Theil bey der 
Tauffe den Exorcismum, beym Abendmahl Oblaten, und sonst 
die Ohren-Beichte, Creutz-schlager, Chorhembde, u. d. g. ge
brauchet, das andere nicht.

In  d en  N a h m e n ,  da die Einen von Luthero sich Lu
therisch nennen; die Anderen aber von keinen blossen Men
schen nicht wollen benennet seyn, doch zum Unterscheidt zu
frieden seyn, Reformirte genennet zu werden.

Wann dieser dreyfache Unterscheid gehoben werden kan, 
so cessiret auch die daher entstehende Trennung, und wird 
hiermit die Union, oder Vereinigung der Kirchen erhalten. 
Derselbe aber könte auf folgende Weise gehoben werden.

1. Was den U n t e r s c h e i d  d e r  L e h r e  betrieft, muss 
bey diesen Werck nicht über die Wahrheit der streitigen Puncte 
disputiret werden, sondern es ist genug, dass beide Theile er
kennen und declariren, dass der befindliche Unterscheid nicht 
das Wesen der Religion betreffe, und daher der Irtum, er sey 
von welcher seiten er wolle, den Grund des Glaubens nicht 
anfechte, demnach auch nicht von der Wichtigkeit seye, eine 
Trennung in der Kirchen zu machen, sondern in derselben 
könne tolleriret werden, gleichwie keine Kirche in der Welt 
ist, darinnen nicht einige differente Meinungen geduldet werden.

2. D ie  K i r c h e n - G e b r ä u c h e ,  alss welche nur dass 
Eusserliche der Religion betreffen, liesse man jeder Kirchen 
frey. Doch könte eine Commission von etlichen Gottseeligen 
und moderaten, auch in der Christlichen Antiqvität erfahrenen 
Männern beider Theile angeordnet werden, welche die Cere- 
monien und Gebräuche beider Evangelischen Kirchen unter
suchen, und Vorschläge thun möchten, was etwa Anstössiges 
die eine der zugefallen abstellen könte, oder noch Erbauliches, 
die eine von der ändern annehmen möchte.

3. D ie  B e n e n n u n g e n  nach Menschen müsten aufhören; 
wie denn ohne dem viel Lutherische nicht gerne Lutherisch 
wollen genennet werden ; Konten demnach beyde Kirchen unter 
dem schon bekandten Nahmen der Evangelischen begriffen, 
und also den Römischen, alss den Traditions-Folgern entgegen 
gesetzet werden.
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Solcher gestalt nun würden die Evangelische Kirchen wie
der in den Statum gesetzet, wie sie im Anfang der Reforma
tion biss a° 1529. gewesen, in welchen Jahr auf dem Convent 
zu Marpurg, aus passion und übereileten Eifer die Trennung 
eigentlich angefangen, da vorhin, ob wohl ein Unterscheidt in 
der Lehre, und Kirchen-Gebräuchen schon gewesen, dennoch 
die Kirchen nicht getrennet gewesen, sondern die Bekenner 
des Evangelii, ohne Unterscheidt, miteinander communiciret.

Auf eben diesen Fuss ist auch 1570 der berühmte Con
sensus Sendomiriensis errichtet worden da die beyde Evange
lische Parten im gantzen Königreich Pohlen, eine schöne und 
erbauliche Vereinigung gestiftet, die werth ist gelesen, und zum 
model künftiger Vereinigung vorgestellet zu werden, welche 
auch an Reformirter Seite in Pohlen annoch vest gehalten 
wird, ob wohl Lutherischer seits, dieselbe, durch der friedhäs- 
sigen Wittenberger damahls angewendete Bemühungen gar 
Bald zerissen worden.

II.
Die Mittel hiezu zu gelangen, könten unter des Höchsten 

Gottes Segen etwa folgende seyn.
1. Es müsten vor den Anfang zween Mächtige Stände des 

Reichs ein Evangelisch-Reformirter, und ein Evangelisch-Luthe
rischer die Sache unternehmen. Nicht weniger alss Zween, 
weil einer allein in seinem Lande es schwerlich dartzu würde 
bringen können, dass die Lutherischen sich äccommodirten; 
angesehen, auch da sie hierzu geneigt wären, Sie es doch we
gen ihrer glaubensBrüder in der Nachbarschaft nicht würden 
wagen dorffen, auss Furcht, von denselben aus der Kirchen 
Brüderschaft ausgeschlossen zu werden.

Aber auch nicht mehr, alss Zw een; weil sonst so viel 
mehr Hinderung zu besorgen wäre, biss vorher die Sache 
etwas durchgearbeitet, und der W eg gebahnet worden.

2. Welches diese beyde mächtige Stände seyn sollen zeiget 
die Göttliche Providentz gleichsam mit ausgerecktem finger, 
nehml. Sr. Königl. Mayst. in Preussen, als Churfürst zu Bran- 
denbourg; und Se. GrossBritannische Majestät als Churfürst 
zu Braunschweig.

Dem Churhaus Brandenburg ist diese heilige Sache gleich
sam angeerbet, und ist kein eintziger Churfürst, seit der Refor
mation von a!l 16 13  an, gewesen, der nicht an solcher Vereini
gung gearbeitet.
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Churf. Johann Sigismund legte dazu den Grund, durch 
die Herausgegebene Confession und Edict von a° 1614.

Dessen Nachfolger Churf. George Wilhelm, besorgete unter 
anderm den Hochwichtigen Convent zu Leipzig an. 1631, allwo 
die anwesende Reformirte und Lutherische Theologi eine Li- 
qvidation angestellet, wie weit sie in der Lehre einig. Da der 
Augenschein bezeiget, wie nahe diese Kirchen einander im 
Glauben, und wie Unrechtmässig dieselbe getrennet seyn.

Dessen Nachfolger Cf. Fr. Wilhelm Glorr. Andenkens hat 
nicht allein zu dem Colloqvio Charitativo in Thoren, an 1645. 
seinen vornehmsten Theologum, D. Joh. Bergium, nebst zweyen 
Professoribus aus Frankfurt (Vechnero und Reichelio) abgeschicket, 
sondern auch in seinem gantzen Leben zu der Gewünschten 
Union gar viel beygetragen.

Wie König Friederich, hochsei. Andenckens eben dergleichen 
gethan, ist noch im frischen Andencken.

An seiten Braunschweig und Lüneburg, ist zu rühmen, 
dass unter allen Lutherischen Universitaeten, die zu Helmstädt, 
was die Evangelischen Streitigkeiten betrieft, allezeit die mode
rateste und friedfertigste gewesen, und haben sonderlich die 
beyde dortige Calixti, Vater, und Sohn, zu diesen Zweck viel 
gearbeitet.

Es haben auch neulicher Zeit, des Hertzogs Anton Ulrichs 
zu Wolfenbüttel Durchlauchtigkeit eine grosse Neigung dahin 
spüren lassen, und darinn viel theils durch andere, theils selbst 
gethan. Man muss hoffen dass der durchlauchtigste Hr Succes
sor in diese Fusstapfen treten werde.

Führnehmlich aber wirdt des Königes von Gross-Brittan- 
nien Majt., nebst dero genereusen und Gottseeligen Neigung, 
nuhmero auch dero hohes Interesse, da Sie das Haupt der 
Englischen Kirche sind, zu gleicher Vorsorge antreiben. Um 
so viel mehr, da einige übelgesinnete Torys, um den König 
bey dem Volck verhast zu machen, angefangen die Lutherische 
Lehre, alss sehr irrig, absurd, und gefährlich, in öffentlichen 
Schriften zu traduciren. Dagegen aber einige Theologi von 
der Englichen Kirche dieselbe, gleichfalls in öffentlichen Schrif
ten gerettet und behauptet, dass zwischen der Lutherischen 
und der Englischen Kirche k e i n e  e s s e n t i a l e  d i f f e r e n t z  
n i c h t  s e y.

10
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3- Es könte ein jeder dieser höchstgedachten Königlichen 
Höffe, etliche moderate Theologos (zween oder drey) ernennen, 
welche unter ihrem Directore, zu erst jedes Theil unter sich, 
hernach beyde theile mit einander, zu conferiren, und ein Pro
ject zu entwerfen hätten wie dieses Vereinigungs-Werck anzu- 
greiffen und fortzusetzen.

4. Wann das Project von denen höchsten HHren Princi- 
palen nach dero erleuchteten hohen Gutbefinden, eingerichtet, 
und der Modus Agendi vorgestellet worden, so könte man bei
derseits anfangen die Sache etwas weiter zu extendiren. Nehm- 
lich dass sie einigen derer fürnehmeren Theologis Reformirter 
und Lutherischer seiten, sonderlich klugen und moderaten Super
intendenten und Inspectoribus communiciret würde, damit diese 
die unter ihrer Aufsicht stehende Geistligkeit, zu dem Haupt
zweck allmählig lencke, und aller zu besorgenden Hitze, und 
unruhiger bewegung Vorbeugen mochten.

5. Wann hierinn unter Gottes Seegen einiger Fortgang ge
schehen, würde zu sorgen seyn, wie mehrere Potentaten und 
Stände des Reichs, in dieses Werck mit eingezogen, und das
selbe mit der Zeit, allgemeiner gemacht würde. Da dann S. 
K. Majt. in Preussen etc. unmasgeblich mit des LandGraffen 
von Hessen Dhl. auch den Pfälssischen und anderen Kirchen, 
und nach befinden mit Holland und Schweitz, und auf gewisse 
maas, selbst mit Grossßrittannien sich einlassen könten; da in
zwischen Chur-Braunschweig mit dem hausse Sachsen, Würtem- 
berg etc. den ReichsStädten etc. ein gleiches thun, insonderheit 
aber dem Englischen bereits wohl disponirten Clero dieses 
Werck recommandiren w ürde; wortzu im dortigen Reich, die 
Conjuncturen jetzt sonderlich favorabel, weil (anderer zu ge- 
schweigen) der ErtzBischoff von Canterb. und der Bischoff 
von London, welche am Ruder dortiger Kirchen sitzen, wohl- 
gesinnete, hocherfahrne, active, und gemeinnützige Männer sind, 
welche gegen die disseits Meeres befindliche Evangelischen 
Kirchen eine wahre Affection tragen, auch unserer Sachen 
kundig sind.

6. Die Englische Kirche welche an den Streitigkeiten zwi
schen Reformirten und Lutherischen weniger alss die Evange
lischen in Deutschland, teil genommen hat, könte von beiden 
diesen Theilen, alss eine Mittlerin, angesehen und angenommen 
werden. Sie hat mit beyden was gemein. In der Lehre kömmt
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sie den Reformirten, in einigen Kirchen-Ceremonien den Luthe
rischen näher. Beyde veneriren und lieben dieselbe, und könte 
durch derselben Vermittelung zu seiner Zeit, auch Schweden 
und DänneMarck, so viel leichter, in dieses heil. Unternehmen 
mit eingezogen werden.

Gott seegne Sr. Königl. Mayt. geheiligte
Vorsorge, zu seinen preis, und der werthen 

Christenheit Beruhigung. Amen.
D. E. J.

Berlin d. 31. Jul. 1716.

156. [D. E. J. an P r i n t z e n . ]
(1716. Aug. X.)

Hochwürdiger, Hochwolgeborner Freyherr und 
Gnädiger Herr, und hoher Patron.

Hiebey kommen die allergnädigst-erforderte Gedanken von 
der Kirchen-Vereinigung, so kurtz als mir möglich gewesen, 
sie abzufassen. Sollte darin etwas allzukurtz und dunkel, man
ches auch gar ausgelassen sein, so werde auf Er. Excellentz 
gnädigen Wink allezeit bereit seyn, den abgang zu ersetzen.

Indessen ist mir lieb, dass es eben so sich trifft, dass so- 
tane Schriffl: eine Sonntags-Lecture vor S. K. Mt, U. A. Herren 
seyn kan, weil an solchem tage, Selbte mehr müsse haben 
können solche Dinge zu lesen, und denselben nachzudenken.

Ich empfehle mich zu Ew  Excellence Gnade und hoher 
Protection, und verharre in vollkommenster Devotion, und de
mütigster Ergebenheit, auch brünstigem Anwunsch aller hohen 
Prosperität,

Eurer Hochfreyherl. Exceljentz 
Gebät- und dienstverpflichtester 

Unterthäniger Diener
D. E. J a b l o n s k j .

D. i. Aug. 1716.
XI. Uhr Vormittags.

Die Schrifft ist gestern zwar schon fertig gewesen, und 
so datiret worden, weil ich aber aus dem original eine Copey 
zuruk behalten wollen, hat es sich damit bis jetzo verweilet.

10*
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157- [D. E. J. an L e i b n i t z . ]
Berlin d. 8. Aug. 1716.

Wohlgeborner,
Mein insonders HochgeEhrter Herr Geheimter 

Rath.

Für die Ehre Dero geneigten Zuschreibens vom 28. Jul. 
bin dienstl. verbunden, gratulire Ihnen zu der grossen Freude, 
Ihren gloriosen Monarchen, in so grossem Segen und bey guter 
Gesundheit bey sich zu sehen, und wünsche dass diese hohe 
Anwesenheit dem Publico, so wol im Statu Ecclastico, als Ci- 
vili viele Frucht und Nutzen schaffen möge. Meinesteils, ob 
wol wegen einer neuen Anregung bey S. K. M. in Pr. wegen 
des Unions-Werkes bisher, aus sichern Ursachen balanciret, 
jedoch nach dem die Herüberkunft S r GrosBritannischen Mjt 
numehr Ungezweiffelt worden war, habe die freyheit genom
men ein Schreiben, wovon Copia hiebey lieget, an S. K. Mt., 
welche damahls in Potztam waren, untgst abgehen zu lassen. 
Dasselbe ist erst d. 28. Julii morgens in Potztam angekommen, 
die Königl. Allergdste Antwort aber war schon d. 30. dito 
frühe in Berlin, allermassen S. K. Mt selbiges Schreiben an 
des Hrn OberMarschallen v. Printzen Exc. remittiret, und mir 
allergdst anbefohlen eine Vorstellung wegen der Union zu thun. 
Was der Hr OberMarschall deshalb an mich geschrieben, lieget 
in originali hiebey, und ist dabei Copia der Königl. resolution 
befindlich. Die erste Worte, v o n  P r i n t z ,  zeigen dem Königl. 
Cabinet-Secretario an, an wen die Sache zu remittiren. Die 
folgende, R e c h t  g u t ,  sind eine Approbatios-formul, derer S. 
K. Mt. sich zu gebrauchen pflegen, wenn Sie etwas genehm 
halten etc. Die übrige Worte enthalten die Königl. Ordre, 
welche ich nicht eher exeqviren wolte, bis vorher mit dem 
Hrn OberM. mündlich gesprochen und desselben approbation 
erhalten. W ar demnach noch selbigen 30. Aug. nachmittag 
bey Ihm, erzehlete Ihm die ante-Acta sub Frid. Rege, von a° 
1697 an, und worauf es damahls hauptsächlich angekommen 
etc. etc. und weil Er doch bey der vorseynden Handlung Di
rector seyn würde, gleich wie der Hr v. Fuchs bey der da- 
mahligen gewesen, so möchte Er sich erklären, was er von 
der Sache hielte, und ob etwas in dem modo agendi zu än
dern etc. Er approbirete alles, und befahl nur mit der Vor
stellung zu eilen, welche d. 1. Aug. aufgesetzet, und d. 2. an
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S. K. Mt. nach Wusterhausen fortgesandt worden, zeit dem 
ich von dieser Sache nichts weiter vernommen, weil ich ausser 
der Stadt gewesen die Brunnen-Cur zu gebrauchen, und nur 
heut hereinkomme, dieses wenige an EWohlgeb gehorsamst 
schreiben zu können. Selbte wollen sich nicht wundern, dass 
in meinem Brief nur Friedrich Wilhelms, und nicht der neu- 
licheren Handlungen gedacht w ird ; es hat seine Ursachen. 
Dergleichen ist auch in der Vorstellung selbst geschehen, welche, 
wills Gott mit nächstem zu communiciren, mir die Ehre geben 
werde. Ich sehe wol dass der König einen wahren Trieb und 
Eifer zu der Sache habe, ich weis aber nicht, ob derselbe durch 
die Werkzeuge gnugsam werde souteniret und unterhalten 
werden. W ann Gott es schickte, so dass beide Hohe Häüpter 
gleichen Trieb hiezu empfunden, und einer den ändern ermun
terte, könnte was fruchtbarliches gehoffet werden. Inzwischen 
bitte dem Hrn Abt Molano mich gehorsamst zu empfehlen etc.

W ir avanciren in dem Vorschlag, die Anatomie der So
cietät zu incorporiren, und ist der jetzige Prof. Anatomie D. 
Henrici eine Creatur des Hrn Gundelsheim, selbst der Meinung, 
welcher ein Diploma als Socius dankbarlich angenommen, und 
von der Sache mit mir weitläüfftig gesprochen hat. Der König 
besoldet diesen Professorem doch aparte, und den Aulwärter 
bey der Anatomie hat Hr. Gundelsheim Uns ohne dem aufge
bürdet. Also würden wir nicht viel mehr Unkosten bey der 
Anatomie tragen dörffen, hingegen Uns dadurch bey Hofe fest 
setzen etc. Mein Bruder befindet sich in Genff annoch wohl. 
Ich danke in seinem Nahmen vor die Ehre des Gütigen An
denkens, und wird er selber es mit nächstem thun, da inzwi
schen ich verharre,

EWolgeb
Ergebenster Diener

D. E. J a b l o n s k i .

158. [L e i b n i z an D . E .  J.]
Braunschweig, 1. Septemb. 1716.

Irenica cum Reformatis.
An Hrn HofPrediger Jablonskj.

Hochwürdiger etc. insonders Hochg Hr.
Dero werthes vom 8 . Augusti habe zu recht, wie wohl 

spät und zwar in Braunschweig erhalten, dahin ich eine kleine
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Reise gethan, umb Seiner Hochfürstl. Durchl. von Wolfenbutel 
in der Messe aufzuwarten; alwo ich auch bey des Herrn Her
zogs von Gotha Durchl. meine auffwartung gemacht.

Ich erfreue mich nicht wenig, dass bey des Königs von 
Preüssen Mayt Meines Hochg Hrn anbringen und bemühung 
glücklich gewesen, und Sie dessen Vorschlag allerdings ge
nehm gehalten, auch zu befördern und zu bew erkstelligen ge
neigt erscheinen. MHHr hat grosse Ursach gehabt, in dem 
Schreiben an den König des glorwürdigsten Churfursten Fried
rich Wilhelms zu gedenken; weil dieser grosse furst sich ge
wisslich das bewuste vortrefliche und heilsame W erk höchlich 
angelegen seyn lassen, und solches weit getrieben haben würde, 
wenn Sie die gemühter der grossen und kleinen, so zu ihrer 
Zeit noch sehr erhizt, so gemässiget gefunden, wie sie hernach 
gewesen. Meines hochg. Hn schreiben an Seine Mt hätte bey 
der nöthigen Kurze nicht besser gefasset werden können. Dem 
Hrn von Prinz die umbstände bekand zu machen, ist allerdings 
nöhtig gewesen; und ist mir lieb, dass S. E. in das vorige ein
gegangen, und den einmahl genommenen W eg geb illig t; so 
allem ansehn nach, (doch nach den gegenwärtigen umbständen) 
fortzusetzen.

Ich habe mit dem Hn abt Molanö von solcher fortsezung 
gesprochen, er bleibt bey seinem vorigen Eifer, und wird nichts 
an sich ermangeln lassen.

Der König zu Gross Brittanien hat keinen ändern Eng- 
landischen Geistlichen mit sich als einen Caplan oder Aumonier, 
welcher dechant zu Exeter. Der Nähme fället mir jezo nicht 
ein; ist aber bezeichnet in dem Etat de la Grande Bretagne, 
wo von der geistl. convocation gesprochen wird. Er ist nicht 
ohngelehrt, und sonderlich eiferig gegen die Papisten. Es wird 
zu überlegen seyn, ob und wie weit er zu der sache zu ziehen.

Weilen der hochseeligste König die Sach vermittelst des 
seel. Hrn von Spanhem, als er durch Hanower nach F ra n k 
reich gangen bey dem Churfursten numehr Gross Britannischen 
König vermittelst einer Audienz zu erst in motum bringen 
lassen, so scheinet dass zu der reassumtion ein gleichmässiges 
das beste. Und weil vielleicht bedenklich einem Ministro poli
tico das anbringen aufzugeben, auch kein Preüssischer Minister 
bey Uns, und zweiffelhafft, ob dienlich dass man es durch den 
Hrn Heüsch referiren lasse; dieweil die sach dergestalt an das 
geheimte Rahts collegium kommen würde, alwo der Hr abt



151

Molanus einigen anstoss besorget; so wäre mein Wundsch, dass 
von Konigl. Mt. förderlichst meinem hochg Hrn aufgetragen 
würde, eine Reise nach Hanover zu thun, daselbst bey unserm 
Könige qvasi aliud agendo audienz zu nehmen, und ein schrei
ben von Seinem Könige zu überreichen, darinn MHHr vortrag 
in generalibus sed efficacibus terminis recommendiret würde. 
Bey der audienz würde die reassumtion vermuhtlich leicht zu 
bewurcken, und der König zu disponiren seyn, den Hn abt 
Molanum der Sach wegen zu vernehmen, und dem ferner die 
nohtdurfft aufzugeben. Ich sehe nicht wie kürzer, geheimer, 
und sicherer zur sach zu gelangen. Und vermuhte ich des 
Hrn von Prinzen Excellenz, werde nach Überlegung solches 
selbst vor das beste halten. Die Unterredung beyder Könige 
hierüber wird zwar hochnüzlich seyn, durffte aber in einer 
blossen conversation beruhen und kein negotium machen, ohne 
eine audientz wie erwehnet, dergleichen reciproce der Hr Mo
lanus beym Könige zu Preussen haben köndte wenn S. K. Mt. 
hiehehr käme, aber wenn der beyden Könige Zusammenkunft 
sich noch etwas verzögern sollte, wäre zu wundschen, dass 
MHHrn reise nicht so verschoben wurde.

Ich habe etwas aus England vor Meinen Hochgeehrten Hrn 
HofPrediger bekommen, und vermuhte, dass es der neue Staat 
von GrossBritannien, des Hrn Chamberlaine seyn werde. Sol
ches werde bey gelegenheit übersenden.

Hrn Frischen habe unlängst aufgetragen, bey einer Zu
sammenkunft der Societät anzubringen, ob man Hrn Liebknecht 
professorem zu Giessen als ein kunfftiges Membrum Societatis 
mit einem Diplomate beehren mochte, habe es bey dieser ge
legenheit meinem Hochg Hrn selbst zu erkennen geben und 
umb dessen beforderung bitten wollen. Der ich in übrigen 
jederzeit verbleibe

Meines insonders hochzuEhrenden H m  HofPredigers
Dienstergebenster

G W  v L e i b n i z .
Braunschweig i. Septemb. 1716.

(Am Rande:)

P. S. Die incorporirung der Anatomi bey der Societät 
ist allerdings nöthig. Es sollte billig junge Chirurgi so etwa 
im Felde zu gebrauchen gebührend darinn instruiret werden,
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und köndte etwas aus der KriegesCassa wie anderswo breuch- 
lich dazu kommen, und also das jenige, so man der Societät 
abgezogen, derselben wieder gegeben werden.

159. [D. E. J. an  L e i b n i z . ]
(Berlin d. 26. Sept. 1716.)

Wohlgeborner 
Mein Insonders HochgeEhrter Herr Geheimter 

Raht, hochgeschätzter Gönner.
Ew Wohlgeb geehrtes vom 1. hujus habe zwar d. 9 . ejusd. 

zu recht erhalten, meine schuldige Antwort aber verschoben, 
bis etwas reales vermelden könnte, sonderlich da,geredet wor
den, dass S. K. Mt. vor Dero Abreise communiciren wolten, 
da ich Hoffnung hatte Selbte zu sprechen, und unserm Grossen 
W erk etwa einigen Nachdruck zu geben. Es ist aber nicht ge
schehen, und habe ich auch keine Gelegenheit sonst gehabt, 
S. K. Mt. zu sprechen, welche beständig von Dero Residentz 
abwesend gewesen.

Mit dem wolgesinneten Hren Bischoff habe ich so viel 
öffter über den Innhalt Dero geehrten conferiret, welcher den
selben vollkommenlich approbiret, und gern fördern wolte, 
wenn es in seinem Vermögen stünde. Er hat stark in mich 
gedrungen, dass Ew Wolgeb Schreiben, qvoad passum concernen- 
tem, des Hrn OberMarschalien Excellentz vortragen solle etc. 
Ich habe aber aus gewissen Ursachen, die der Feder nicht füg
lich anzuvertrauen mich hiezu nicht entschliessen können; zu
mahl ich geurteilet, es werde doch vergebens seyn, und zu
gleich den Schein, als ob hierunter etwas Eigenes suchete, ver
meiden wolte.

Bleibet mir demnach nichts übrig, als dass EW Geb obiges 
dienstl. hinterbringe, und dabey eine A bschrift dessen, so an S. K. 
Mt. am 3 1 . Julii unterthänigst abgeschicket, überreiche. EWGe- 
born werden darin einen kurtzen Begriff, und gleichsam die 
Qvint-essentz unserer ehmahligen Handlungen, (sonderlich bey 
meiner Hannoverischen Reise) antreffen, davon ich kein Haar 
abgewichen bin, auch nichts daran zu verbessern weiss.

Weil nun I. Mt., unsere theuriste Königin bereits in Han
nover sich befindet, und die rede gehet, dass S. K. Mt. auch 
mit dem ersten dahin sich erheben werden, so überlasse ich der
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Götl. Fürsehung, und zugleich MsHren, und des Hren Abts 
Molani Hochwd Prüdentz, ob Sie die Sache bey dem Könige, 
oder der Königin rege zu machen thulich finden. An meinem 
teil werde ich zu allem, auch zu der vorgeschlagenen Reise von 
grund meines Hertzens bereit seyn, wenn es erfordert würde; 
ich wolte aber, wenn die Umbstände der Zeit nicht darnach 
sind, nicht gern selbst mich hiezu anerbieten. Gott weiss Mittel 
und Wege, wo W ir sie nicht wissen. Unterdessen wünsche 
ich gar sehr, dass EWGeb, oder des Hren Abts Hochwürdn, 
der Königin Mt einen Bericht möchten thun von dem so passi- 
ret, und Ihr ein Verlangen bey bringen, die Sache weiter zu 
treiben. Dieses könnte zu grösseren Dingen Gelegenheit geben.

W as E WGeb wegen des Hren Liebknechts gedenken, das 
soll im nächsten Consilio vorgetragen werden, zu welchem ohne 
dem auch der Hr ConR. Frisch anderer Ursachen wegen mit 
soll beruffen werden.

Von der Anatomie dörffte ehistes ein mehres zu schreiben 
seyn : denn ich sehe dass die Sache bey Hofe in Bewegung ge- 
rah ten ; ich weiss aber nicht wie favorabel vor die Societät der 
Ausschlag seyn möchte. Eine kurtze Zeit wird es Uns geben. 
Ich verharre inzwischen mit schuldigem respect

Euer Wohlgeboren
Dienstergebenster Diener

D. E. J a b l o n s k j .
Berlin d. 26. Sept. 1716.

160. [ L e i b n i z  a n  P r i n t z e n . ]
(1716. Sept. 29.)

Monsieur.
L’importance de la matiere, et les conjonctures favorables, 

avec une espece d’obligation ou je me treuve ä contribuer ä ce 
qui pourroit faire naitre un grand bien; me fait hazarder cette 
Lettre ä Votre Excellence. Et pour marquer icy tout eloigne- 
ment de mon interest, je  desire de n ’etre point nomme.

Monsieur Jablonski, avec qui j ’avois ete en correspondence 
autresfois sur la matiere dont il s’ag it; m’a fait savoir il у a quel-
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que temps que le Roy de Prusse avoit pense de Son propre 
mouvement ä ce qui pourroit lever ou diminuer la scission 
entre les Protestans, et que Sa Majeste lui avoit ordonne de 
dire son sentiment lä dessus, comme il avoit fait. J ’en ay 
parle ä M. l’Abbe Molanus, qui avoit traite autresfois cette 
matiere avec M. l’Eveque Ursinus et avec M. Jablonski confor- 
mement aux ordres des deux cours; et il a paru en ё^е ravi.

Quand je considere le grand äge de cet Abbe, premier de 
nos Theologiens, et qu’un successeur pourroit avoir de tout 
autres sentimens; et de la plus la presence du Roy de la Grande 
Bretagne (qu’on ne se peut point tousjours promettre] avec la 
disposition presente de Sa Majeste, chef de l’Eglise Anglicane, 
chose qu’on n ’auroit ose se promettre autres fois; je trouve 
que Dieu a donne pour cette affaire la conjoncture la plus fa
vorable du m onde; et Гоп ne doit rien omettre de ce qui peut 
servir ä profiter de ses graces.

. . . semper nocuit differre paratis.
V. E. voit tout cela mieux que moy, mais la connoissance 

que j ’ay des particularites de cette affaire, fait que je prends 
la liberte de l’en faire souvenir, et d’en dire mon avis.

Pour la remettre en train, il seroit ä souhaiter que M. 
Jablonski püt faire un tour icy au plutöt, et je ne voy point de 
meilleur moyen d’entamer ou plus tot de resumer cette nego- 
ciation. Car la constitution de M. l’Eveque Ursinus et de M. 
l’Abbe Molanus ne leur permet point de faire des voyages pour 
s’abboucher en chemin ou ailleurs; et il n ’y a point d’autres 
Theologiens qui ayent connoissance de ce qui s’est passe.

II semble qu’il faudroit pour cet effect que M. Jablonski 
fut autorise en quelque fa^on, ou par une lettre de Roy ä Roy, 
ou, si Гоп у trouve quelque difficulte, simplement par une 
lettre de Votre Excellence ä M. l’Abbe Molanus, qui sans doute 
en feroit rapport au Roy de la Grande Bretagne, et auroit ordre 
apparemment de continuer ce qui avoit ёtё соттепсё, et avoit 
ёtё interrompu ä Berlin, par une variation ou Гоп ne s’atten- 
doit point icy, lors qu’on у ёсота un pretendu Arcanum Re- 
gium et choses semblables.

Puisqu’une demarche si а1зёе peut donner ouverture ä des 
Resultats aussi salutaires que ceux qu’on a droit d’en esperer; 
je laisse juger a V. E. s’il sera ä propos de la conseiller au 
Roy, apres qu’ Elle en aura confere avec Messieurs Ursinus et 
Jablonski.
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En toul; cas j ’ay voulu satisfaire en cela aux devoirs de 
ma conscience, et je suis entierement 

Monsieur de Votre Excellence
le tres humble et tres obeissant serviteur

L e i b n i z .
Hanover le 29 de septembre 1716.

161. [D. E. J. a n  L e i b n i z . ]
(Berlin d. 13. Oct. 1716.)

Wohlgeborner,
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimter Raht, 

sehr werther Gönner 
Ich hätte wol nicht gemeinet, dass das jenige was jetzo 

EWGeb zu vermelden die Ehre habe, sich dergestelt hätte zu
tragen sollen. Jedoch, weil es dem Gott, der die Hertzen der 
Menschen in seiner Hand hat also gefallen, so berichte dienst
lich, dass .des OberhoffMarschallen Excel, am verwichenen 
9 . Oct. Ew Wohlgeb, unterm 29. Sept. an Selbte abgelassenes, 
so aber nur tages vorher eingelauffen war, mir communiciret, 
und dabey durch ein billet befohlen, dass ich folgendes tages, 
zu einer gesetzten Stunde, bey Ihnen seyn solte, um aus der 
Sache ausführlicher zu sprechen etc. Da ich erschienen war, 
sagten mir S. Exc. (ohne die Qvaestionem, a n ?  weiter zu be
rühren) dass Sie die Sache Sr Kön Mt vorgetragen, Diese auch 
selbige gutgeheissen hätten, nur befohlen, dass S. E. vorher 
noch einmahl mit mir daraus reden, und so dann EWohlgeb 
Schreiben, welches S. Mt. noch nicht gesehen hatten, Ihnen 
vorzeigen solten. S. E. sagten dabey, Sie hielten vor rathsamer, 
dass von S. K. Mt. selbst, mir ein Creditiv gegeben würde, als 
so Sie es nur allein thun solten, befahlen mir auch die Ingre- 
dientia zu projectiren, welche Sie Sr K. Mt vortragen und nach 
Dero Ordre expediren lassen wolten. Ich sandte das Project 
d. 11 . frühe ein, und d. 12. notificirten mir S. E. dass Sie gestri
gen tages mit S. K. Mt wegen meiner Reise umbständlich ge
sprochen, dass S. K. Mt dieselbe nochmahls approbiret, und Sie 
numehr das benöthigte Schreiben an Se GrosBritannische Mjt 
ausfertigen liessen; doch würde ich vorhero noch (meinem ge- 
thanen Vorschlag gemäs) nächstkünfftigen Sonntag S. K. Mt
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selbst, bei der zu Charlottenburg zu haltenden H. Communion, 
über der Sache sprechen können etc. Desselben tages habe 
ich S. E. auch mündlich gesprochen, welche alles obige confir- 
miret, und mir befohlen, dass zur Reise mich fertig halten 
möchte. Ich habe verlanget, dass ausser dem Creditiv man mir 
eine espece von Instruction mitgeben möchte, S. E. fanden es 
aber nicht a propos, sondern vermeinen, dass die mündliche 
abrede genug sey etc.

Bei so bewandten Sachen, werde ich künftigen Montag 
oder Dienstag von hinnen gehen, um wo möglich gegen den 
25. Oktober in Hannover zu seyn. Bitte aber sehr, dass von 
Ew Wolgeb zu Wohlenbüttel, über welchen O rt meine Reise 
zu nehmen gedenke, bey dortigem PostMeister ein gütiges 
Schreiben von EWolgeb nebst einiger beliebigen Nachricht, 
wie mich etwa bey meiner Ankunfft anfänglich zu verhalten, 
und wo etwa in Hannover einzukehren hätte, antreffen möge. 
In specie ob an itztgemeldetem Ort, unter meinem wahren, oder 
einem fremden Nahmen, mich anzugeben habe. Auch wolte 
um ein paar Zeilen an den Bibliothecarium zu Wolfenbüttel 
dienstl. ersuchen, damit dieser mir den Zutritt zu dortiger 
Weltberühmten Bibliothec verstatten möchte.

Ein mehrers habe jetzo nicht zu melden. Bitte nur des 
Hren Abts Molani Hochwürden meinen gehorsamsten Gruss 
zu vermelden; und versichert zu seyn, dass ich mit allem re
spect verharre

Eurer Wolgeb MsHochgeEhrten 
Herren Geheimten Rahts

Ergebenster Diener
D. E. J a b l o n s k i .

Von Societät-sachen melde 
diesmahl nichts, sondern spare 
dieselbe, zu mündl. Unterredung 
so Gott will.

Der Hr. Bischoff weiss von 
dieser Sache noch nichts, weil er 
abwesend gew esen; doch wird 
er heute erwartet etc. etc.

Berl. d. 13. Oct. 1716.
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IÖ2 . [ L e i b n i z  an D. E. J.]
„praesent. 2 7 . Oct. 1716 . Wolffenbüttel.“ *) 

Hochwurdiger p. Hochgeehrter Herr.
Ich freue mich mit E. Hochwurden dass des H. von Prin

zen Excellenz löbliches anbringen bey des Königs Mayt eine so 
guhte Würkung gehabt, und hochstgedachte Seine Konigl. Mt 
ihre vortrefliche Neigung zu dem heilsamen W erk so nach
drücklich bezeiget.

Ich habe davon mit dem H. Abt Molano geredet, der sich 
auch dessen höchlich erfreuet, und Meinen hochg. H. wieder 
zu sehen wundschet. Weilen aber der König von GrossBri- 
tannien sich anjezo auf dem jagthause zur Görden weit von 
hier befindet, wohin M. h. H. nicht wohl ohne alzu grosses 
aufmerken gehen kan; allhier aber ohne des Königs Gegen
wart und vor dessen ordre nichts zu thun, indem nicht anstan- 
dig die sache von hier durch briefe an Hochstgedachten Königs 
von GrossBritannien Majestät gelangen zu lassen, da sie hier 
viel fuglicher und sicherer mündlich zu incaminiren, Ueber- 
diess Meinem hochg. Herrn des Herrn Abts guhte sentimenten 
ohnedem zur gnuge bekand, So haben W ir beide, doch ohn- 
masgeblich dafür gehalten, es wurde ohngleich besser seyn, 
wenn man guht finden möchte Meines hochg. H. reise biss zu 
Seiner Mt ruckkunfft alhier, zu verschieben, welches über et
liche wenige wochen nicht machen kan. Da man dann grund 
hat mit der gnade gottes eine guhte wurkung zu hoffen: ich 
schreibe dieses auch an des H. von Prinzen Excellenz weil der 
brief ihm vielleicht früher zukommen möchte, als M. h. H., da
mit M. h. H. wo es müglich vor der abreise nachricht von Un- 
sern gedanken erhalte.

W as bisher gesezet habe ich auch nach Berlin geschrie
ben, in hofnung, dass der brief M. h. H. noch daselbst an
treffen möchte, habe aber auch dieses gegenwärtige an den 
Postmeister zu Wolfenbutel samt den beyschluss an den H. 
Legations Raht Hertel, Bibliothecarium daselbst recommendiren 
wollen. Da ich dann Meinen hochg. Herrn zu nennen kein be
dencken gehabt. Alhier aber wird vielleicht am besten seyn 
die gegenwart und Person so viel thunlich zu dissimuliren, wie

i) Jablonski’s Hand.
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denn auch vielleicht nicht nöhtig zu Wolfenbutel zu sagen, dass 
man hieher gehe. Es köndte M. h. H. alhier in einem Wirths- 
hause, als Rohten Schencke, oder Melchiors schencke auff der 
Neustatt ab treten, alda in seinem zimmer speisen, und sich wo 
nöthig austragen lassen, ich verbleibe jederzeit

E. Hochwurden
Dienstergebenster

В W  v. L e i b n i z .
Hanover Sontags den 18. october 1716.

(Am Rande :)
Solte M. h. H. in Wolfenbutel nicht bekand seyn wollen, 

alda man Sie sonst vermuhtlich nach hofe nöthigen würde; so 
köndten Sie den brief an H. Hertel supprimiren, und würden 
doch sonst Zweifels ohne alle hofligkeit auff der Bibliothec ge
niessen.

163. [ L e i b n i z  an P r i n t z e n . ]
(1716. Oct. 18.)

Monsieur
Reconnoissant comme il faut le zele genereux de Votre 

Excellence; je  n ’ay point manque de conferer avec M. l’Abbe 
Molanus sur l’affaire dont il s’agit, et dont il avoit ete charge 
principalement de notre cote. II a ete ravi d’apprendre les glo- 
rieux sentimens du Roy secondes par V. E. et n ’a pas manque 
d’en louer dieu, qui a le coeur des princes en main.

Cependant comme je luy ay communique aussi la lettre 
de M. Jablonski ou ce digne Ministre de la parole de dieu et 
de celle du Roy son maitre, mande de vouloir se rendre im- 
mediatement icy; nous avons juge tous deux, que le voyage 
pourroit etre premature, puisque le Roi de la Grande Bretagne 
est ä une maison de chasse, ou M. Jablonski ne sauroit aller 
sans bruit, et d’ou il seroit peutetre renvoye icy, jusqu’apres le 
retour de Sa Majeste. Et de parier icy maintennat ä M. Mo- 
lcnus seulement (qui ne pourroit rien entamer sans de nouveaux 
ordres) ce seroit une chose inutile, puisqu’aussi bien les bons 
sentimens de part et d’autre sont deja asses connus.

Ainsi comme Sa dite Majeste sera de retour icy environ 
dans trois ou quatre semaines; nous avons crü qu’il seroit plus
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sujet de nous en promettre beaucoup de fruit par la grace de 
dieu. cependant nous sousmettons notre sentiment ä des lu- 
mieres superieures.

J ’en ecris aussi a M. Jablonski in duplo par cette poste 
destinant une lettre ä Berlin, ou eile le pourroit trouver encore, 
et l’autre ä Wolfenbutel, ou il m’a marque de vouloir passer. 
Mais comme cette Lettre pourroit etre rendue а V. E. plus tot 
que la sienne, qui pourroit arriver trop tard, puis qu’il mande 
de vouloir partir lundi ou mardi, je supplie V. E. de l’en vou
loir faire avertir. Et je  suis entierement

Monsieur de Votre Excellence
le tres humble et tres 

obe'issant serviteur 
L e i b n i z .

Hanover le 18 d’Octobre 1716.
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164. [D. E. J. an  L e i b n i z . ]
Wolffenbüttel d. 27. Oct. 1716.

Wolgeborner,
Mein insonders HochzuEhrender Herr Geheimter 

Raht etc.
Nach dem ich d. 2 3 . hujus von Berlin abgereiset, und 

gestern nachts anherokommen, empfange diesen Morgen Dero 
geehrtes vom 18. ejusd. und ersehe daraus was EW Geb zu 
erinnern beliebet. W anns wünschen gelten möchte, wäre mir 
lieb gewesen,, gedachtes Dero Schreiben in Berlin erhalten zu 
haben, darnach man die mesures würde haben nehmen können. 
So aber pressireten S. K. Mt selbst meine Abreise, in dem Sie 
des Hrn OberMarschall Exc. bey jeder Gelegenheit fragten, 
wenn ich reisen w ürde; und ich selbst war wegen S. M. des 
Königs von GrossBritannien Abreise nach Engelland besorget, 
davon die Holl. Gazetten versichern wolten, dass S. K. Mt mit 
anfang Novembris in Haag erwartet würden. Da nun die Sache 
einmahl resolviret war, und so wenig Zeit übrig schien, wolte 
ich nicht dass mir solte können reprochiret werden, ich hätte 
das theure, und vielleicht unwiederbringliche momentum fandi 
durch Langsamkeit verabsäümet.
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Numehr werde nur EWohlgeb und des Hren Abts Hoch- 
würd ordre erwarten was zu thun. Des Hrn OberMarschalien 
Exc. waren selbst drauf kommen, wie mich verhalten solte, da
fern S. M. noch zu Göre wären, vermeinten aber, dass ich (um 
der in EW Geb Schreiben angeführter Ursache willen) dorthin 
nicht gehen, sondern S. Mt. in der Residentz ab warten möchte. 
Ob solches nun dorten, oder hier geschehen solle (denn gantz 
zuruk zu gehen wird wol nicht thulich seyn) werden EW Geb 
zu disponiren haben. Zur dienstl. Nachricht melde noch, dass 
von S. K. Mt. ein Creditiv sub volanti habe, welches so ge- 
setzet ist, dass man die eifrige Intention des Königes gnugsam 
draus sehen kan. Wofern länger hier bleiben soll, werde Co- 
piam mit nächstem überschicken. Inzwischen meinen gehor
samsten Empfehl an des Hrn Abts Hochwürd. Und ich ver
harre mit allem respect,

Ew Wohlgebornen
Ergebenster treuer Diener

D. E. J a b l o n s k j .
Berl. d. 27. Oct. 1716.

#

165. [D. E. J. a n  P r i n t z e n . ]
Wolffenbüttel d. 27. Oct. 1716.

Hochwolgeborner Freyherr,
Mein Gnädiger Herr, und Hochgeneigter 

Patron
Nachdem ich gestern spät dahier angelanget, habe ich 

heut morgen beyliegendes Schreiben von dem Herren Geheim. 
Raht von Leibniz behändiget, welchen ich von Berlin aus er
suchet, mich dahier einige Nachricht wegen meiner herberge 
zu Hannover, und eine Adresse an den hiesigen Ober-Biblio- 
thecarium, finden zu lassen. Ich muss gestehen, dass sotanes 
sein Schreiben mich nicht wenig embarrassiret, und ich hertz- 
lich gewünschet hätte, es in Berlin empfangen zu haben. So 
aber habe ich eilen müssen, teils um von Sr Königl. Majt, 
welche in dieser Sache einen so heiligen und dringenden Eifer 
bezeiget, nicht vor träg und lau angesehen zu werden, teils 
auch um des Königs von Gros Britannien Mjt abreise nach Hol
land vorzukommen, welche die Holländischen Gazettiers auf 
den Anfang Novembris festgestellet hatten. Allso sind des
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Jurjew.

1

Januar. 1895.

ьЬ
Luftdruck in Zehntel-Millim. 7000dmm -f- Temperatur im Schatten in Zehntel-Graden C.

H
1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22

1 394 407 423 432 433 428 448 468 - 24 - 17 -  26 - 24 - 28 - 31 - 35 - 36
2 482 492 503 511 515 528 539 541 - 47 - 52 - 58 - 50 - 36 - 36 - 57 - 61
3 537 532 516 512 508 508 514 514 - 74 - 63 - 54 - 36 - 32 - 49 - 78 - 85
4 522 523 528 542 551 562 568 571 - 73 - 73 - 68 - 55 - 43 - 46 - 47 - 46
5 575 577 581 586 582 578 572 562 - 46 - 46 - 44 - 44 - 42 - 52 - 58 - 68

6 553 541 536 539 537 528 515 500 - 66 - 74 - 87 - 66 - 60 - 70 - 82 - 79
7 482 463 451 452 450 459 476 484 - 71 - 66 - 60 - 55 - 44 - 32 - 44 - 37
8 489 489 488 496 498 505 509 512 - 36 - 31 - 24 - 26 - 22 - 19 - 12 - 12
9 512 513 513 524 532 533 535 534 - 10 - 10 - 18 - 30 - 31 - 34 - 42 - 40

10 544 549 555 570 572 577 584 590 - 41 - 40 - 38 - 46 - 38 - 42 - 50 - 52
11 597 603 599 607 607 610 613 619 - 52 - 47 - 36 - 41 - 34 - 44 - 56 - 81
12 626 626 627 634 634 636 632 632 -122 -134 -122 -122 -112 -112 -112 -112
13 632 627 621 620 609 603 596 587 -113 -111 -122 -112 - 94 - 82 - 84 -134
14 580 572 560 560 554 547 539 537 -135 -121 -112 -100 - 90 - 90 - 92 - 96
15 529 520 503 498 487 490 489 485 -125 -118 - 98 - 94 - 77 - 68 - 50 - 20

16 480 467 455 448 434 427 425 431 - 13 - 02 04 04 00 00 05 06
17 432 422 408 398 389 396 405 423 06 05 04 04 08 10 06 02
18 439 453 460 474 482 495 504 514 02 01 01 02 02 01 - 06 - 16
19 516 515 512 512 512 514 514 514 - 23 - 24 - 14 - 08 01 08 - 01 - 07
20 512 507 501 506 507 507 505 501 - 06 - 03 - 03 - 02 - 02 - 03 - 04 - 05
21 492 479 467 454 441 423 397 372 01 - 08 - 08 - 04 - 10 - 10 - 15 - 17
22 350 323 287 282 293 305 315 324 - 25 - 27 - 30 - 32 - 67 - 74 - 76 - 66
23 334 343 345 351 349 336 327 325 - 60 - 51 - 44 - 62 - 70 - 48 - 42 - 44
24 329 316 304 301 295 303 322 339 - 51 - 46 - 52 - 48 - 43 - 61 -108 -136
25 339 343 351 362 369 374 380 386 - 96 - 78 - 85 - 72 - 6? - 68 - 68 - 76
26 388 388 389 394 396 400 406 412 - 87 - 92 - 92 - 90 - 91 - 99 -115 -117
27 416 429 442 463 477 495 511 521 -138 -143 -134 -126 -122 -130 -130 -134
28 523 524 524 534 542 555 580 606 -140 -157 -170 -186 -171 -162 -157 -148
29 627 647 666 688 701 720 733 742 -129 -135 -160 -136 -138 -110 -107 -132
30 744 740 745 744 739 735 731 727 -147 -156 -174 -148 -132 -134 -132 -135
31 726 725 720 728 722 714 712 711 -136 -132 -106 - 86 - 67 - 66 - 72 - 80

Tagesmittel für Luftdruck in Millim., Temperatur in Graden C. und Bewölkung in Zehnteln.

1 42*79 —  2-76 10-0 11 60*69 — 4-89 10-0 21 44-06 —  0-89 10-0
2 51-39 — 4-96 10-0 12 63-09 — 11-85 10-0 22 30-99 — 4*96 6*7
3 51*76 — 5-89 6-7 13 61*19 — 10-65 10-0 23 33*88 — 5*26 6*3
4 54*59 — 5*64 10-0 14 55-61 — 10*45 10-0 24 31-36 —  6*81 6*2
5 57-66 — 5*00 10*0 15 50-01 —  8-12 10-0 25 36-28 — 7*56 9-2
6 53-11 — 7-30 10-0 16 44-59 0‘05 10-0 26 39-66 — 9*79 8*3
7 46*46 — 5*11 10-0 17 40-91 0*56 10-0 27 46*92 — 13*26 9*2
8 49-82 — 2*28 10*0 18 47-76 — 0*16 10-0 28 54*85 — 16-14 5-8
9 52*45 —  2-69 10*0 19 51-36 — 0*85 9-2 29 69-05 — 13-09 8*3

10 56*76 — 4-34 10-0 20 50*58 — 0*35 10-0 30 73-81 — 14*48 5-5
31 71*98 — 9*31 6*7

1
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1895. Januar. Jurjew.

Tag.

Bewölkung 
in Zehnteln.

W i n d с5 С) m P 0

1* 4* rjh 10Ä
h

7
h

10
h

13
h

16
h

19
h

22 N E s W N E S w N E s w N E 8 w
1 10 10 10 10 10 10 0*7 3*4 0*4 _ __ 0*3 3*8 0*7 __ 0*1 3*8 0*7 __ __ 1*6 o-i
2 10 10 10 10 10 10 — — 2*6 1*8 — — 2*9 1*6 — — 3*2 1*0 — — 3*6 0-6
3 10 10 10 10 0 0 — 1-7 0*9 — 0*6 2*9 0*2 — 1*0 4*4 0*2 — — 4*7 1*2 —
4 10 10 10 10 10 10 — 3-6 3*5 — — 3*3 2*8 — — 3*5 2*4 — 2*7 2*2 —
5 10 10 10 10 10 10 — 1*0 1*6 — — 0*8 1*4 — — 0*8 1*6 — — 1*2 1*6 —

6 10 10 10 10 10 10 — 1-0 2*5 — — — 2*8 0-3 — — 2*6 0*1 — — 2*1 0*9
7 10 10 10 10 10 10 1*1 5*1 0*2 — 0*6 5*2 0*5 — 0*1 5*1 1*6 — — 3*9 2*4 —
8 10 10 10 10 10 10 .— 0*8 2*8 — — 0*9 2*1 — — 1*3 2*1 — — 0*6 1*3 —
9 10 10 10 10 10 10 0*1 3*8 0*6 — — 4*1 2*0 — — 4*0 2 8 — — 3*3 2*5 —

10 10 10 10 10 10 10 — 2*6 4*7 — — 2*1 3*5 — — 2*8 3*2 — — 2*7 2*2 —

11 10 10 10 10 10 10 — 2*9 3*3 — — 2*9 2*6 — — 3*6 0*6 _ — 3*8 2*2 —
12 10 10 10 10 10 10 — 5*3 2*2 — — 4*0 1*5 — — 5*0 2*3 — — 4*2 2*0 —
13 10 10 10 10 10 10 — 3-3 2*5 — — 3*5 2*1 — — 5*1 1*9 — 0*1 4*1 0*9 —
14 10 10 10 10 10 10 — 4-1 2*2 — — 3*4 2*1 — — 3*3 1*9 — — 2*5 1*6 —
15 10 10 10 10 10 10 — 4*7 1*1 — 0*2 5*4 1*0 — — 5*1 1*1 — 0*1 4*7 0*7 —
16 10 10 10 10 10 10 — 1*5 1*7 — — 2*3 1*9 — — 2*6 2*6 — — 2*0 2*2 —
17 10 10 10 10 10 10 — o-з 1*6 0*3 — 0*4 2*6 0*4 — 1*3 1*9 — — 1*6 1*3 —
18 10 10 10 10 10 10 0*6 — — 2*6 0*5 — — 3*1 0*5 — — 2*1 0*1 — 0*1 3 0
19 10 10 10 10 10 5 — — 0*1 1*3 — — 1*2 1*0 — 0*2 3*3 — — — 3*2 0*9
20 10 10 10 10 10 10 — — 3*5 2*5 — — 3*2 2*1 — — 2*3 2*6 — — 2*0 3*2

21 10 10 10 10 10 10 _ 0*1 1*9 0*4 — 0*3 3*3 0*3 — 0*4 3*7 — — — 2*8 0*1
22 10 10 10 10 0 0 — 0-1 1*7 0*1 — 0*8 1*1 — — 0*1 0-2 0*9 0*8 — — 3‘9
23 10 0 10 8 10 0 0*1 — 1*0 6*2 0*1 — 1*3 5*5 — —2*5 4*9 — — 2*8 4*0
24 10 10 7 10 0 0 — — 3*7 3*1 — — 3*7 1-2 — — 4*5 2*0 — — 4*4 2*9
25 5 10 10 10 10 10 — — 2*5 3*0 — — 2*5 3*7 — — 2 1 3*1 - — 4*9 2*8

26 10 10 10 10 10 0 1*6 2*1 — — 1*6 2*2 — — 1*6 2*5 — — 1*9 2*9 — —
27 10 5 10 10 10 10 2*5 0*3 — 0*1 2*8 0*4 — — 2*2 — — 1*1 1*7 — — 1*8
28 10 10 10 5 0 0 0-6 1*2 — _ 0*8 1*5 0*2 — 0*8 0*5 — — 0*7 — — 1*0
29 0 10 10 10 10 10 —:— 1*1 2*3 — — 0*9 2*2 — — 0*6 1-8 — — 0*2 1*3
30 0 10 10 10 3 0 1*2 1*4 — — 1*3 0*7 — — 1*1 0*6 — — 0*9 1*2 — —
31 10 10 10 10 0 0 1-7 4*0 — .— 0*6 5*0 0*6 — 0*6 6*3 0*8 — 0*6 6*2 0*6 —

W  о 1 к e n
Tag. 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15

rjh _ N _ _ ___ _ N N _ _ _ _ _
10 s S S s s S s N S s s s SCu s N
13 N S S s s s s S S s s s SCu s N
16 N s s s N s s S s s s s SCu s N
19 N — — s N — — Nebel — — — — — — —
22



Jurjew. Januar. 1895.

n e n t в П (Meter pro Secunde).

13Ä 16A 19Ä 22A Mittel.
N E S w N E s w N E S w N E S w N E s w
1*21*10*20*2 1*1 _ _ 1-4 0*1 —0*12*8 _ _ 1-92*6 0.4 0*6 1.5 1*1
— o-i 3*20*4 — 0*12*0 — — 0*21*2 — — 0*21*1 — — 0*1 2*5 0*7
— 4*93*2 — — 5*53*4 — — 5*02*2 — —4*32*8 — 0-2 4*2 1*8 —
—2*72*2 — — 2*51*9 — — 2*21*6— —1*61*5 — — 2*8 2*3 —
—1*71*9— —2*11*7 — —1*92*0 — —1*71*7 — — 1*4 1*7 —
— 0-32*10*1 — 1*82*4 — —3*21*4 — 0*44*10*3 — — 1*3 2-0 0*2
— 3*52*9 — — 1*2540*2 —0*23*80*3 —0*33*6 — 0*2 3*1 2*6 0*1
— 0*71*4— — 0*709 — — 1*50*4 — — 2*30*7 — — 1*1 1*5 —
— 2*72*5 — — 3*42 5 — —.4*43*5 — — 4*13*8 — — 3*7 2*5 —
— 3*02*8 — — 2*935 — — 3:63*4 — — 3*53*8 — — 2*9 3*4 —
— 5*21*9— 0*15*92‘0 — —5*21*6 — — 5*92*9 — — 4*4 2*1 _
—4*92*0 — — 4*52*3 — —3*72*1 — — 3*52*7 — — 4*4 2*1 —
— 3*70*5 — — 3*80*9 — — 3*61*7 — — 4*72*4 — — 4*0 1*6 —
— 3-21*7 — — 3*92*2 — —4*42*7 — — 4*12*4 — — 3*6 2*1 —
— 3*82*0 -- —2*42*2 — — 1*61*7 — — 1*31*7 — — 3*6 1*4 —
—1*52*2 — —1*62*5— —0*12*11*1 ——1*91*3 — 1*4 2*1 0*3—0*11 80*7 0*1 —1*23*5 ——0*64*2 0*3 —0*13*6 — 0*5 1*4 1*6
0*4 ——3*4 0*5 ——3*2 0*4 ——2*8 0*2 ——2*0 0*4 — — 2 8——2*32-3 ——2*32*3 —'—2*61*9 ——2*82*2 — — 2*2 1*5
——1*93*2 ——1*92*3 ——1*60*4 —0*22*4— — — 2*4 2*0
—04 2*60*6 —0*22*50*1 —1*12*1 — —1*21*9— — 0*4 2*6 0*2
1-3 ——-6*9 Г0 —0*37*9 0*3 —1*07*4 0*3 —0*77*4 0*5 0*1 0*6 4*3——3*72*4 ——3*71*2 ——4*12*7 —-—4*14*5 — — 2‘9 3*9——3*22*9 0*3 —0*34*3 0*1 —0*44*2 — —1*63*6 — — 2*7 3*0
—— 1*82*2 ——1*40*6 0*1 —1*2 — 1*61*8 — — 0*2 0*2 2*0 1-9
2-33*0—, — 2*73*3 — — 2*21*4— — 2*61*3 — -_ 2-1 2*3 _ —
2*1 — — 1*6 1*9 — — 1*2 1*30*2 — 0*3 0*60*9 — 0*1 1*9 0*2 — 0*8
— —0*12*1 — — 0*33*3 — —0*83-2 — — 0*92*7 0*4 0*4 0*3 1*5
0*60*6 — 0*4 1*21*7 — — 1*52*2 — — 1*02*1 — — 0.5 0*8 0*4 1*0
0*91*5 — 1*41*4 —• — 0*82*1 — — 1*52*4 — — 1.1 1*4 — —
0*65*40-4 — 0*55*40*4 —. 0*15*10*3 — 0*24*90*4 — 0.6 5*3 0*4 _

f o r m .

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nebel N _ N _ _ N N _ N ____, Nebel _ - -
N N Nebel N s N N — S SCu N S S SCu s s
N Nebel s S s N S s c s SCu N s SCu s s s

.N Nebel s s s S N SCu N N S s SCu s s SCu
— ’ — — — s N -- N -- N N _ _ — s —
— ' — — — N N
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1895. Januar. Jurjew.

ьЬ
ož

Eh

Mitll. Feuchtigkeit Wasser
höhe der

St
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d 
de

s 
Em

ba
ch
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Cm

.

W i t t e r u n g .

ab
so

lu
te
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2a 
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co
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pl
et
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e

(2
s-

2a
):

n

"öS

V
er

du
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t.
m

m
.

Ni
ed

er
sc

hi
.

m
m

.

1 3*33 0-33 91 0*0 3*6 E3i * 13— 19
2 2.87 0*27 92 o-i 1*2 а
3 2-70 0*30 90 0*1 — а * 7
4 2*43 0*37 88 0*1 — а
5 2-93 0*27 92 0*1 1*6 а * 10*5, <Ц>° o o  16— 19
6 2*37 0*23 93 0*0 3*4 а * п
7 2*93 0*27 92 0*0 0*6 а * п
8 3-83 0*13 97 0*1 3*2 а * 7— 10, =  19
9 3*47 0*17 95 0*0 — ф

10 3*13 0-23 93 0*1 — а
11 2*90 0*37 89 0*1 — а
12 1*67 0*27 86 0*1 — а 16
13 1*67 0*27 86 0*0 — © а
14 1*93 0*23 89 0*0 1*2 а * ° 8
15 2*63 0*20 93 0*0 1*6 ф а * 7— 13, ®° о о  16
16 4*57 0*13 98 0*0 4*5 а == 7, * °

г-Н1со*Ог—1

17 4*67 0*07 99 0*0 3*4 'Ö а 7, @ *  10, 3=  10— 16, ® °  16
18 4*33 0*13 97 0*2 — - а
19 3*97 0*27 94 0*2 2*7 (0 а * 7— 10, п
20 4*17 0*30 93 0*2 0*4 а * ° 22
21 4*07 0*13 97 0*1 4*5 •H а * ° 10, *  13, 19— 22
22 2*77 0*33 89 0*1 3 0 * 7— 10, 4 -  *  16
23 2*67 0*47 85 0*2 Г0 H а * 19, 21
24 2*20 0*47 83 0*2 0*2 а * 4 *  7, *  12— 16
25« 2*27 0*37 86 0*1 1*0 а * 19— 22
26 Г93 0*27 88 0*0 2*3 а * 7— 13, * °  19, *  21
27 1*47 0*20 89 0*0 0*2 а === V  7
28 1*10 0*17 88 0*0 — а V 7
29 1*37 0*17 90 0*0 — а V 7 * ° п
30 1*33 0*13 91 0*1 0*1 а
31 1*83 0*60 75 0*2 — а
M. 2*76 0*26 91 2*4 39*7

S t u n d e n m i t t e l .

St
un

de
.

Luftdruck 
700 mm +

Tempera
tur C. B

ew
öl


ku

ng
. Windcomponenten (Meter pr. Sec.). Rich

tung
9°

Mittlere
Ge

schwin
digkeit

V

Ge-
schwin-
digkeits-

mittel
J St

un
de

.

N E S w 1 CO E - W

1 50-65 —670 _ 0*33 1*75 1-61 0-76 —1-28 0-99 1424 1-62 3-50 1
4 50*50 —661 — 0-29 1*69 1-74 0-71 —1-45 0-98 145*9 1-74 3-48 4
7 50*26 —655 9-2 0-25 1-89 1-80 0-65 —1-55 1-24 141*3 1*98 3*61 7

10 50-72 —6-10 9-5 0-22 1-69 1-70 0-85 ■—Г48 0*84 150-5 1-69 3-50 10
13 50*67 —5-64 9-9 0-30 1-73 1.63 0-95 —133 0-78 149-4 1-54 3-62 13
16 50-94 —5-65 9-8 0-35 1-75 1-62 102 —1*27 0-73 149*9 1-46 3-72 16
19 51-28 —6-20 8-2 0-22 1-71 1-49 101 —1*27 0-70 151*2 1-45 3-48 19
22 51-56 —6*66 7*3 0-28 1-83 1-62 0-97 —1*34 0-86 147-5 1-58 3-68 22

Mtt. 50-82 —622 90 0-28 1-75 11-65 1 о ob —137 1 0*89 1 1470 1 1-63 3-57 1 Mtt.



Jurjew.

5

Februar. 1895.

ьЬ
Luftdruck in Zehntel-Millim 7000dmm + Temperatur im Schatten in Zehntel-Graden C.

cä
H

1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22

1 708 705 700 702 697 689 687 686 - 89 -105 -110 -105 - 80 - 80 - 90 -103
2 682 673 662 659 650 637 626 610 -120 -135 -152 -146 -108 -110 -126 -149

. 3 599 575 554 546 536 528 524 524 -168 -189 -198 -153 -103 - 74 - 85 - 84
4 530 537 546 557 566 571 575 578 - 89 - 91 -113 -155 -174 -193 -214 -222
5 579 578 578 579 582 586 593 593 -222 -202 -218 -209 -200 -200 -198 -208

6 593 581 566 550 530 510 519 510 -204 -188 -152 -120 -104 -106 -105 -117
7 519 522 530 544 559 568 580 596 -130 -136 -137 -140 -142 -147 -180 -195
8 606 616 622 631 635 635 637 638 -213 -223 -232 -228 -214 -210 -214 -228
9 638 633 639 628 623 616 609 608 -236 -243 -251 -246 -215 -211 -240 -250

10 601 592 578 567 558 542 535 529 -238 -227 -203 -196 -168 -157 -157 -147

11 527 514 503 497 488 482 479 479 -138 -158 -170 -160 -129 -117 -139 -137
12 480 480 483 494 503 510 524 535 -140 -134 -136 -144 -123 -122 -152 -168
13 546 555 568 584 594 605 618 627 -182 -162 -178 -184 -138 -140 -158 -176
14 636 641 640 642 638 632 628 627 -196 -198 -194 -181 -148 -128 -140 -159
15 612 601 588 583 578 579 584 587 -184 -215 -214 -161 -109 - 91 - 94 - 87

16 590 592 598 603 606 607 613 615 - 75 - 97 -104 -110 -111 -123 -164 -170
17 615 613 612 613 607 602 594 589 -180 -207 -212 -210 -185 -173 -192 -223
18 581 561 557 551 539 528 528 519 -236 -220 -189 -152 -122 -102 -100 - 92
19 512 498 473 442 404 376 383 415 - 78 - 49 - 34 - 22 - 13 - 12 - 26 - 48
20 444 465 482 494 502 498 504 499 - 61 - 64 - 68 - 66 - 68 - 64 - 79 - 96
21 489 479 464 460 456 453 454 459 - 88 - 75 - 65 - 50 - 36 - 32 - 33 - 28
22 463 467 475 488 500 508 521 528 - 29 - 30 - 32 - 38 - 29 - 41 - 70 - 95
23 530 531 531 535 530 524 521 521 -103 -107 -105 -102 - 88 - 88 -104 -114
24 519 515 508 509 503 497 499 499 -104 - 90 -105 - 91 - 64 - 62 - 64 - 74
25 499 498 494 496 492 487 483 476 - 80 - 82 - 80 - 65 - 55 - 54 - 70 - 76
26 465 452 443 443 436 430 426 420 - 84 - 86 - 92 -105 - 94 - 84 - 94 -104
27 416 409 403 404 400 400 404 410 -143 -179 -152 -118 - 82 - 80 -104 -114
28 416 418 425 430 433 437 446 452 -133 -143 -144 -115 - 93 - 90 -106 -114

--------------------------— ---------------- т — ----- -— ---------------------------------------------------------
Tagesmittel für Luftdruck in Millini., Temperatur in Graden C. und Bewölkung in Zehnteln.

1 69*68 —  9*52 0-5 11 49*61 — 14*35 7*5 21 46*42 —  5*09 10*0
2 64*99 — 13*08 0*0 12 50*11 —  13*99 5*0 22 49*38 — 4*55 10*0
3 54*82 —  13*18 10-0 13 58-71 —  16-48 2*5 23 52*79 — 10*14 8-3
4 55*75 —  15-64 10*0 14 63*55 — 16-80 5-0 24 50*61 —  8*18 8*3
5 58*35 — 20*71 9*7 15 58*90 — 14*44 10-0 25 49-06 — 7-12 9*7
6 54*49 — 13*70 10-0 16 60*30 — 11*92 3*3 26 43*94 —  9*29 9-2
7 55*22 — 15*09 7*8 17 60*56 —  19*78 0*0 27 40*58 — 12-15 8*0
8 62*75 — 22*02 2*7 18 54*55 — 15*16 10*0 28 43*21 — 11-72 7*5
9 62*42 — 23*65 6*7 19 43-79 —  3-52 10-0

10 56*28 —  18*66 8*3 20 48*60 —  7*75 8*3



1895. Februar. Jurjew.

Tag.

Bewölkung 
in Zehnteln.

W  i n d С5 С> m p 0

1A 4л 7h 10Aи
7

h
10

h
13

h
16

h
19

h
'22 N E s W N E s w N E s w N E s w

1 0 3 0 0 0 0 0*2 5*9 0*6 __ 0*1 5*2 0*7 _ 0*1 3*8 0*4 __ 0*2 4*6 0*3 __
2 0 0 0 0 0 0 0*3 3*1 0*1 --- 0*2 2*3 0*1 — 0*2 2*5 — 0-7 2*2 — —
3 10 10 10 10 10 10 0*3 0*8 — --- 0*4 1*6 — — 0*6 — 1*9 — — 1*4
4 10 10 10 10 10 10 2*5 3*3 — --- 4*2 4*5 — — 4*7 4*7 — 4*4 3*5 — —
5 10 10 10 8 10 10 2*6 3-0 — —- 2*6 3*3 — — 1*9 3*3 — 2*3 3*6 — —

6 10 10 10 10 10 10 2*3 3*3 — --- 2*5 3*6 -r—— 3*0 4*4 — 3*1 6*3 — —
7 10 10 10 10 7 0 2*2 7-4 — --- 2*3 5*7 — — 2*8 5*7 — 2*5 5*1 — —
8 0 0 3 10 3 0 2*2 4*8 — --- 1*6 4*5 — — 1*3 4*8 — 0*6 4*9 :-- —
9 0 0 10 10 10 10 — 2*8 1*0 --- — 2*;5 0*9 — 2*4 0*8 — — 3*3 1*1 —

10 10 10 3 7 10 10 — 1*9 0*5 --- — 1*8 0*7 — 3*3 1*9 — — 4*0 2*9 —

11 0 7 8 10 10 10 — 1*7 2*3 --- — 2-6 2*0 — 2*6 2*0 — — 21*2 21 —
12 10 10 0 0 10 0 — 1*0 1*7 --- — 0*6 1*3 — 0*4 1*0 — __ 0*5 0*8 —
13 10 5 0 0 0 0 0*6 1*5 — --- 0*6 1*4 — — 1*4 1*6 — 1*7 2*4 — —
14 4 10 8 8 0 0 1*8 0*9 — --- 1*4 0*7 — — 1*6 1*3 — 2*0 2*3 — —
15 10 10 10 10 10 10 2*1 — 0*5 2-3 . — 1*6 0*7 — 2*7 0*8 — 2*3

16 10 10 0 0 0 0 3*6 0*9 — — 3*1 1*2 — — 3*5 1*2 — 3*3 1*0 — —
17 0 0 0 0 0 0 3*8 0*8 — — 0*3 0*1 — — 0*4 0*J — 0*3 0*1 — —
18 10 10 10 10 10 10 — 0*7 0*3 — 1*1 0*8 — 1*4 1*8 — 1*3 2*7
19 10 10 10 10 10 10 — 0*9 0*6 — 0*5 4*1 — 1*0 5*1 0*2 1*9 6*6
20 10 10 10 10 10 0 4*8 1*7 — — 3*9 2*0 — — 2*9 2*0 — 1*5 0*7 — —

21 10 10 10 10 10 lo — 0*7 0*6 — 1*5 1*1 — 1 4 1-0 — 1*3 0*8
22 10 10 10 10 10 10 — 0*8 — — — — — — — — —
23 10 10 0 10 10 10 0*4 2*1 0*2 — 0*1 1*8 0*3 — 1*5 0*2 — — 0*8 0*8 —
24 10 10 10 10 10 0 — 11 0*1 — 1 0 0*1 — 1*4 0*1 — — 0*8 —
25 10 10 8 10 10 10 — — — — 0*4 0*5 — 0*6 1*0 — — 0*1 1*1

26 10 8 8 9 10 10 — 1*7 — — 0*7 — 0*9 — 0*3 1*4 1*5 — — 1*8
27 10 10 8 10 10 0 — 1*5 1*5 — 2*0 1*6 — 2*2 0*6 — — 2*8 0*2
28 10 5 0 10

1

10 10 0*8 3*2 1*4 2*7 1*6 1*9 1*8 1*3

w О 1 к e n

Tag. 1 i2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7'<1 _ N _ N N _ _ _ _ S
10 cs s s N N N — cs cs CS CS N
13 — s s SCu N N SCu CS cs cs CS — CS S
16 
1 П

— 8 s SCu N SCuL S cs cs CS,CuS — CS S
1У
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Jurjew. Februar. 1895.

H e u t e n  (Meter pro Secunde).

13A 16* 19A 22* Mittel.

N E S W N E S w N E s w N E S W N E s W
0-5 4*0 0*3 __ 0*3 3*6 0*1 __ 0*1 4*2 0*6 _ 0*3 3*3 0*1 __ 0 2 4*3 0*4 —
--- 1-9 — — — 1*0 — — — 0*5 — — — 0*7 — — 0*2 1*8 — —

0*8 — — 1*3 1*9 0.2 — — 1*8 0*5 — — 2*4 2*4 — — 1-0 0*7 — 0*6
3*6 2*6 — — 3*6 2*6 — — 3*5 3*2 — — 3*5 4*0 — — 3*8 3*6 — —
2*6 3*9 — — 2-3 3*4 — — 2*5 3*5 — — 2*3 3*4 — — 2*4 3*4 — —

4*2 7*2 — — 4*0 7*8 — — 2*2 8*7 .— — 1*9 8*6 — — 2*9 6*2 — —
3-0 4*5 — — 3*6 4*9 — — 3*8 4*7 — — 2*9 5.1 — — 2*9 5*4 — —
0*9 4*9 0*2 — Г 2 3*8 0*2 — 0*2 4*8 0*2 — — 3*6 0*3 — 1*0 4*5 0*1 —
— 3-3 0-6 — — 3*3 0*2 — — 3*1 0*2 — — 2*2 0*2 — — 2*9 0*6 —
— 3*5 2*6 — — 4*1 3*3 — — 2*6 3*2 — — 1*8 2*2 — — 2*9 2*2 —
— 2-0 2*9 — — 1*1 2*8 — — 1*3 2*0 — — 1*3 2*4 — — 1*8 2*3 —
— 0*4 0-8 — — 0*5 0*8 — 0*9 1*6 0*2 — 0 8 1*5 — — 0*2 0 8 0*8 —
2*9 3-3 — — 3*1 2*6 — — 2*8 1*5 — — 2*6 1*7 — — 2-0 2*0 — —
2*3 3-0 — — 2*4 2*3 — ; — 1*5 0*9 — — 1*9 0*5 — — 1 9 1*5 — —

1*7 — — 1*9 2*3 0*4 — 0*2 2*1 0*2 — 0*7 2*1 0*2 — 0*4 1*8 0*1 — ГЗ

2*3 0*8 — — 1*5 0*2 — 0*5 1*5 0*2 — 0*2 1*5 0*3 — — 2*5 0*7 — 0*1
0-3 0*1 — — 0*3 0*3 — — 0*3 0*3 — — — 0*2 0*1 0*1 0*7 0*2 — —

— — 2*0 3-0 — — 1*3 4*4 — — 1*0 4*3 — — 1*1 4*6 _ _ — 1*2 2*7
0-2 — 1*9 7*3 0*4 — 0 ‘7 5*9 3*3 0*2 — 11 5*5 1*8 — — 1*2 0*2 0-9 4*2
1*0 — — 0*6 — — — — — — — — — — 0*5 0*8 1*8 0*8 0*1 0*2

— — 1*2 0*4 — — 0*9 0*2 — — 1*3 0*2 — — 1*3 0*2 — — 1*2 0*6
— 0 6 0*4 — — 2*5 0*8 —

COо

3*5 0*3 — 0-4 2*7 0*1 — 0*1 1*2 0*3 —

— 0*9 1*0 — — 0*7 1*5 — — 0*2 1*4 — — — 1*9 — 0*1 1*0 0-9 —

— 0*7 1*5 — — 0*2 1*6 — — — — 0*9 — — — — — o-i 0*9 0*2
— 0*2 1*2 — 0*2 1*4 0*1 — 0*2 1*7 — — 0*1 1*9 0*1 — 0*1 0*8 0-5

0*9 — — 1*9 0*8 — — 2*1 0*3 — — 1*5 — — 0*1 1*7 0*6 — 0*4 1.3
— O’l 2*4 0*4 — 0*4 2*8 0*2 — 0*4 3*4 — — 0*5 3*4 — — 0*2 2*6 0*6

1*5 1*5 1.1 0*9 0*1 1*5 0.2 0*1 1*1 1*4 1*5

f o r m .

16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31
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l
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4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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21
22
23
24
25
26
27
28

1*67
1*33
1*67
1-13
0-70
1*57
1*13
0*60
0*57
1*00
1-30 
1-30 
1*07 
1*00 
1*47
1*40
0*80
1*40
3*57
2*20
3*00
3*00
2.00
2*27
2*43
1*93
1*63
1*67

0*53
0*37
0*17
0*17
0*17
0*23
0*23
0*17
0*13
0*20
0*20
0*23
0*23
0*27
0*20
0*37
0*17
0*27
0*20
0*43
0*33
0*23
0*17
0*23
0*27
0*30
0*30
0*23

76
78
90
86
80
87
82
80
81
82
87
84
83 
80
89
80
84
83 
95
84
90 
93
90
91 
90
86
84
87

0*2
0*1
0*0
0*0
0*1
0*0
0*1
0*0
0*0
0*1
0*0
0*0
0*0
0 0
0*0
0*2
OM
0*0
0*1
0*1
0*0
0*0
0*1
0*0
0*2
0*1
0*0
0*1

1*6
0*4
0*3
2*7

0*4
0*3

1*2

1*0
2*0
0*2
4*0
1*0
0*6
0-2
0*7

0*3
0*4

Ф

M

о

Ф

T*

m

•pH

H

V  7, * »  n 
* °  7 
*  10
*  7 —10, * °  13, *  16— 22, 4 -  13—22
*  4 -  7, 1 0 - 1 3

07 19— 22 
* °  21
* °  n

*  10, * °  22

*  13, *  16— 19
*  10— 19 
* °  n
*  7— 16, 19, 22
*  7, 13, 19—22 
* °  10
*  n
*  7, 19, 22
* °  7, 19, 21 
V  7, *  10 
* °  7

M. I 1-60 I 0-25 85 Г 6 17-3

- s t: u n d e n m i t t e 1.
Ф

§
m

Luftdruck 
700 mm +

Tempera
tur C. B

ew
öl


ku

ng
. Windcomponenten (Meter pr. Sec.). Rich

tung
Mittlere

Ge
schwin
digkeit

V

Ge-
schwin-
digkeits-

mittel
J St

un
de

.

N E s W N—S E— W
1 5498 —1408 _ 106 1-70 0-61 0-24 0-45 1*47 72-8 1-54 2-83 1
4 54-65 —14-38 — 0 91 1-67 0-57 0 35 035 1-32 75-3 1*37 2'75 4
7 54*36 —14-43 7-6 0-93 1*69 0*59 0-56 034 113 73-2 1*18 2-95 7

10 54-40 —13*47 7-8 0-90 1-76 0-62 0-60 0-27 1*16 76 8 119 305 10
13 5409 —11-41 6-3 0-97 1-76 0-70 0-64 0-28 1*11 761 115 3-20 13
16 53-70 —1102 7-6 0-99 169 0-69 049 0 30 1-20 75 0 1-24 302 16
19 53 91 —12-49 7-5 0-97 1*71 0-56 032 041 139 735 145 279 19
22 5403 —13-49 5-7 101 1-68 ()'56 0-28 0-45 140 72-2 1-47 2-77 22
Mtt. 54-27 —1310 7*1 0-97 1*71 0-61 0-44 036 1-27 74-3 1-32 2*92 Mtt.



91

Jurjew. Mära,, 1895.

1 Luftdruck in Zehntel-Millim. 7000dmm + Temperatur im Schatten in Zehntel-Graden C.
cö

H
1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22

1 453 459 465 470 471 470 465 462 -135 -151 -134 -121 - 91 - 87 -106 -103
2 451 441 426 417 402 390 385 381 - 97 -101 -114 -113 - 67 - 67 - 66 - 60
3 381 391 404 421 431 433 436 441 - 52 - 22 - 40 - 17 - 05 -  01 - 16 - 12
4 442 440 433 428 416 406 397 382 - 14 - 50 - 65 - 32 - 16 - 15 - 16 - 22
5 367 356 348 352 357 370 400 427 - 25 - 28 - 30 - 26 - 15 - 23 - 26 - 55
6 459 484 509 532 544 554 567 573 - 56 - 63 - 53 - 34 - 26 - 27 - 41 - 66
7 575 576 580 582 577 570 565 559 - 98 -111 -148 -126 - 71 - 62 - 73 - 72
8 559 552 550 548 543 540 537 535 - 71 - 71 - 81 - 66 - 35 - 30 - 50 - 72
j 531 529 527 528 526 523 529 532 T 31 -122 -180 -137 - 64 - 44 - 76 -123

10 537 542 552 563 572 575 580 580 -164 -166 -190 -174 -122 - 90 - 98 -132
11 581 579 579 586 584 581 580 581 -142 -150 -128 - 80 - 02 - 08 - 28 - 34
12 580 580 580 591 596 599 603 612 - 14 - 0 8 - 13 07 13 15 08 07
13 618 625 633 640 643 641 646 642 04 - 03 - 30 - 16 09 05 - 38 - 51
14 649 653 653 654 658 656 656 659 - 78 - 58 - 59 - 54 - 39 - 34 - 40 - 42
15 660 660 658 657 654 649 644 641 - 42 - 42 - 43 - 33 - 20 - 16 - 21 - 22
16 636 628 614 604 590 573 562 559 - 24 - 32 - 33 - 14 - 15 - 13 - 12 - 08
17 559 577 549 534 505 478 454 437 - 09 - 19 - 27 - 20 - 07 01 00 05
18 428 406 394 396 411 422 431 438 01 - 01 - 04 - 05 - 04 00 - 30 - 56
19 439 439 434 428 413 395 377 366 - 99 -118 -124 - 79 - 36 - 26 - 60 - 78
20 351 337 325 317 310 312 318 325 -106 -106 - 95 - 60 - 28 - 32 - 58 - 75
21 334 349 364 376 384 391 396 400 -.8 2 - 89 -114 -100 - 65 - 55 - 90 -128
22 ! 399 394 382 364 353 356 357 356 -122 -151 -144 - 97 - 79 - 72 - 80 - 82
23 357 361 371 380 392 410 428 436 - 86 - 90 - 98 - 86 - 71 - 68 - 93 -112
24 447 456 466 470 473 468 466 456 -147 -161 -162 -119 - 64 - 50 - 77 -105
25 441 425 404 390 376 368 361 356 -115 -110 - 87 - 67 - 64 - 56 - 57 - 54
26 354 349 347 351 360 369 379 386 - 52 - 41 - 24 06 25 31 20 23
27 392 413 412 422 431 437 442 450 16 14 07 34 63 67 44 10
28 451 452 455 458 460 458 461 468 - 04 - 23 - 22 20 50 50 33 24
29 472 474 481 491 495 496 497 505 07 - 21 - 26 - 05 36 44 10 - 15
30 503 501 495 496 494 497 500 506 - 20 - 47 - 43 10 18 26 17 14
31 507 508 510 519 528 531 538 543 13 11 08 14 08 10 04 04

Tagesmittel für Luftdruck in Millim., Temperatur in Graden C. und Bewölkung in Zehnteln.

1 46*44 — 11*60 3*3 11 58*14 — 7-15 10*0 21 37*42 —  9*04 5*0
2 41*16 — 8*56 6*3 12 59*26 0*19 9*7 22 37*01 — 10*34 9*7
3 41*72 — 2*06 8*3 13 63*60 — 1*50 1*2 23 39*19 — 8*80 5*2
4 41*80 — 2*88 10*0 14 65*48 —  5*05 10*0 24 46*28 — 11*06 0*0
5 37*21 — 2*85 10*0 15 65*29 —  2*99 10*0 25 39*01 — 7*62 10*0
6 52*78 — 4*58 7*2 16 59*58 — 1*89 10*0 26 36*19 — 0*15 10*0
7 57*30 — 9*51 5*0 17 51*16 — 0*95 10*0 27 42*49 3*19 5*0
8 54*55 — 5*95 4*0 18 41*58 — 1*24 5*5 28 45*79 1*60 8*3
9 52*81 — 10*34 1*7 19 41*14 — 7*75 0*0 29 48*89 0*38 0*0

10 56*26 — 14*20 1*7 20 32*44 — 7*00 4*0 30 49*90 —  0*31 10*0

31 52*30 0*90 10*0

2



1895. März. Jurjew.

Tag.

Bewölkung 
in Zehnteln.

W  i n d С> Сi m P О

1A 4 A 7Ä 10Ä
7

h
10

h
13

h
16

h
19

h
22 N E s W N E S W N E s w N E S w

1 10 0 0 0 0 10 _ 0*5
2 0 0 8 10 10 10 — 0*6 0*3 — — 1*7 0-7 — — 1*4 0*8 — — 2*0 0*7 —
3 0 10 10 10 10 10 0*2 — 0-9 3*8 0*9 — — 5*2 0*2 — — 4*2 0*1 — 0*1 4*7
4 10 10 10 10 10 10 — — 1*9 1*2 — — 1*9 1*2 — — 2*3 1*6 — 1*0 2*4 0*7
5 10 10 10 10 10 10 0*2 4*5 0*6 — 0*1 4*3 0*4 — — 2*7 0*1 — — 1*1 0*1 —

6 10 10 4 9 10 0 3*1 __ — 6*2 2*6 — — 5*6 1*3 — 0*1 5*6 0*9 — 0*1 5 0
7 0 0 10 10 0 10 o-i — 0*6 3*2 0*1 — 0*7 2*6 — — 1*9 1*2 — — 2*7 0*3
8 10 8 3 3 0 0 — 0*6 1*0 — — 0*9 1*4 — — 1*2 1*1 — _ 0*9 1*7 .—
9 5 5 0 0 0 0 2*2 1*2 — 0*1 2*5 0*3 — 0*3 2*3 — — 1*1 2*3 0*1 — 0*5

10 5 0 0 0 0 5 2*2 — — 0*9 2*1 — — 1*0 1*7 — — 1*8 0*9 — — 1*4

11 10 10 10 10 10 10 — 0*2 2*5 __ __ 0*2 2*7 — __ 0*2 3*1 0*1 — 0*2 3*1 0*2
12 8 10 10 10 10 10 — — 5*0 2*9 — — 5*1 3*7 — — 5*4 4*2 — — 2*8 3*7
13 7 0 0 0 0 0 .— — 1*5 1*8 — — 1*7 1*2 — — 2*2 1*4 — 0*1 2*5 0*3
14 10 10 10 10 10 10 — 0-3 3-0 0*3 — — 2*3 0*8 — — 2 2 1*4 — — 2*3 2*1
15 10 10 10 10 10 10 — — 1*1 1*7 — — 0*8 1*9 — — 0*7 0*9 — — 0*7 0*7

16 10 10 10 10 10 10 0*6 — — 2*2 0*9 __ __ 2*0 0*5 __ — 2*9 0*3 — 0*3 3*1
17 10 10 10 10 10 10 2*2 — — 0*8 1*8 — — 1*2 1*1 — — 2*9 0*5 — 0*2 3*6
18 10 10 10 0 3 0 3-2 — — 3*7 2*1 — — 3*4 2*4 0*2 — 0*8 3*9 1*4 — 0*2
19 0 0 0 0 0 0 3*2 — — 3*2 2*7 — — 3*3 2*4 — — 3*3 2*4 — — 3*2
20 9 5 0 0 10 0 1-4 — — 2*6 0*8 — — 2*7 0*4 — 0*1 2*4 0*8 — — 3*2

21 10 0 10 10 0 0 1*7 0*1 — 0*6 1*4 0-9 — 0*1 2*8 0*7 — — 3*7 0*7 — 0*3
22 8 10 10 10 10 10 3-3 — — 1*4 3*4 — —- 2*0 3*8 — — 2*2 5*2 0*3 — 2*5
23 10 8 8 0 5 0 5*2 — — 3*1 4*9 — — 3*0 4*4 — — 2*7 4*2 — — 2*7
24 0 0 0 0 0 0 0*5 — — 3*3 0*7 — — 2*9 0*5 — — 2*5 — — 0*1 2*7
25 10 10 10 10 10 10 — 1*8 4*1 — — 2*4 5*2 — — 3*4 6*5 — — 3*5 7*4 —

26 10 10 10 10 10 10 — 4*4 4*4 _ _ 3*7 3*7 _ — 3*8 3*8 0*1 — 3*2 3*2 0*8
27 10 0 0 10 10 0 — — 1*9 4*1 — — 1*6 4*1 — — 1*6 4*0 — — 1*5 4*3
28 10 10 10 10 10 0 — — 2*4 0-4 — 0*9 1-9 — — 0*8 1*8 — — 1*0 1*0 —
29 0 0 0 0 0 0 1-4 1-0 — — 0*7 1*1 — — 0-1 1*2 — _ — 2*4 1*0 —
30 10 10 10 10 10 10 — 3*3 2*0 — — 3-7 1*6 — — 5*4 2*6 — — 6*0 4*6 —
31 10 10 10 10 10 10 — 5*1 2*9 — — 4*5 3*2 — — 4*1 3*3 — — 2*4 1*0 —

W o l k e n

Tag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
rjh N — --- S N N __ CuS CCu s cs cs с s s

10 — — s N N N --- CCu CCu ■ — cs CS,CuS — s s
13 — SCu cs N N Cu CS CCu --- — s s — s s
16 — SCu N N N SCu CS,CuS CCu --- — cs s — s s
19 — N N N N SCu s — s s
22 — — — N N — — — --- cs — — — s —



Jurjew. M & m 1895,

m e n t e n  (Meter pro Secunde).

13A 16A 19A 22A Mittel.
N E S w N E iS W N E S w N E S w N E s w

_ 0*5 0*2 _ _ 0*8 0*3 — _ 1*0 0*4 - ■■ __ 0*7 0*3 _ ___ 0*4 0*2 _
--- 1*7 1*9 — — 1*6 2-9 — . — 1*5 3*2 — 1*7 2*8 — — 1*5 1*7 —
--- — 0*6 3*3 — -— 2*2 2*4 — — 1-7 1*2 — — 1*9 1*3 0*2 — 0*9 3-3-- 2‘8 1*8 — — 3-6 2*4 — — 3*9 1*6 — 1 0*1 4*4 0*8 — — 2-0 1*9 0*6
-- — 0*4 0*6 1*8 — — 3*0 2*5 — — 4*1 3*0 — — 5*6 1*0 1*6 0*2 1*7

0*6 — 0*2 4*4 0*3 — 0*3 3*6 0*1 — 0*6 3*3 0*1 — 0*7 3*5 1.1 __ 0*2 4*6
—;0-4 2*1 — — 0*7 2*6 _ — 0*6 2-6 — — 0*5 1*8 — — 0-3 1*9 0*9

0*1 1-0 0*8 — 1*1 0*5 0*5 — 1*7 1*0 — — 2*6 0*5 — — 0.7 0*8 0*8 —
3*2 0-6 — 0*2 3*0 0*6 — 0*1 3-0 0*6 — 0-1 3*2 0*2 — 0*2 2*7 0*4 — 0*3
1*0 — — 1*4 0*4 — — 0*8 0*1 — — 1-1 — —- 2*3 0*6 1*0 — 0*3 1*1
— — 3*9 2*4 — 0-2 4*2 2*0 — 0*4 4*5 0-4 _ 0*2 4*8 0*7 — 0*2 3*6 0*7
— — 2*3 3*5 — — 1*8 2*6 — — 2*0 2*0 ;— 2*2 2*0 — — 3*3 3-1
— 1-2 2*7 _ — 1*3 3*6 — — 0*3 4*1 0-2 — 0-4 3*6 0*1 — 0*4 2*7 0*6
— — 2*6 1*6 — — 3*2 0*8 — — 2*7 3*1 — 1*3 1-8 — — 2*4 1*5

0*1 — 0*3 1*5 0*3 — — 2*0 0*4 — — 1*7 0*4 — — 2*2 0*2 — 0*4 1*6
0*3 _ 0*3 3*6 0*3 — 0*8 3*6 0*5 — 0*1 3*3 1*9 .— — 1*3 0*7 _ 0*1 2*8
0*4 — 0*4 4*3 0*2 — 0*7 4*8 0*6 — 0-5 5*4 2*0 —1— 4*6 1*1 — 0*2 3*4
5*6 1*2 — 0*4 5*9 0*6 — 1*0 4*9 0*2 — 1*6 4-6 — — 2*1 4*1 0*4 — 1*6
2*7 — — 3*5 3-0 — — 2*9 1*0 — • — 3*5 1*2 — — 3*4 2*3 — — 3*3
0*7 — — 3*6 1*8 — — 2*7 1*1 — — 1-6 0*4 — — 1*1 0.9 — — 2*5
3-4 0*8 — 0*2 2*7 0*5 — 0-4 2*2 — — 0*8 2*7 — -— 1*3 2*6 0*5 _ 0*5
6*0 0*6 — 2*4 5*3 0*6 — 2*2 5*3 0*2 — 2*8 5*3 0*1 — 3*0 4*7 0*2 — 2*3
4*0 0*1 — 2*0 3*9 — — 2*4 1*9 — — 2*7 1*8 — — 2‘8 3*8 — — 2*7
— — 0*4 1*9 — — 2*1 0*2 — 0*2 2*0 0*1 — 0*7 3*6 — 0*2 0*1 1*0 1*7
— 3-7 7*7 0*1 — 1*9 6*8 0*2 — 1*8 5*9 0*2 — 2*5 5*0 — — 2*6 6*1 0*1
— 1-9 1*9 2*5 —: Г 6 1*6 2*7 — 2*0 2*0 1*0 — 1*6 1*6 2*6 — 2*8 2 8 1*2
—■— 1-4 2*7 — — 1*5 1*4 — — 1*7 0*7 — — 2*2 0*8 — — 1*7 2*8

0-2 1*4 0*2 — 1*0 0*7 — — 1*6 0*3 — _ 1*0 1*3 — — 0*5 0*8 0*9 —.
—!2*7 i: i — — 3*3 1*1 — :— 3*0 1*3 — — 2*7 1-8 — 0*3 2*2 0*8 —
— 7*1 3*8 — — 5*5 4-0 — — 5*2 3*6 — — 4*6 3*0 — — 5*1 3*2 —
— 2*7 1*1 — —- 3*3 1*1 — — 3*0 ;1'«‘ — — 2*7 1-8 — — 3*5 2-0 —

f o r m .

16 ; 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30 31
s s Nebel _ s s CS N _ S S SCu cs „__ SCu S
s s N -- CCu —- N CS — S N _ cs _ CS s
N s SCu -- — CCu N CS — N N --- cs — s N
N s — -- — SCu S — — S S CS cs — s N
N s Cu -- — — s — — s S cs cs — SCu N

— N N
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1895, März. Jurjew.

bi)
c3

Eh

Mittl. Feuchtigkeit Wasser- 
hohe der

St
an

d 
de

s 
Em

ba
ch

. 
Cm

.

W i t t e r u n g .

ab
so

lu
te

 
2a 

: 
n

co
m

pl
et

iv
e 

{Is
 

-2
a)

: n ©CD

'S **

V
er

du
ns

t.
m

m
.

N
ie

de
rs

ch
i.

m
m

.

1 1*83 0*20 90 0*0 0*1 а *  V  7 •
2 2-23 0*27 89 0*1 1*0 а V  7, *  19
3 3-57 0*43 89 0*1 0*4 а * °  16— 19
4 3-33 0*27 93 0*0 8*9 № *  10— 22, 4 - 21— 22
5 3*43 0*27 93 0 ‘0 3*6 а *  7— 22, *  21— 22
6 2*67 0*67 80 0*3 0*1 а *  7 - 1 0
7 1*93 0*33 85 0-3 — В
8 2-33 0*60 80 0*2 — а
9 1*73 0*27 87 0-2 — ф а V  7

10 1-33 0*17 90 0*1 — а V  7, Ф  21

11 2-70 0*57 83 0-2 — M а 22
12 3*77 0*90 81 0*2 — а
13 3*53 1*03 85 0*3 — о а vihv 21— 22
14 2-93 0*33 90 0*2 — а V  7
15 з-oo 0-40 88 0*3 — Ф а
16 3*77 0*23 94 0*1 3*5 а *  п
17 3-07 0*20 95 0*4 — 'Ö а # °  21— 22
18 3*13 0*87 78 0*8 — а =  7, *  10
19 2*93 0*70 74 0*6 — Ю а
20 2*33 0*60 79 0*4 — а
21 1*87 0*30 86 0*2 — •H а
22 1*87 0*30 86 0*2 0*8 а * °  10, * ' 4 -  13, 21
23 1*87 0*40 83 0*2 — H а *  7
24 1*60 0*47 78 0*4 — V  7
25 2*27 0*47 83 0*1 1*2 в * 4 - 1 3
26 4*27 0*53 89 0*2 — а #  10— 13
27 3*90 1*73 69 1*2 — а
28 3*57 1*80 67 0*9 — а
29 3*83 0*77 83 0*7 — а
30 3*70 0*80 85 0*5 1*3 а *  11
31 4*57 0*20 96 0*2 2*5 а *  13, * °  16, *  ®  1 9 - 2 2
M. 2*87 0*55 85 9*6 23*4

S t u n d e n m i t t e l .

St
un

de
.

Luftdruck 
700 mm -j-

Tempera
tur C. B

ew
öl


ku

ng
. Windcomponenten (Meter pr. Sec.). Rich

tung
9°

Mittlere
Ge

schwin
digkeit

V

Ge-
schwin-
digkeits-
mittel

J St
un

de
.

N E s  1 W N— S 1

1 48-11 —611 _ 0-99 0*76 1*16 1-33 —0-17 -0*77 257-2 0*79 3-49 1
4 4818 —6-87 — 0-89 0-79 113 1-55 —0*24 —0-76 2530 0-80 3*43 4
7 48-06 —741 7-5 0-77 0-81 1-28 1*53 —0*51 —0-72 234-7 0-88 3*44 7

10 48-27 —5* 13 6-3 0-81 0-85 1-27 1-49 —0-46 —0*64 234-3 0-79 3-48 10
13 48*22 —2-53 6*5 0-91 0-98 1.23 1*49 —0*32 —0*51 238-0 0-60 3-62 13
16 48-12 —2-02 6-5 1-00 0-88 1-39 1-35 —0*39 —0*47 2300 0-61 3*63 16
19 48-25 —3-60 6-4 0-87 0*81 1*35 1-32 —0"48 —0*51 226*5 0*70 3-42 19
22 48-37 -4*81 5-6 0-98 0-80 1*34 1*32 —0-36 —0*52 235-4 0-64 3*49 22
Mtt. 48*20 -—4*81 6-5 0-90 084 1-27 1-45 —0*37 —061 2391 0-71 3-50 Mtt.



Jurjew. Amprit. 1895.

hb
Luftdruck in Zehntel-Millim. 7000dmm -f- Temperatur im Schatten in Zehntel-Graden C.

c3
Eh
i 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22

1 547 551 554 557 559 553 549 545 03 - 02 - 11 - 08 13 17 04 - 02
2 536 532 523 524 521 518 515 513 - 07 - 08 - 07 09 20 18 09 00
3 510 499 488 485 468 454 444 438 - 03 - 04 - 14 10 24 33 23 18
4 414 403 393 387 389 394 402 407 12 13 04 17 05 - 02 - 28 - 42
5 401 401 402 404 406 410 414 413 54 - 52 - 59 - 40 - 26 - 18 - 46 - 57
6 403 387 384 392 409 415 423 424 - 52 - 54 - 24 - 14 - 04 07 - 06 - 31
7 423 418 388 370 352 337 328 325 70 - 64 - 25 14 26 12 10 12
8 332 346 364 378 391 398 406 415 21 10 - 02 26 34 37 10 09
9 420 425 444 472 491 492 485 454 14 06 15 24 35 42 20 03

10 427 427 438 471 494 505 512 515 04 09 04 16 14 22 10 07
11 512 499 477 457 443 432 427 419 06 - 0 2 18 23 36 58 38 29
12 410 399 391 400 409 420 428 438 18 12 17 20 20 14 07 02
13 450 461 478 495 510 519 526 524 - 10 - 19 - 26 - 08 04 - 01 - 30 - 53
14 520 505 494 486 481 477 474 465 - 59 - ‘58 - 34 - 12 04 05 - 04 - 12
15 438 418 416 432 440 444 446 441 - 11 07 - 10 - 13 00 08 - 03 - 06
16 437 445 473 486 497 507 515 523 - 09 - 21 - 31 - 04 07 - 01 - 12 - 24
17 532 541 555 566 573 576 582 593 r. 23 - 43 - 39 - 07 09 00 - 09 - 29
18 597 603 608 609 608 606 606 611 42 - 49 - 14 20 48 58 33 21
19 614 616 622 626 620 615 610 614 16 09 24 60 83 90 52 28
20 610 608 600 599 593 590 592 588 12 09 33 68 88 78 47 38
21 581 578 577 581 583 583 581 584 34 35 41 59 76 76 81 68
22 584 582 582 581 578 570 566 564 57 55 47 57 56 47 36 23
23 557 556 550 547 547 547 546 546 18 14 14 27 44 61 60 42
24 545 540 540 543 544 546 546 554 39 43 52 88 106 103 86 58
25 555 555 556 557 558 553 545 548 37 27 45 62 76 82 76 61
26 544 540 540 542 538 533 536 540 56 55 62 82 134 172 152 118
27 544 550 553 562 565 570 578 590 96 94 122 177 198 199 158 114
28 599 606 616 625 626 625 626 632 99 79 108 159 170 173 146 107
29 640 642 646 649 646 640 637 639 83 63 107 153 164 171 159 120
30 645 648 647 647 640 632 635 640 86 87 92 156 174 177 145 103

Tagesmittel für Luftdruck in Millim., Temperatur in Graden C. und Bewölkung in Zehnteln.

1 55-19 0-18 7*5 11 45-82 2*58 8*3 21 58*10 5-88 10*0
2 52*28 0-42 10-0 12 41*19 1*38 10*0 22 57*59 4*72 10*0
3 47*32 1*09 10*0 13 49*54 —  1*79 0*8 23 54*95 3*50 7*5
4 39*86 — 0-26 9-7 14 48*78 —  2*12 5*5 24 54-48 7*19 6*7
5 40*64 —- 4*40 8-3 15 43*44 — 0*35 7*5 25 55-34 5*82 10*0
6 40*46 — 2*22 8*0 16 48*54 — 1*19 5*0 26 53*91 10-39 3*8
7 36-76 — 1*06 10-0 17 56*48 — 1*76 2*8 27 56-40 14*48 0*5
8 37-88 1-81 8*3 18 60*60 0*94 9-2 28 61*94 13-01 0*0
9 46-04 1*99 7*7 19 61*71 4*52 0*0 29 64*24 12-75 0*0

10 47-36 1*08 9*2 20 59*75 4*66 8*0 30 64*18 12*75 1*3



1895. April.

14

Jurjew.

Tag.

« ■
Bewölkung 

in Zehnteln.
W i n d e! 0> m P 0

lk 4  h rjh iohh
7

h
10

h
13

h
16

л| h 
19 22 N E s w N E s W N E S w N E S w

1 5 5 10 5 10 10 ___ 2*5 1-9 __ __ 2*3 1*3 ___ 2*5 1-9 ___ ___ 2*5 1*4 __

2 10 10 10 10 10 10 — 0-6 1*6 — — 0*6 1*4 — 0*4 1*3 — — 0*4 1*2
3 10 10 10 10 10 10 — 0*3 2*3 — — 0*6 2*6 — — 1*0 1*1 — 1*6 2*1
4 10 10 10 10 10 8 — 4*3 1*6 — — 3*3 3*0 — — 3*9 3*1 — 4*0 2*7
5 0 10 10 10 10 10 — 1*8 1-0 — — 1*1 3*4 — — 1*2 2*0 0*1 0*6 0*9
6 10 10 10 8 10 0 — 0*1 3*7 0*9 — 0*3 4*3 COÖ 0*1 — 0*7 2*9 — 0*4 5*1
7 10 10 10 10 10 10 — 0*8 2*6 — — 1-6 2*7 — 2*2 3*0 — .— 2*6 5*0 —

8 5 10 10 5 10 10 — 1*9 2*5 — — 1*4 3*0 — — 1*9 2*0 — 2*8 1*3
9 10 8 3 5 10 10 — 4*3 3-4 — — 3*0 4*7 — — 2*6 7*5 — 1*7 7*8

10 10 10 10 10 10 5 — 3*2 3*2 0*2 — 1*0 6*0 0*6 — 0*1 6*2 1*0 — 4*9
11 10 10 10 0 10 10 — 2*0 0*7 _ _ — 2*3 0*5 — — 1*8 0*8 — 2*0 3*8
12 10 10 10 10 10 10 0*1 1 1 5*3 0*1 — 1*7 4*6 — — 1*!2 4*4 — 0*5 3*7
13 5 0 0 0 0 0 2*8 4-3 — — 2*8 3*8 — 2*7 3*8 — 3*3 4*9 — —

14 5 8 10 0 10 0 0*6 — 0*4 — — 0*4 0*9 — — 1*5 0*1 — 0*4 25 0*1
15 8 8 5 5 9 10 0*5 0*5 5*9 3*3 — — 5*5 5*3 — 3*7 6*2 0*1 — 3*5
16 5 5 5 10 0 5 1*5 — 4*6 3*2 1*6 — 0*9 3-5 0-3 1*4 3*2 0*2 — 1*5
17 2 10 5 0 0 0 2-6 — 1*5 2*7 — — 1*3 2*9 0*1 1*4 2*4 0*3 — 1*1
18 10 10 10 10 10 5 — 0*2 2*3 — — 0*6 2*3 — — 1*2 3*2 — 1*8 4*2
19 0 0 0 0 0 0 _ 2*0 3*8 — — 2*5 3*0 — — 2*4 1*6 — 2*3 2*6
20 0 8 10 10 10 10 — o - i 3*0 0*3 — 0*3 4*1 0*2 — — 4*1 0*5 — 0*2 4*4 1*0
21 10 10 10 10 10 10 — 1*1 2*7 — — 0*2 2*2 — — 2*0 0*4 — . 1-7 1*4
22 10 10 10 10 10 10 — 0*4 1*2 — — 0*3 1*2 — — 0*7 1*5 — 0*6 1*9
23 10 10 10 10 0 5 1*0 — — 0*7 0*3 — 0*4 0*8 — 0*3 0*3 — —

24 10 10 10 10 0 0 — Г0 2*7 — — 0*9 2*8 1*0 2*1 — 1*0 2*5 —

25 10 10 10 10 10 10 — 1-0 1*3 — ■ — 1*6 0*8 0*1 1*8 — — 2*3 1*3 —

26 10 10 0 0 0 3 0*4 0*8 — — — 1*1 0*6 1*7 1*0 — — 1*9 1*3 —

27 0 0 0 3 0 0 — 0*9 2*4 — — 0*1 2*2 0*5 0*2 2*6 0*2 0*5 3*3 0*3
28 0 0 0 0 0 0 — 2*1 0*4 — — 2*3 0*1 1*2 0*6 1*9 0*8
29 0 0 0 0 0 0 — 1-4 0*4 — — 1*0 0*4 0*4 1*3 0*3 0*3 1*9
30 0 0 1 7 0 0 1-1 0*8 0-4 1-6 0*1 0*1 0*8 1*4 2*1 0*2 1*5

w О 1 1k : e n
Tag. 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15

7 A SCu N N SCu ___ SCu s C.CCu SCu S s SCu ACu с CCu
10 С N N s S SCu S <3 Cu s N S CCu Cu
13 С <3 N N S s s SCu Cu S' ]Nebel N CCu Cu
16 с SCu SCu SCu SCu SCu N SCu С s S Cu
19 s <3 SCu SCu С SCu N N SCu N SCu S SCu SCu
22 — — С N N N N



Jurjew. АрйГ. 1895.
' .... . --- ---- . -  - ' - . ч

ll e n t e П (Meter pro Secunde).

13A 16* 19A 22A Mittel.
N E s w N E Sw N E S w i N E s w N E s W

2*8 1*5 — __ _ 2*6 15 ___ _ 1*7V f 1*1 2*0 _ - 2*2 1*6 -
-- — 0*6 2*0 — — 0*1 2*2 0-1 — 0*1 2*0 : — 0*2 2*1 — 0*2 0*7 1*2
-- — 3*1 1*0 — — 2*7 1*4 — — 2-7 1*1 — — 4*3 1*5 — — 2*0 1*8
o-i — 2*0 5*3 0*2 — 1*1 5*2 — — 0*8 3*9 : — — 1*4 0*4 — — 2*6 3*2
0-3 — 0*3 2-1 0*4 —■0*1 2*5 — — 0*2 1*9 — — 1*5 1*4 0*1 — 0*8 1*9
■0-8 — — 4*0 0*3 — — 3*3 0*2 — 0*3 2*6 * -—1*2 1*6 0*2 — 1*3 2*6
— 2*8 5*0 —■ — 2*5 4-8 — — 0*8 4*3 0*1 ‘ — 4- 3*4 1*2 — 1*7 3*8 0*2
— — 2*4 3*4 — — 2*9 2*6 — — 2*9 2*7 ■ ^ 4-1. 3*9 3*4 — — 2*5 2*6
— — 1*6 6*2 — — 2*3 5*3 — — 2*0 2*4 ! 0*8 4*5 0*6 — 0*1 2*8 4*7

0-2 — 0*1 5*0 0*1 — 0*3 3*5 — — 0*3 2*6 -1 — 0*4 2*1 0*3 — 0*7 4*2
o-i — 1*6 6*0 0*2 — 1*3 6*6 0*2 — 0*8 5*8 0'2 -— 0*9 5*8 0*1 — 1*6 3*8
0-2 — 0*4 3*3 0*2 — — 3*4 0*4 — — 2*0 1*5 1*9 — 0*3 0*3 0*2 0*6 3*4
3-2 3*8 — — 3*1 1*7 — 0*2 2*4 0*5 — 0*4 1*3 0*2 — 0*3 2*7 2*9 — 0*1
— 1*3 1*8 — 0*3 0*6 0*6 0*2 0*5 — — 2*3 0*5 — 0*2 4*2 0*2 0*3 0*9 1*0
5*7 0*1 — 3*8 5*1 — — 4*2 3*1 — — 4*5 2*2 — — 5-1 3*9 — 0*1 4*5
3-5 0 6 — 1*2 3*4 0*7 — 0*9 2*1 0*1 __ 1*2 2*4 — — 1*6 2*8 0*4 — 1*7
2-7 0-7 — 0*8 2*5 0*7 — 0*4 1*8 0*1 — 0*9 0*9 — — 1*1 2*3 0*2 — 1*1
o-i — 1*2 4*8 0*1 — 1-0 5*2 — — 0*6 2*3 — — 1*0 0*4 — — 1*0 3*1
— — 3*7 2*7 — 0*1 3*6 1*7 — 0*3 4*3 0*2 — 0*3 3*5 — — 0*1 3*0 2*0
— 0-6 8*2 0*4 — 0*2 4-1 0*9 0*3 3*2 0*7 — 1*3 3*1 — — 0-4 4*3 0*5
— ' — 1-9 1*2 .— — 1-0 0*6 ___ __ 0*3 0*6 — — 0*9 0-7 — 0*2 1*6 0*6

0*4 — 0*1 2*4 1*0 — — 0*8 1*4 0*4 — — 0*9 0*7 — — 0*5 0*1 0*3 1*1
— — 0*2 1*1 — — 0*4 1-6 — o-i 1*40*4 — 1*1 2*0 — 0*3 0 3 0*5 0*4
— 1*1 1*9 — — 1-4 1*8 N— — . 1*6 1*4 — — 1*0 1*5 — — 1*1 2*1 —

— 1-9 1-2 — — 2*3 1-5 — — 1*9 1*3 — 0*4 1*5 — — 0*1 1*8 0*9 —

0*2 2*4 0*6 — 0*1 2*8 0*6 — ___ 0-4 1*1 0*4 — 0-9 2*1 __ 0*1 1*5 0*9 —

— 0*1 4-3 1-4 — — 3*0 1-4 — — 2*2 1*5 — — 2*3 0*5 — 0*2 2*8 0*7
— 0-3 3*8 0*4 — 0*3 3*4 0*3 — — 1*5 0*7 — — 1*9 1*4 — 0*1 2*3 0*6

0*2 :— 0*5 2’5 — — 0*7 2*1 — — 0*8 1*1 1*1 0*3 0*3 1*1 0*2 — 0*7 1*4
2*2 0*2 1*0 2*0 2*2 0*5 2*1 2*7 1*7 2*3 1*7 1*1 0*6

f o r m .

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3Cu CCu SCu _ _ S S N S Nebel Nebel _ . - ___
SCu — С — с ,S S N S,C S Nebel -- — — —
3Cu Cu с — С,SCu s S S SCu S — -- — — Cu,C
5Cu Cu с — CuN s Nebel SCu,Cu SCu N -- S — — Cu
— — SCu — N SCu N — SCu Nebel -- —- — — _
— — — — N — N — — Nebel S — — — --



1895. April. Jurjew.
T

a
g

.

Mittl. Feuchtigkeit Wasser
höhe der

St
an

d 
de

s 
Em

ba
ch

. 
Cm

.

W i t t e r u n g .

ab
so

lu
te

 
2a 

: n

co
m

pl
et

iv
e 

(i's
 - 

Га
): 

n

re
la

tiv
e 

Га 
: 

Is

V
er

du
ns

t
m

m
.

N
ie

de
rs

ch
l.

m
m

.

1 3*67 0*93 80 0*4 0*4 • a  *  22
2 4*47 0*43 91 0*4 0*6 Ф a  *  7, 22
3 4*10 0*83 83 0*6 — M El * °  7— 10
4 3-47 0*83 81 1*0 0*6 о О  io , •)(- 13
5 2-40 0*90 73 0*4 0*8 Ф Ш *  n
6 3-17 0*90 78 0*8 — 'd a
7 4*27 0*47 90 0*2 2*5 w a  * - n
8 4*17 0*87 83 0*9 1*9 fH a  *  17— 19
9 4-17 1*10 79 1*2 3*8 Гг! a  *  22 , ®  21

10 4-53 0*37 92 0*3 — Рн a  ®° i 9
11 5-07 0*53 90 0*7 1*9 137 a  ®° 10, == 13 der Embach ist eisfrei
12 4-63 0*40 92 0-3 1*0 166 a  ®° 13, 21 , *  22
13 2-60 1*33 66 1*4 — 194 a
14 2*87 1*47 66 0-9 0*2 198 a  *  n
15 2*77 1*77 61 1*5 ГЗ 207 a  *  21— 22
16 3*10 1*00 76 1*1 — 207 a
17 2*80 1*27 69 1*2 — 200 a
18 3*13 2*20 59 1*4 — 199 a
19 3*87 2*57 60 1*8 — 197 a
20 4*77 2*00 70 1*2 1-9 202 a  ®  19, ®° 22 , ®  П
21 6*40 0*67 91 0*3 — 214
22 5*77 0*47 93 0*1 6*1 227 s= 16, ®  16— n
23 5*50 0*37 94 0*3 1*4 232 ® 7— 10
24 6*90 0*87 89 0*5 — 243 =  7, 19— 22, ®  16
25 6*87 0*27 96 0*0 3*4 247
26 8*20 4*70 64 0*8 — 254

оi-H1III

27 6*37 6*50 49 3*4 — 260
28 5*17 5*80 46 3*0 — 263
29 4*87 6*87 41 3*1 ;— 266
30 5*70 5*57 51 3*1 —r—- 267

M. 4*53 1-81 75 32*3 27*8

S 13 U n d e n m i t t e 1.

St
un

de
.

Luftdruck 
700 mm +

Tempera-. 
tur C. B

ew
öl


ku

ng
. Windcomponenten (Meter pr. Sec.). Rich

tung
Mittlere

Ge
schwin
digkeit

V

Ge-
schwin-
digkeits-

mittelJ

ф
TJ

mN E s w N—S E—W
1 5109 1-24 _ 0*35 0-47 1-58 1-40 —1‘23 —0*94 217*4 1-54 2*99 1
4 50-94 0-84 — 0-49 0-49 1*46 1-48 —0*98 —0*99 225*4 1-39 308 4
7 51-00 1-70 6*5 0-55 0-49 1*33 1*58 —‘0'78 —1-08 234-2 1*33 310 7

10 51-43 407 71 0-63 0-58 1-48 1-84 —0*85 —1-26 236 2 1-52 3*56 10
13 51-60 5-46 7-0 0-66 0-62 1-60 207 —0*94 —1*44 237-0 1-72 3-89 13
16 51-54 579 6-6 0-63 0-60 Г29 190 —066 —1-30 2430 1*46 3-48 16
19 51-60 4*08 6-3 0-48 0-36 114 1-48 —0-66 —111 239*3 1-30 2-72 19
22 51-67 2-35 5-7 0-44 0-45 1-42 1-23 -0-98 —0-78 218-5 1-25 2*77 22
Mtt. 51-36 319 6-5 0*53 0-51 1-41 1-62 —0-88 —111 231-5 1-42 3-20 Mtt.



17

Jurjew- Mal. 1895.

ъЬ
Luftdruck in Zehntel-Millim. 7000dmm -f- Temperatur im Schatten in Zehntel-Graden C.

00
EH

1 4 7 10 13* 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22

1 649 653 657 659 656 649 644 647 82 59 64 109 110 131 126 95
2 648 650 651 649 645 637 633 635 66 38 77 104 137 147 143 109
3 637 638 638 635 629 623 623 628 72 59 105 151 165 169 156 111
4 633 638 646 651 653 659 671 691 84 75 104 158 174 160 116 72
5 700 709 716 721 718 708 700 701 49 26 60 96 114 132 127 96
6 705 708 711 713 708 699 698 704 67 45 75 131 155 174 153 114
7 708 710 709 708 702 691 686 689 88 58 101 152 168 178 166 126
8 694 695 691 688 678 668 660 664 86 61 88. 157 181 188 171 129
9 664 665 664 664 657 651 644 650 109 79 114 179 195 209 198 161

10 654 654 655 652 648 636 630 632 130 91 130 194 211 225 199 145
11 628 623 618 615 606 595 597 592 109 85 148 209 222 224 169 146
12 589 585 581 576 570 562 560 566 121 118 145 176 196 186 155 114
13 574 580 584 590 588 578 568 571 69 42 86 122 138 150 132 74
14 573 574 582 581 573 556 546 542 28 19 65 94 113 118 ■98 64
15 535 521 512 502 490 483 469 467 62 64 78 84 124 118 121 106
16 459 460 462 462 463 468 477 490 91 86 91 125 184 194 178 136
17 498 505 516 524 526 526 531 542 113 91 127 158 201 209 154 122
18 535 547 550 551 547 539 534 534 96 75 124 175 183 192 171 126
19 532 529 528 528 523 515 512 517 94 84 132 184 196 199 181 120
20 519 519 517 514 510 505 504 510 95 83 139 185 186 194 180 132
21 514 521 527 530 534 536 541 547 107 81 133 166 170 176 160 137
22 555 557 560 567 566 565 566 572 115 99 134 174 196 207 187 153
23 578 585 589 588 582 574 574 572 117 91 157 198 217 219 186 152
24 572 569 570 564 561 557 546 538 134 135 138 187 190 161 162 153
25 531 529 520 516 507 494 484 482 124 117 150 204 190 181 178 142
26 481 478 479 484 494 508 520 530 128 116 116 124 152 108 87 70
27 538 552 564 571 574 577 581 585 54 37 48 78 90 93 78 38
28 590 588 587 586 580 574 572 572 24 13 65 85 111 111 115 86
29 572 569 566 566 568 568 569 570 71 73 67 89 116 108 106 69
30 569 561 546 534 519 510 513 516 58 54 95 118 91 95 117 88

31 517 512 510 500 498 503 507 519 56 58 84 122 141 131 121 86

Tagesmittel für Luftdruck in Millim., Temperatur in Graden C. und Bewölkung in Zehnteln.

1 65*18 9*70 0*0 11 60*92 16-40 9*7 21 53*12 14*12 2*8
2 64*35 10*26 0*0 12 57*36 15*14 4-7 22 56*35 15*81 2*2
3 63*14 12*35 0*7 13 57*91 10*16 3*3 23 58*02 16*71 3*0
4 65*52 11*79 1*8 14 56*59 7*49 4*2 24 55*96 15*75 9*3
5 70*91 8*75 1*0 15 49*74 9*46 9*3 25 50*79 16*08 8*8
6 70*58 11-42 2*7 16 46-76 13*56 8*2 26 49*68 11*26 10*0
7 70*04 12*96 0*5 17 5210 14-69 0*7 27 56-78 6*45 1*7
8 67*98 13*26 0*3 18 54*21 14*28 0*0 28 58*11 7-62 7*8
9 65*74 15*55 0*0 19 52*30 14*88 0*0 29 56*85 8-74 8*7

10 64*51 16*56 3*0 20 51*22 14*92 1*2 30 53*35 8*95 9" 2
31 50-82 9*99 6-2

3
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1895. Mal. Jurjew.

Tag.
Bewölkung 

in Zehnteln.
w n d С> С) m p 0

1Ä 4/1 rjh 10A
h

7
ll

10
h

13
h

16
h

19
h

22 N E s w N E s w N E s w N E s w

1 0 0 0 0 0 0 0*5 2*3 ___ __ 0*8 1*9 _ _ 0*2 2*2 0*4 _ 0*6 2*8 0*4 —
2 0 0 0 0 0 0 0-6 1*4 — — 0*6 1*3 — — — 1*3 0*4 — o-i 1*7 0*7 —
3 0 0 1 3 0 0 — 0*8 0*4 — — 0*7 0*4 — — 0*5 0*2 — 0*8 0*7 0*1 0*3
4 10 0 1 0 0 0 1-6 1*4 — — 2*0 0'7 — — 1*2 0*2 — 0*2 2*5 0-8 — 1*0
5 0 3 0 0 0 3 1-9 2*3 — — 1*8 1*2 — — 1*1 2*7 — — 0*8 3-8 0*2 —

6 5 3 0 3 5 0 0*6 0*7 — — 1*5 — — 1*1 1*3 — —0*9 1*5 0*4 — 0-7
7 1 1 0 0 -1 0 1-0 0*4 — — 0*6 1*0 — — — 0*9 — 0*9 0*2 0*4 0*6 0*6
8 1 1 0 0 0 0 1-2 — — 1*9 0*5 — — 3*6 0*8 — — 3*0 1*5 — — 2*5
9 0 0 0 0 0 0 1:6 — — 1*3 0*3 — — 3*1 0*4 — — 2*5 0*5 — 0*1 2*6

10 0 0 3 3 4 8 — — 0*4 1*2 — 0*6 0*7 0*9 — 0*8 0*4 — — 0*1 1*1 0*7
11 10 10 10 10 10 8 0*2 2*0 0*3 .— _ 0*7 2*0 — 0*1 0*9 1*0 0*6 — 0*6 1*9 0*8
12 8 0 5 3 5 7 — — 0*4 3*0 — — 1*2 1-5 — — 0-8 2*9 0*2 — 0-9 5 2
13 0 5 5 5 5 0 1*3 — — 3*1 1*1 — — 2*8 1*3 — — 2*9 2*4 — — 2-7
14 3 3 3 3 7 6 1-4 — — 2*9 2*4 — — 1*9 2*0 1*3 — 0*4 1*4 0*9 — 0*3
15 10 10 8 10 10 8 — 2*8 0*9 — — 3*1 1*2 — — 3*4 1*5 — — 5*3 1*6 —

16 10 10 10 8 1 10 — 2*8 2*0 ___ — 2*3 1*2 ___ — 3*2 1*1 — — 5*4 1*6 —

17 3 0 0 1 0 0 — 3*3 0*6 — — 3*3 1*1 — — 3*6 0*8 — 0*6 4*5 0*6 —

18 0 0 0 0 0 0 0*5 2*8 0*2 — 0*3 3*1 0*2 — — 4*5 1*3 — — 5*1 2*0 —

19 0 0 0 0 0 0 — 3*0 0‘6 — — 3*4 0*7 — — 4*2 1 2 — 0*2 5*4 2*5 —

20 0 1 3 3 0 0 0-2 2*8 0*2 — 0*2 2*2 0*2 — — 3-2 0*5 — 0*2 5*1 2*3 —

21 0 0 3 4 10 0 0*6 2*1 — __ — 1*9 — — — 2*7 0*8 — 0*7 3*9 0*6 —

22 0 3 8 2 0 0 0*7 1*5 — — — 2*0 0*2 — — 2*7 1*0 — — 3*9 1*9 —

23 0 0 5 3 5 5 — 1*6 0*2 — — 1*4 0*6 — — 1*8 0*6 — — 2*5 1*1 —

24 10 6 10 10 10 10 ■— 1*0 3*0 — 0*1 0*2 2*4 1*4 0*3 2*1 0*4 0*3 — 2*7 2*3 —
25 5 8 10 10 10 10 0-4 1*3 1*1 0*2 0*2 2*0 0*5 — — 2*3 1*9 — — 0*2 1*6 —

26 10 10 10 10 10 10 — — 2*6 4*0 — __ 2*8 4*8 ___ ___ 2*0 4*9 — — 1*3 4*8
27 0 1 5 2 2 0 2*8 2*1 — .— 3*0 2*9 — — 2*9 3*2 — — 3*4 3*1 — 0*1
28 0 7 10 10 10 10 1*9 0*2 — 0*2 0*7 0*4 — — 0*4 — — 1*1 0*8 0*3 0*1 1*3
29 10 9 9 10 7 7 — — 0*8 1*6 — — 0*8 1*7 0*3 — — 2*9 1*9 — — 3*2
30 10 10 10 10 10 5 0*5 — — 1*9 — — 1*0 2*0 — — 2*3 1*4 — — 1*7 1*4
31 10 2 8 10 5 2 0*1 — 0*2 3*5 — __ 0*8 3*7 — — 0*5 4*0 0*5 — 0*7 5*0

W  о 1 к e n
Tag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7h _ _ __ _ с С С _ _ CuN CuN - С N
10 — — — — с с С С — — CuN -- с с SCu
13 — — CCu Cu — — — —. — Cu Cu Cu Cu с ,Cu CCu
16 — — Cu — — Cu — — — Cu Cu Cu С Cu N
19 Cu Cu — — Cu CuN Cu,С С С SCu
22 с CuN CuS — SCu SCu



J u r j e w .

19

Mai. 1895.

П в И t e n (Meter pro Secunde).

13л 16л 19А 22А Mittel.
N Е S W N Е о W N Е S W N Е S W N Е S W

0-8 2*9 0*3 _ 0*6 2*3 0*3 _ 0*9 1*3 __ _ 0*7 1*2 __ _ 0*6 2-1 0*2 _
0-2 1*9 1*1 — 0*2 1*40*3 — 0*7 0*8 0*1 — — 1*2 0*6 — 0‘3 1*4 0*4 —
1*6 0*6 — 0*9 0*8 2*1 0*2 — 0*8 2*0 — — 1*8 1*5 — — 0*7 1*1 0*2 0*2
2*7 3*3 — __ 3*4 3*9 — — 3*4 3*9 — —- 2*3 4*1 — — 2*4 2*3 _ 0*2
1-2 3-6 0*2 — 0*7 2*8 0*2 __ 0*6 1*2 — — 1*8 0*3 — — 1*2 2*2 0*1 —
1-8 0*5 — 0*5 2*4 0*3 — 1*4 2*5 0*6 — 0*2 1*4 0*2 — _ 1*6 0*3 — 0*6
0 5 1*2 0*9 0*3 0*2 0*1 0*6 1*7 0*1 — 0*2 1*8 1*1 — — 1*2 0*5 0*5 0*3 0*8
2*2 0*7 — 0*7 2*0 0*4 — 0*8 — 1*5 1*0 — 0*4 0*6 0*4 0*4 1*1 0*4 0*2 1*6
0*1 0*3 0*8 0*8 — — 1*6 0*6 — — 1*2 0*5 — — 1*6 0*6 0*4 —. 0*7 1*5
0-4 0*1 0*2 1*7 0*1 1*5 0*9 0*1 0*1 2*0 0*3 0*1 0*6 2*0 — — 0*2 0*9 0*5 0*6
— — 2*1 3*1 — — 1*7 3*7 0*3 — 1*2 4*7 — — 1*4 2*2 0 1 0*5 1*4 1*9

0-6 — 0*6 5*7 1*2 — 0*2 6*3 0*7 — 0*2 4*1 1-5 — — 3*2 0*5 — 0*5 4*0
2*4 — 2*8 2*1 — — 3*3 1*8 — — 3*9 1*9 — — 3*1 1*8 — — • 3*1
1*2 1*4 — 0*3 0*5 1*9 0*2 — 0*7 3*2 0*1 — 0*2 2*5 0*3 — 1*2 1*4 0*1 0*7
0*1 5*6 3*0 — 0*1 5*4 1*9 — — 5*0 1-9 — — 4*7 2*4 — — 4*4 1*8 —
0*1 7*4 4*2 — 0’1 7*2 3*7 — 0*2 5*2 0*7 — 0*2 4*2 0*7 _ 0*1 4*7 1*9 _
0*2 5*7 2*2 — 0*8 4*5 1*4 — 0*6 4*8 0*3 — 0*3 4*4 0*3 — 0*3 4*3 0*9 —
0*8 5*8 0*9 — 0*9 5*0 0*4 — 0*7 3*6 0*2 — 0*2 4*0 0*4 — 0*4 4*2 0*7 —
0-2 5*5 1*3 — — 5*4 2*6 — — 3*8 1*6 — 0*2 2*5 0-2 — 0*1 4*2 1*3 —
0*3 4*8 1 2 — 0*3 4*3 0*6 — 0*6 2*7 — — 1\5 1*8 — — 0*4 3*4 0*6 —
а* 5 4*5 0*7 — 0*2 4*4 1*0 — — 2*2 0*4 — 1*8 1*7 — _ 0*5 2*9 0*4 _
— 3*4 2*3 — — 3*3 1*8 — 0*3 3*4 0*3 — 0*9 2*1 0*2 — 0*2 2*8 1*0 —
0*3 3*8 1*0 — 0*2 3*8 0*7 — — 1*9 1*4 — — 1*8 0*6 — 0*1 2*3 0 8 —
— 2*2 2*7 0*2 — 0*5 2*0 1*3 — 1*2 1*1 — — — 1*5 0*7 — 1*2 1*9 0*5
— 1*0 3*3 0-2 — 0*2 3*3 0*7 — — 2*2 0*9 — — 2*3 3*3 0*1 0*9 2*0 0*7
2*5 — 0*2 2*3 3*3 0*6 — 0*7 2*6 3*0 — — 2*6 2*0 — _ 1*4 0*7 1*1 2*7
3*3 1*4 — 0*2 3*3 0*6 — — 2*8 0*6 — 0*4 2*0 0*1 — 0*3 2*9 1*8 — 0*1
0*9 1*4 0*5 0*2 — 1*0 0*8 — — 1*0 1*0 — — — 0*8 1*6 0*6 0*5 0*4 0*6
2*9 — — 2*4 2*7 0*2 — 1*8 2*0 0*1 — 1*0 0*6 — — 1*6 1*3 — 0*2 2*0
— — 1*6 2*5 — — 0*9 2*2 0*4 — — 2*6 0*2 — — 3*3 0*1 — 0*9 2*2
2-7 — О*! 5*0 3*1 — — 3*3 2*8 — — 2*9 2*1 — — 2*1 1*4 — 0*3 3*7

f o r m .

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

!uN С _ _ - _ . _ CuN С S ___ _ CuN S N
!uN — — — Cu — Cu ---- * CuN CuS N Cu CuS CuN S CuS
3Cu — — — Cu C'u Cu CuS CuN CuN SCu Cu Cu Cu N Cu
SCu Cu — — Cu Cu Cu Cu SCu CuN SCu С Cu SCu N SCu
С — — — — SCu — Cu SCu CuN SCu С SCu SCu ■ С SCu

3Cu — — — — — — CuN SCu CuN SCu — SCu SCu CS SCu
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1895. Mai. Jurjew.
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1 4*27 4*73 47 2*0 — 266
2 4*33 5*83 43 1*8 — 263
3 5*60 5*80 49 2*9 — 258
4 5*67 5*17 52 3*3 — 253
5 4-50 4*07 53 2 3 — 246
6 3*90 6*60 37 2*8 — 237 ®  13
7 4-70 7*13 40 3*2 — 230
8 6*03 6*13 50 2*8 — 218
9 6*07 4*47 58 2*9 — 210

10 6*93 7*87 47 3*1 — 194 ©  n
11 7*57 7*47 50 4*4 o-i 194 ®° n
12 7*90 5*40 59 3*4 — 194
13 5*10 4*43 53 3*1 — 184 CD 16
14 3*80 4*43 45 2*0 — 171
15 6*17 3*23 48 1*5 1*4 168 ©  10, 16, n
16 6*90 5-43 56 2*9 — 167
17 6*83 5*53 55 3*5 — 162
18 5*87 6*83 46 3*7 — 160
19 6*10 7*30 46 3*6 — 156
20 5*63 7*67 42 3*6 — 153
21 7*33 5*40 58 2*6 — 150
22 8*27 5*53 60 2*8 — 147
23 7*70 7*57 50 3*5 2*1 145 in SSE, ©  n
24 8*73 4*70 65 1-8 1*6 142 ®  13*8, 21, n, 16-3
25 9-93 4*13 71 2 ’4 0*5 142
26 8*13 2*13 79 1*0 0*4 140 ®  9*1— 10*0
27 3*70 3*50 51 2*4 — 140
28 4*57 4*00 53 1*6 0*7 135 ©  n
29 5*23 3-37 61 2*0 1*0 133 ©  9*4
30 6*63 2*90 70 1*5 Г 1 132 ©  i3 , © ° i 6
31 6*03 3*60 63 2*2 1-0 129 ©  7, ©  17, ^ 4  19
M. 6*13 5*24 53 82*6 9*9

S  t  u n d © n  m  i t  t e  I ft

St
un

de
.

Luftdruck 
700 mm +

Tempera
tur C.

о  &b 
* § © MPQ ^

Windcomponenten (Meter pr. Sec.). Rich
tung

<P°

Mittlere
Ge

schwin
digkeit

V

Ge-
schwin-
digkeits-

mittel
J

ф
dS3+Э
mN E s w N— S E - W

1 58-55 8-71 _ 0-63 1*25 0-45 0*80 0-18 0-45 67-6 0-48 245 1
4 58*66 714 — 0-52 117 0-58 0-92 -0-06 0-25 103*7 0*26 2-51 4
7 58-73 10-45 3-7 0-40 1-54 0-62 0-93 —0'22 0-61 109-9 0-65 2-74 7

10 58-67 14-48 3-3 0-67 1-92 0*90 107 —0’23 0-85 1051 0-88 3-58 10
13 58-30 1618 4-4 0-98 2-26 101 0*96 —003 1-30 91*3 1-30 4-10 13
16 57-77 16-41 4-3 0-94 204 0-88 0-90 0-06 114 89-7 114 3-74 16
19 57-61 14-81 41 0-83 1-77 0-50 0-75 0-33 103 72-3 1-08 302 19
22 57*98 11-20 3-5 0-85 1-38 0-44 0-76 0-41 0*62 56*9 0-74 2-70 22
Mtt. 58-28 12*42 3-9 0-73 1-67 0-67 0-89 0-06 0-78 89*5 0*78 310 Mtt.



Jurjew. Juni. 1895.

Luftdruck in Zehntel-Millim 7000dmm + Temperatur im Schatten in Zehntel-Graden C.
cö

H
1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22

1 527 536 549 555 562 563 563 530 56 40 93 118 134 134 120 78
2 575 576 584 586 588 590 589 594 62 29 76 114 143 150 140 104
3 599 603 604 604 602 595 590 588 66 60 117 150 150 168 157 121
4 586 580 565 555 559 565 568 572 99 84 120 174 165 166 142 118
5 572 566 556 539 532 535 534 543 86 74 143 194 203 179 163 111

6 543 547 554 558 560 565 567 572 111 97 126 155 161 156 140 108
7 575 576 570 564 551 541 531 535 84 71 126 180 186 198 192 146
8 534 533 529 522 513 504 494 500 117 107 121 152 155 185 182 128
9 502 497 495 496 492 489 488 497 104 119 137 145 193 216 210 165

10 507 507 512 514 510 507 503 501 136 141 170 224 254 257 240 198
11 501 498 497 494 486 480 472 475 173 146 204 252 275 245 229 176
12 473 470 471 476 470 478 471 476 166 156 177 164 203 172 188 170
13 484 492 497 506 517 516 517 522 153 136 163 159 143 179 164 146
14 524 523 533 538 546 544 544 556 127 115 114 127 144 169 156 123
15 556 560 561 562 556 550 549 543 104 80 106 131 162 160 143 110

16 540 523 504 498 499 494 491 496 103 105 111 124 132 139 140 125
17 497 499 501 •508 511 516 5 U 520 122 120 125 146 168 155 168 146
18 523 533 542 553 565 565 569 580 128 115 150 182 196 195 198 175
19 587 597 605 606 606 600 595 599 133 111 158 198 218 223 212 180
20 602 598 607 619 608 610 614 620 160 155 202 247 275 272 255 207
21 626 628 632 630 626 615 612 616 170 159 212 252 264 270 255 206
22 615 612 604 600 591 575 568 565 168 155 210 241 238 242 184 166
23 564 562 566 568 566 562 558 557 164 150 157 197 205 202 190 140
24 550 542 535 523 514 510 508 511 113 106 162 209 208 179 174 148
25 511 506 506 503 502 500 496 499 141 135 146 165 180 158 165 146
26 498 500 500 502 502 503 502 506 135 123 147 188 201 200 186 154
27 505 504 503 501 495 491 478 466 145 124 148 182 169 140 144 132
28 459 457 457 461 460 458 455 453 132 111 136 164 194 199 186 153
29 453 450 444 447 447 447 450 456 132 114 135 181 188 193 190 168
30 459 468 472 484 493 498 508 510 136 142 172 174 200 209 188 162

Tagesmittel für Luftdruck in M illim Temperatur in Graden C. und Bewölkung in Zehnteln.

1 54*81 9*66 5*7 11 48*79 21*25 3*3 21 62*31 22*35 2-5
2 58*52 10*22 3*8 12 47*31 17*45 10-0 22 59*12 20*05 6*5
3 59*81 12*36 4*7 13 50*64 15*54 9-3 23 56*29 17*56 2*7
4 56*88 13*35 6*8 14 53*85 13*44 9*3 24 52*41 16*24 6*7
5 54*71 14*41 7*5 15 55*46 12*45 8*8 25 50*29 15*45 8*7
6 55*82 13*18 5*3 16 50*56 12*24 10*0 26 50*16 16*68 5-0
7 55*54 14*79 7*3 17 50*82 14*38 9*5 27 49*29 14*80 9*8
8 51*61 14*34 7*5 18 55*38 16*74 4*7 28 45*75 15*94 5*2
9 49*45 1641 6*8 19 59*94 17*91 3*8 29 44-92 ' 16*26 9*7

10 50*76 20*25 0*3 20 60*98 22*16 0*5 30 48*65 17*29 5*8



1895.

22

Juni. Jurjew.

Tag.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bewölkung 
in Zehnteln.

5
8
0

10
0

10
0

10
10

0
0

10
10
10
10

10
10

0
5 
3
0
1

10
0

10

6 
10 
10 
10 
10

h
10

9
10

1
10
5

10
10
10
10

0
1

10
10
10
10

10
10
3
3 
0
5
4 
0 
0 
9
3 

10
4 

10 
10

h
16

9
2

10

3
10
10

5
10
10

8
10

10
10

8
2
0
5
6 
2

10
10
9

10
4

10
4

h
19

4
0
3
0

10

0
9
3
3
0
3

10
6

h
22

0
0

10
3

10

0
5
2
0
2

10
10
10
4

10
7
7

1
10

0
10
10

6
10

0

W i n d c o m p o
iA 4 h

J L
1-7
1-1
0-9
0*6

E

2-1
1*1
0*3

1-3

0-2

0-6

1*2

•0*7
•0*5
■ 1*8 
•0*6 
0*7

0*9
1-5
2*1

1*9
1*3
1*3

0*9
2*0
2*7

• 0*1

W
2*4
1*4

2*5
1*6

1*5

3*5
2‘5
2*7
0*5
Г 1
0*8
2*7
1*1

■0*9
1*2

•0*5
0*1

0*1

0*2
0*7

0*2
0*7

-0*3

0*2
1*0
0*4

1 1
2*0
1*2
1*4
0*6

•0*8

1*0

J L
1*3
0*3
0*9
0*2

E

1*2

1*9
1*4
0*3

1*0

0*1
■0*9
■0*8
0*7 

-0*8 
• 1*6

1*7
1*3
1*8

1*7
1*9
2*2

0*4
4*5
2*8

1*4
0*4
0*4
1*3
3*8

0*2
2*0
2*1

•0*3

w

2*3
1*6

3*0
2*4
1*4
0*1
3*4
2-0
2 0
0*6
0*4

■3*0
1*5
1*0
1*2
0*8
0*9

0*1

0*1
0*2

0‘3

0*2
0*1

1*8
2*0
1*1
1 1
0*6

• 0*5 

2*2

JL
2*4
0*7
0*9
2*0

7A
e J s

0*2 
0*8 
1*3

10A

•0-9
1*6
0*4
0*2

0*2

1*3
1*8
2*7

0*6
1*7
0*6

0-2
0*2
0*2
0*2

0*4
0*9
0*7
1*2
0*7
2*4

0-9

0*2
5*3
0*9

1*4
1*2
0*4
2*7
2*8

0*2

1*5

0*4
1*9

0*2
3*2
1-2
0*4

■0*7
•0*6

0*3
0*1

-0*4

0*2
1*9
1*9
0*7
2*8
0*6
0*2

2*5

W

•0*7
0*3

3*5
3*5
1*3
2*8
3*6
1*3
2-3
1*4
0*7
0*4
0*8
0*2
0*7
1 0
2*1
0*4

_N_

2*8
0*4
1*4
4*0
0*2
1*6
0*8

Л
1*4
1*6
1*6
0*1

w

0*3
0*2

1*1
1*7

0*4
■0*1

1*4
1*3
1*7
2*6
3*0

0*3
1*5
2*5
2*2
0*1
0*8
3*0
0-3

0*4
0*2

0*4

0*5
5*1

1*1
0*9
1*0
2*5
2*1

0*4

0*1

0*1
1*7

2*0
2*4

1*1
3'5
2*2

- 0*1

1-3
0*4

0 7 
0*1

0*4

3*1
4*6
0*3
2*8
4*3
2*3
2*4
0*3
1*6
3*1
1*0

0*3
1*4
2*5
0*4

0*8

2*1
2*7
0*8
2-3
0*4
0-8

2*7

1*4 
6*2 
0 2

1*7
0-3
1-4 
2*1 
0*4

W o l k e n

Tag. 1 2 3 4 б 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7h s ACu _ С _ SCu _ N • S _ _ S S N С

10 CuS CuN C,Cu С С SCu Cu,SCu N SCu -- С N s CuN CCu
13 SCu Cu CuN с C.Cu Cu Cu,CuN S Cu -- Cu CuN N SCu C.Cu
16 Cu Cu CuN C. Cu SCu Cu Cu SCu Cu -- Cu CuN SCu SCu С
19 Cu — Cu — N — CuN CCu С -- CuN CuN SCu CS CuS
22 — — С С CuN — С ACu — — CuN CuN — SCu С



Jurjew. Juni. 1895,

n e n t e n (Meter pro Secunde).

13A 16A 19* 22л Mittel.
N E s w N E 13 w N E S w N E S W N E S w

2*7 2*3 — __ 2-6 2*0 __ __ 1-9 1-7 __ 1*5 __ __ 0*4 2*1 Г 0 — 0*8
0*8 2-20-5 — 1*2 2-0 0*1 — 0*7 1*9 — — 0-8 1*3 — — 0*8 1*2 0*1 0-4
1*2 0 9 0*2 0*6 2*1 0*8 — 0*6 1*5 0*7 — 0*4 1*7 — — 2*4 1-3 1*0 — 0*5
4-2 1-1 — 0-8 3*5 2*0 — 0*2 1*3 2*1 — — 0*3 0*8 — — 2*0 0 8 — 1-6
3*2 0*2 — 2 6 4*1 0*1 — 3-6 2*9 0*2 — 1*7 2-0 — — 1*1 1*6 0*1 0'5 2*6

2*7 2*1 — — 3*5 2*7 — 0*1 2*9 2*2 — __ 1*7 0*2 — — 2*2 1-1 — 0*6
1*5 — — 3-& 1*6 — — 2*3 1*1 — — 2*5 1-2 — — 2*7 1*1 0*1 — 2*1
0-2 — 1*4 5*2 0*1 — 1*1 4*9 0*1 — 1*1 4*8 o-i — 0*1 3*3 0-2 — 0*7 4-1
0-5 — 0*2 2-8 0*9 — — 2*8 0*2 — — 2*6 — — 0-4 2*5 0*2 — 0-6 2*4
— — 2-1 3*5 — — 1*9 5*1 0*2 — 0*2 2-2 — 0*2 1*9 — — — 1-2 2-5

— 0-5 2*9 0*3 — 0*7 2*2 — — — 1*5 0*7 — — 1*2 1*7 — 0*2 1*8 0*6
— 0*8 4-4 1-3 — 0*3 3*6 1*4 — 0-5 2-4 0*7 — 0*4 0*9 1*4 — o -з 2*0 1*1

0*1 — 0*1 1*4 — — 0*4 1*2 0 1 — — 1*7 0*4 — — 2*0 0*1 — 0-6 1-3
0-7 — — 1‘5 0’2 — 0*4 2*1 0*4 — 0*3 3*4 1-8 — — 0*5 1*1 — 0*1 1*9
2*7 1*1 — 0*1 1*8 2*5 — — 1*4 2*1 — — 1*9 1*1 — — 1*9 0*9 — 0*4

1*4 — — 0*2 0-2 — — 2*0 0*2 — _ 1*9 — — — 1*8 1*3 — — 1-1
0-5 — — 1*7 1*6 — — 1*2 1*7 0*2 — 0*3 1-5 — — 0*1 0 7 — o -i 1*0
1-6 0*1 — 1*7 1*3 — — 1*0 0*7 — — 1*1 1-3 0*9 — 0*2 1*2 o -i — 1*2
2*6 3*1 — — 2*9 2*9 — — 3*1 2*5 — — 2-9 2*3 0*1 — 2*4 1*6 — o-i
0*2 4-4 1-8 — — 4*4 2*3 — — 3*9 2*8 — — 3*0 1*3 — 0*6 3*3 1*2 —

— 3*0 2*6 — — 2*3 2*9 __ __ 0*6 2*9 0*1 — — 2*0 1*6 — 1*8 2*2 0-2
— 0-2 3-0 1*3 — 0*3 2-4 0*8 0*3 0*2 0*4 2*8 0*2 — 0 4 4*2 o-i 0-2 1*8 1*4

0*6 — 0*8 6*4 0*5 — 0*6 5*8 0*3 — 0*4 5-0 — — 1*5 3*3 0*3 — 0*9 5*2
— 0*2 2*1 0*8 0*1 — 0-8 1-3 0*3 — — 11 — — 0*5 1 0 — 0*3 1*4 1-0

0-4 0-7 0*4 — — 1*6 1-1 — — 1*3 1-5 — — — 1*5 1*0 0*1 0*6 0-8 0*1

— — 1-0 1*7 0*1 0*5 1-8 0*5 0*5 ___ 0*2 2-1 0*5 0*2 0*4 1*1 0*2 0*1 0*7 1*4
2*4 1-6 — 0-2 2*0 1*0 — 0*3 2*9 0*6 ---,0*3 2*1 0*5 0*2 0*7 1*7 0*6 — 0*5
— 0-6 2*0 0*5 — 1*5 2*2 — — 1-7 1*0 — 0*2 0*7 0*4 — — 0*7 1*8 0*5
2*7 0*1 — 2-2 2*4 — — 2*7 2*2 — — 3*1 1*8 — — 3*7 1*5 0*1 — 2*5
2*5 0-8 0*5 1*8 2*1 1*0 1*9 0*7 0*8 0*1 1*5 0*8 1*2

f о г m.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

N CuS __ С С ___ С CuS _ S Cu S,C CuN CS CuS
N CuS с С --- Cu CuS --- — CuS Cu CuN Cu CuS CuS
N CuS CuS,Cu Cu, С --- С,Cu CuS CuS SCu CuS C,Cu SCu CuS CuS CuS

3Cu CuS CuS, Cu С -- Cu CuS,С CuS s N CuS N C,CuN CuS C,Cu
3Cu С --- --- -- -- N — s CuS Cu N C,Cu,CuN CS,CuS С
S Cu ACu,C С --- 0 N — N CuS C,CuN N — CuS —



1895. Juni. Jurjew.
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1 6*33 3*37 65 2*0 _ 130
2 5-20 4*73 52 2*2 — 129
3 5'77 5*63 51 3*4 — 127 ® ° 13
4 5*67 5-93 49 3*6 — 123
5 8*30 5*00 62 3*6 0*5 120 ® 19
6 7*30 4*23 63 2*5 — 120
7 7*13 6*43 53 3*2 0*9 120
8 9*13 2*73 77 2*0 — 118 # °  7— 10
9 10*87 3*73 74 1*8 1*0 118 ®  7*3

10 10*17 8-90 53 5*1 — 117
11 9*50 10*97 46 4*2 0*4 117 ®° 15*6— 16*2
12 13*37 2*57 84 1*2 7*0 116 ®  9*2— 13, 14, /-Л 20*7
13 9*53 3*50 73 1*4 2*1 117 ®  13
14 8*87 2*30 79 1*5 3*3 117 ®  7
15 6*53 4*73 58 2*5 3*6 116 ® n
16 10*20 0*43 96 0*4 6*1 116 ®  7— 13, 21
17 10*47 2*17 83 1*1 — 112
18 8*63 6*40 57 2-7 — 110
19 9*23 7*03 57 3*6 — 111
20 13*70 7*90 63 3*4 — 111
21 13*60 7*47 65 3*3 — 110
22 13*77 4*33 76 1*8 14*9 109 Г к  10*5, ®  6*1— 22
23 10*10 4*67 68 3*8 — 108
24 9*83 5*27 65 2*0 7*2 107 ®  6*5, 21— 22
25 11*23 2*17 84 0*9 2*9 107 ® 15— 16
26 10*47 4*20 71 2*4 — 107
27 11*37 1*37 90 0*6 47*5 107 ® 12, 15— 22
28 10*13 3*70 73 1*6 — 116
29 10*67 3-53 75 1*9 — 116
30 11*57 3*93 75 1*7 116 ®° 10

M. 9*62 4*64 68 71*4 97*4

S t u n d e n m i t t e l .

St
un

de
.

Luftdruck 
700 mm-f

Tempera
tur C. B

ew
öl


ku

ng
. Windcomponenten (Meter pr. Sec.). Rich

tung
<P°

Mittlere
Ge

schwin
digkeit

V

Ge-
schwin-
digkeits-

mittel
J

фTJ
ö
S01N E S w N — S E—W

1 53-49 1242 0-62 032 0-45 1*40 017 —1*08 2790 1*09 2*20 1
4 53-48 11-27 — 061 0*21 0*51 1*39 0*10 —118 274*9 1*18 214 4
7 53*52 14-55 6*3 0-70 0*33 061 1*34 0-08 —101 274-7 1*01 234 7

10 53*57 17-63 6-6 0-95 0-58 0-81 1*48 014 —0-90 279*0 0*91 3-00 10
13 53*43 19-02 7-7 1-18 0-87 0-85 1-37 0-33 —0-50 303-3 0*60 335 13
16 53-22 1903 6-9 115 0-99 0-79 133 036 -0-34 3164 0*49 335 16
19 52 99 18-00 47 0-93 0-81 0-49 1-28 044 —0-47 3129 0*65 2-76 19
22 5319 14-70 5*4 0-82 0-41 0-43 1*23 039 —0 81 2958 0-90 2*27 22
Mtt. 53-36 15-83 6*3 0-87 0-57 0-62 1-35 025 —0'79 287*9 0-83 2*68 Mtt.



26

Jurjew. Juli; 1895.

Luftdruck in Zehntel-Millim. 7000dmm -f Temperatur im Schatten in Zehntel-Graden C.
CSEH

1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22

1 517 523 527 527 528 525 525 522 136 121 174 194 218 240 226 188
2 521 525 511 510 507 511 511 514 158 155 214 243 266 192 234 206
3 517 522 521 521 521 516 508 525 184 168 170 225 232 244 221 179
4 526 525 524 522 517 515 508 512 156 141 168 188 212 193 181 152
5 507 503 493 491 483 485 488 498 127 123 158 190 170 175 173 142
6 507 514 528 536 539 544 544 553 129 103 123 158 167 176 164 126
7 560 564 567 568 563 556 550 553 101 84 140 170 191 202 194 168
8 551 545 538 531 527 516 510 503 146 139 154 191 172 210 173 138
9 496 486 479 480 472 463 451 441 123 121 143 144 142 144 137 133

10 430 422 418 418 420 419 415 408 131 132 136 160 160 149 142 133
11 401 394 390 392 400 406 411 418 130 131 137 147 167 168 169 143
12 423 423 423 429 432 437 444 449 123 114 146 158 180 186 151 124
13 452 445 439 435 432 428 421 423 118 115 137 152 144 142 153 130
14 423 420 421 421 416 416 416 417 131 123 135 171 168 171 160 140
15 420 415 409 399 391 394 400 411 129 114 124 123 148 154 147 129
16 413 417 420 420 425 426 425 426 113 115 126 160 150 154 146 130
17 428 432 435 442 453 464 471 484 126 128 138 159 138 132 152 124
18 493 497 506 512 515 516 519 524 109 107 127 180 190 207 182 162
19 528 532 535 536 536 530 525 527 137 109 144 188 205 209 196 158
20 530 528 527 526 522 517 510 509 135 118 154 202 231 232 212 176
21 507 502 498 488 490 490 489 498 149 142 176 224 168 168 176 147
22 499 497 495 487 483 480 483 479 132 124 156 212 240 244 171 168
23 488 493 497 502 498 496 498 500 159 145 170 204 207 183 158 153
24 510 520 527 537 540 542 545 553 149 125 154 173 200 211 186 163
25 554 560 55B 558 550 541 535 532 143 130 163 198 220 221 184 169
26 530 526 524 528 528 525 527 523 175 163 164 172 189 208 184 158
27 519 519 521 530 534 530 524 520 166 166 162 173 183 191 188 162
28 508 502 492 490 491 492 490 483 155 144 148 174 212 219 200 186
29 476 481 486 492 494 496 487 478 184 163 183 201 224 222 200 190
30 467 457 453 456 466 476 478 490 185 174 213 223 210 177 166 144
31 494 495 492 494 495 502 510 528 120 118 133 142 176 182 162 120

Tagesmittel für Luftdruck in Millim., Temperatur in Graden C. und Bewölkung in Zehnteln.

1 52*42 18*71 6*2 11 40*15 14*90 10*0 21 49*52 16*88 8*8
2 51*38 20*85 6*7 12 43*25 14*78 8*5 22 48*79 18*09 8*8
3 51*89 20*29 5*8 13 43*44 13*64 10*0 23 49*65 17*24 8*8
4 51*86 17*39 6*8 14 41*88 14*99 9*5 24 53*42 17*01 6*0
5 49*35 15*72 7*5 15 40*49 13*35 9*8 25 54*86 17*85 7*2
6 53*31 14*32 3*3 16 42*15 13*68 10*0 26 52*64 17*66 8*0
7 56*01 15*62 2*7 17 45*11 13-71 8*7 27 52*46 17*39 7*2
8 52*76 16*54 5*0 18 51*02 15*80 6*3 28 49*35 17*98 10*0
9 47*10 13*59 10*0 19 53*11 16*82 1*7 29 48*62 19*59 9*0

10 41*88 14*29 10*0 20 52*11 18*25 2*7 30 46*79 18*65 9*7
31 50*12 14*41 6*3

4



1895. Juli.
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Jurjew.

Tag.
Bewölkung 

in Zehnteln.
W  i n d c o m P 0

1* 4h 7h 10A
7

/I
10 13

h
16 19

h
22 N E s W N E S |w N E s W N E s w

1 1 1 10 5 10 10 0*6 _ 1*2 0-5 _ _ 0-5 0*3 _ 0*2 0*5 1*0 0*4 0*1 0*1
2 8 7 8 10 5 2 — 1-0 2*3 — — 1*1 2*5 — — 0*9 3*2 — — 0*6 3*9 0-3
3 4 10 8 2 1 40 0*5 — 0-2 1*9 0-6 0-6 0*4 0*6 — 1*3 0-9 — — — 1*7 2*5
4 3 3 5 10 10 10 — — 1-6 2*6 — — 2*1 3*8 — 2*1 3*9 — — 2-0 4*1
5 0 10 10 10 5 10 — — 1*1 1*1 — — 0*7 0*9 — — 0*7 0*9 — — 1*8 1*2
6 5 5 5 5 0 0 0*5._ -—2*8 0*1 — — 2*6 0*5 — — 3*3 1*4 — — 2*7
7 2 3 3 3 2 3 — — — 2*6 — — — 2*5 0*1 0*3 2*4 — — 0*8 2-1
8 5 8 10 5 2 0 .— — 1-1 0*9 — 0*9 1*7 — --- — 2*2 0*7 — — 1*7 2*0
9 .10. 10 10 10 10 10 0-4 1-3 0*2 — — 2*1 0*8 — 0*2 3*0 0*7 — 0*7 2*1 0*2 —

10 10 10 10 10 10 10 1*8 — — 0*6 1*2 - — 1*4 1*2 ■ — — 0*8 2*1 0*5 — 0*4
11 10 10 10 10 10 10 0-9 _ — 2*7 0-4 — — 3*1 1*2 —, — 2*4 0*6 — 0*3 3*2
12 5 8 10 8 10 10 — — 1-2 3*4 — - 1*8 2*9 — — 1*8 4*4 —1 — 1*6 4 8
13 10 10 10 10 10 10 0*9 1-0 — — 2*1 1*0 — — 3*7 2*4 — — 4*8 2*9 —
14 10 10 10 9 8 10 — — 1*3 0*7 — 0*6 1*6 — — 0*2 2*0 — — 0*9 4*5 ■—
15' 10 10 10 10 9 10 — — 2*0 1*2 — 0*7 2*4 — — 1*3 2*7 — — 2*1 2*1 —
16 10 10 10 10 10 10 — _ 2*2 4*0 — .—2*0 3*7 _ _ 2*5 4*2 —. — 3*0 4*5
17 10 10 10 10 9 3 — — 0*4 3*4 0*2 — 0'3 3*7 0*8 — 0*1 3*8 1*1 __ 3*6
18 10 5 5 8 5 5 — — — 3*2 0*1 __ — 3*0 0*5 — — 2*3 0*4 — 0*2 2*6
19 5 0 5 0 0 0 0*7 0*7 0*2 — 0*1 0*4 0*6 0*6 — — 0*6 1-2 — — 1*2 1*9
20 0 0 3 5 5 3 — — 0*1 1*7 — — 0*4 0*9 ' — — 0*6 0*6 — 0*2 0*9 0*2
21 10 10 10 10 10 3 _ 0*9 2*6 _ — 0-7 2*4 — _ 0*2 1*1 0*2 — 0*8 2*9 0*9
22 10 3 10 10 10 10 — 0*4 2*6 0*1 — 0*3 2*8 — — 0-8 3*5 — —: 1-1 4*6 0*2
23 N 3 10 10 10 10 10 — — 1-0 2*4 — — 1*7 2*3 — — 1*4 1*9 -- 0*3 2*0 0*3
24 3 5 10 5 3 10 — — 0*4 2*1 — — 0*5 2*2 — — 1*5 2*7 -- —1*4 3-0
25 0 5 10 8 10 10 — — 1*3 1*1 — — 1*4 0*9 — 1*4 0*8 — — 2*0 2*0
26 10 10 10 8 0 10 .— — 1*9 1*4 _ _ 1*8 0*6 _ _ 1*4 1*7 0*1 _ 0*6 2*6
27 10 10 5 3 5 10 — — 1*9 1*4 0*1 .— 1*2 3*0 0*5 — 0*2 4*2 1*2 — — 3*0
28 10 10 10 10 10 10 — 2*4 0-8 — — 3*1 1*1 — 2*4 1*1 — — 0*4 1*1 0-7
29 8 10 10 8 8 10 — — 1*4 3*4 — — 0*7 2*8 — — 1 6 3*7 0*2 — 1*6 4*8
30 8 10 10 10 10 10 — 1*2 2*7 — — 0*2 1*9 — — — 0*9 1*8 — — 0*8 3*6
31 10 10 10 8 0 0 0*3 0*1 1*5 — — 0*2 0*7 — — 0*8 0*6 — —- 1*3 1*4

W o l k e n

Tag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 h С CS CS С _ ACu С С SCu S N SCu S SCu N

10 С,Cu cs SCu CuS Cu,CuN Cu с Cu N. S N SCu SCu SCu N
13 С,Cu CuS Cu Cu CuN Cu С, Cu Cu N N SCu ŠCu,С CuN SCu SCu
16 Cu N Cu CuN,SCu CuN Cu Cu С N N SCu Cu.С N SCu,CuNCuN
19 С С A Cu С CuN — С,Cu ACu N N SCu CuN S SCu SCu
22 cs Cu CuN С, ACu CuN — ACu — N S SCu CuN N N SCu



Jurjew. Juli. 1895.

IL e n  t © n (Meter pro Secunde)<

13л 16A 19A 22A Mittel.
N E S w N E S W N E S W N E S w N E S w

0*2 0*7 0-6 0-4 0*1 1*1 1*1 — 0*3 1*2 0*3 ■ _ 1*1 2*0 0*32 0*32 0*65 0*51
— 3*1 1-9 — 1*5 2*0 — __ 0*5 1*4 0*2 0*4 1*3 0*02 0*45 2*18 0*86

0*2 0-6 34 0*2 — 0*5 3*9 — — 0*6 2*7 — 0-6 2*2 0*19 0*24 0*69 2*15
— 2*8 4*3 0*2 — 0*8 4*1 — __ 1*5 2*2 1*1 2*0 0*02 — 1*75 3*38
— 1-0 2*4 — 0*9 2*9 0*2 — 0 1 2*4 0*3 — 3*1 0*06 — 0*79 1*86

2*0 — 2*9 1*3 — — 2*4 0*5 — 2*5 0*1 0*3 2*4 0*80 — 0*04 2*70
— 1-3 2-3 — 1*6 2-3 — — 1*2 1*0 — 1*1 0*9 0 01 — 0*79 2*01
— 1*90*9 0*1 — 0-5 2*5 1*7 1-4 0-3 1*4 0*8 — — 0*40 0*39 1*14 0*91
1-0 0*7 — 1*2 2-3 2*9 — — 2*1 1*3 — 1*9 0*3 — 0*4 1*08 1*71 0*24 0*20
1*5 — 0 9 2*1 — — 0*9 1*7 — 1*7 0*7 — 27 1*54 0*06 — 1*18
0*4 0-5 5*3 1*0 — 0*2 3*2 0*4 — 0*4 3*8 0*1 0*5 4*6 0*62 — 0*24 3*54
— 1-3 5*6 0*2 — 0’9 5*4 — — 1*3 3*6 — 1-0 1*4 0*02 — 1*36 3*94
— 5-1 2*9 — 4*2 25 — — 3*6 1*9 — — 0*5 0*8 1*7 — 3*12 1*92 0*21
— 0-9 4*9 0-2 0*6 4'8 0*6 — 0*1 4*0 0*3 — 2*7 1*2 — 0*41 3*22 0*38
— Г4 3*3 — — Г4 1*8 — — 0*9 4*5 — 1*5 3*6 — 0*69 2*04 1*39
— 2*9 5*2 — 1*0 4*3 — — 0*9 2*6 — Г0 3*0 — — 1*94 3*94
1*0 — 3-5 0*5 — — 3*7 0*5 — 3*3 0*1 — 2*6 0-52 — 0*10 3*45
0-4 0*2 2*4 0*4 0*4 0*3 2*2 — 2*1 0*3 — — 1*0 0*4 — 0*22 0*44 0-18 1*96
— l 0 2*5 — 0*7 3*2 — —0*5 1*8 . — 0*1 2*0 0*10 0*14 0*61 1*65
— 0*4 1-5 0*4 1*1 2*1 — — 2*2 1*7 — — 1*3 1-6 — — 0*65 1-11 0*48
— 2-3 1*1 — 0*8 2*7 — __ 0*4 2*5 __ 2*0 0*4 — 0*32 1*81 0*98
— o-i 4*2 1*4 0*1 3-7 1*6 — — 2*7 1*1 — 3*2 1*6 — 0*35 3*41 0*75
— 0-7 1*9 — 1*4 1*8 — — — 0*6 1*0 — 0*7 1-5 — 0*30 1*39 1*18
— Г2 2*8 — — 1*2 3*2 — — 0*7 2*1 — 0*8 1*1 — — 0-96 2*40
— 2*4 1*5 0*2 2*7 0*8 — — 2*4 1*3 — 2*6 0*7 — ' 0*02 2*02 1*14

o-i 0*8 3-2 — 1*0 3*6 — __ 0*7 2*8 — 1*9 0*3 0*02 — 1*26 2*02
1-3 o-i — 1*4 0*9 0*2 — 0*6 — 1*2 0*7 — — 1*5 0*6 — 0*50 0*38 0*57 1*70
— 1*0 4-5 — 1*5 4*6 — — 1*4 2*7 — 1*5 1*3 — 1*04 1*19 1*72

0 2 1*0 4*8 0*2 — 0*6 2 1 0*2 1*5 0*7 0*1 — •2*8 2*3 — 0*10 0*54 1*24 2*71
0*2 l-o 5*4 0*2 — 0*9 4*8 0*3 — 0*2 2*2 0*3 0*1 1*5 0*12 0*18 1*06 2*41

1-5 3*9 0*2 — 1*2 5*7 0*2 — 0*8 4-8 0*2 0*2 3*4 0 1 1 — 0*76 2*75

f С) Г m .

16 4 17 18 119 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

s S S 5 _ CS,Cu ACu С C,S‘ _ CuN S s <C,Cu C,Cu N
SCu s Cu 0 — CuN С Cu.С Cu Cu CuN SCu s Cu 1Cu,CuN N .

CuN N Cu 5 Cu N Cu.С CuN C,Cu<Du, ACu SCu Cu Cu С SCu CuN
SCu,С CuN Cu 0 Cu N Cu N Cu ACu Cu С Cu С SCu Cu
SCu ACu Cu 0 Cu CuN N CuN С CuN — С,Сиi Cu .A.Cu SCu —
SCu Cu Cu 0 С 1С N CuN AS CuN CS SCu SCu (3uN SCu —
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1 12*67 4*53 74 2*4 — 107 ^  22
2 13*77 7-70 64 2-6 20*5 108 © HL 23*5
3 12*87 4-17 76 2*4 — 110 ©  22*1
4 10*17 5-30 66 2*9 — 105
5 10-57 2-70 80 V I 1*4 104 ©  11— 13, 19
6 7-43 4*57 62 2-4 — 102
7 7’67 6-73 53 3*1 1*0 102 ©  n
8 10*33 3*13 77 1*2 3-4 101 ©  10*7, 12-3
9 11-10 0-77 94 0-5 12-0 103 ©  10— 22

10 10-57 1-63 87 0-5 4-3 101 © 10— 19
11 11*40 1-30 90 0*9 1-0 100 ©  7— 10
12 9*93 3*10 76 2-3 0-7 95 ©  9*5
13 10*63 1*43 88 0-6 13-4 103 ©° 13— 16, 21
14 10*00 2-60 79 2-1 3-3 100 #  13-2— 13*4, ©  20, 22
15 9*87 1*67 86 0-7 11-5 100 ©  7— 10, ®  К  15, §  16-5
16 9-83 1-93 84 1-4 3*0 94 ©  10-8— 11-5, 14-6— 14-9
17 10*83 0*67 94 0*2 22*2 95 © 8*5, 10-1, ©  13*1— 14*1
18 10-13 3*60 74 1*5 — 103
19 10-70 4*00 73 2-1 — 107
20 11-20 5-40 67 2-3 — 105
21 12-23 1-93 86 1-1 3-6 106 ©  13— 16
22 13*67 3'50 79 2-1 15*2 107 © 16-8, ©  17*0 —n, 21-2
23 11-47 3-70 76 1-1 1-7 108
24 10*83 4*07 73 1-7 — 108
25 11*20 4 ‘27 73 2*8 2*9 103 ©  18-7, ©  n
26 12-77 1*77 88 1-9 2*3 100 ©  8*5
27 10-60 3-83 73 Г 6 1*4 97 ©  n
28 12-93 2*83 82 1*8 — 98
29 12-23 4-83 72 1-8 7*7 92 ©  16-6, ©  16*5, 16-8— 16-9
30 13*30 3-30 80 1-7 4*0 97 ©  IŽŠL 8-3 —9*1
31 10*60 2-00 84 1-7 0*8 90 ©  7— 10
M. 11*06 3-34 77 53*1 1373

S  t  u n d e n  m  i t  t e  1,•

St
un

de
.

Luftdruck 
700 mm +

Tempera
tur C.

So bb 
* § 
PQ ^

Windcomponenten (Meter pr. Sec.). Rich
tung
<P°

Mittlere
Ge

schwin
digkeit

V

Ge-
schwin-
digkeits-

mittel
J

фnöД
MmN E s w N— S E -W

1 4902 1406 _ 018 0-28 102 1-53 —0-84 —1*25 2361 1-50 2-37 1
4 48-98 13-08 — O’l l 0-41 110 1-38 —0‘99 —0*96 224-3 1-38 2*35 4
7 48-89 15-39 6-8 017 0-45 1-22 1-58 —105 —114 227-2 1-55 2-69 7

10 48-96 1806 7*5 0-28 0*46 1*52 1-89 —1*24 —1-44 229-2 1-90 3-26 10
13 48*93 1900 8-6 0-27 0-33 1-52 2*44 —1’25 —212 239-5 2*45 3-58 13
16 48*88 1912 7-7 0-32 0-36 1-17 2-46 —0*85 — 210 247*9 2-26 3-38 16
19 48-77 17-74 6-7 0-25 0-44 0-91 1-77 —0*66 —1-33 243-6 1-49 2-65 19
22 4904 15-29 7-4 017 0-30 1-00 1-51 —0-83 —1-21 235-6 1-47 2*34 22
Mtt. 48-93 16-45 7-5 0-22 0-38 118 1-82 —0-96 —144 236-2 1-73 2-83 Mtt.
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bJO
Luftdruck in Zehntel-Millim 7000dmm -f- Temperatur im Schatten in Zehntel* Graden C.

oä
H

1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22

1 537 548 557 561 560 556 552 557 107 95 130 170 191 188 176 138
2 557 556 554 552 547 543 540 540 108 84 123 172 178 186 170 132
3 542 544 543 545 543 540 539 542 120 101 138 185 196 207 188 147
4 543 537 529 524 513 502 491 476 133 144 155 187 205 198 192 183
5 465 456 448 452 442 435 432 436 179 177 192 230 233 245 224 194
6 438 440 438 425 408 388 367 371 164 158 163 198 239 256 243 179
7 361 354 344 352 366 391 406 416 178 160 168 166 162 186 154 146
8 420 427 437 447 459 467 475 485 135 140 138 167 182 181 162 140
9 481 493 497 498 496 492 490 494 121 106 136 187 206 207 189 144

10 496 494 494 499 500 499 503 505 127 111 128 135 164 171 157 141
11 509 511 514 520 526 529 538 546 134 130 146 181 193 194 176 140
12 554 555 561 567 569 565 565 568 123 111 130 159 170 179 162 123
13 568 568 568 566 562 551 542 545 98 82 114 144 155 157 136 102
14 537 524 511 510 509 501 500 500 102 103 115 123 128 134 122 119
15 496 494 492 493 492 493 500 506 117 108 118 139 152 147 127 116
16 508 509 514 516 516 519 526 537 102 82 111 131 150 156 132 100
17 541 548 555 558 557 550 551 552 69 63 99 150 172 184 151 118
18 551 546 543 540 533 526 523 520 82 87 119 175 197 198 164 152

"19 519 525 528 535 538 541 546 550 137 104 125 162 181 186 156 118
20 553 552 552 554 551 544 542 542 91 83 96 163 187 197 182 154
21 539 533 527 524 527 514 516 524 143 123 144 184 213 206 166 150
22 532 536 543 548 549 548 548 553 138 127 142 172 194 210 182 140
23 558 561 556 550 542 53a 539 532 123 118 136 172 224 217 186 174
24 529 524 517 516 514 514 511 510 173 176 196 248 277 270 222 194
25 511 509 500 491 489 494 493 493 164 152 162 200 221 195 168 156
26 489 481 482 490 498 502 514 525 142 133 126 158 163 148 128 110
27 533 533 546 555 560 561 562 561 106 104 116 160 169 184 144 129
28 557 542 531 519 507 489 490 484 119 103 132 152 175 170 138 130
29 478 472 474 486 487 484 476 474 125 127 129 132 144 150 121 91
30 479 483 484 483 473 457 425 412 97 85 106 156 158 111 116 142
31 399 403 393 391 389 398 426 448 142 134 136 128 155 139 113 88

Tagesmittel für Luftdruck in Millim., Temperatur in Graden C. und Bewölkung in Zehnteln.

1 55*35 14*94 3*5 11 52*41 16*18 4*3 21 52*55 16*61 6-0
о 54*86 14*41 6*7 12 56*30 14*46 0*2 22 54*46 16*31 3*2
3 54*22 16*02 1*5 13 55*88 12*38 9*0 23 54*70 16*88 8*8
4 51*44 17*46 10*0 14 51*15 11*82 10*0 24 51*69 21*95 1*3
5 44*58 20*92 7*5 15 49*58 12*80 6*5 25 49*75 17*72 9-2
6 40*94 20*00 9*0 16 51*81 12*05 0*0 26 49*76 13*85 5*5
7 37*38 16*50 9*5 17 55*15 12*58 > 0 27 55*14 13*90 3*3
8 45*21 15*56 8*3 18 53*52 14*68 8*0 28 51*49 13*99 9*2
9 49*26 16*20 2*5 19 53*52 14*61 0*8 29 47-89 12-74 3*8

10 49*88 14*18 10*0 20 54*88 14*41 4*7 30 46*20 12*14 8-0

31 40-59 12*94 8*7



1895. August.
зо

Jurjew.

Tag.

Bewölkung 
in Zehnteln.

W  i n d С о  m P о

l* 4A rjU 10*
7 10

h
13

1 It
2216 19 N E s W N E S w N E s w N E S w

1 0 7 8
.
3 0 3 __ __ 0*2 3-9 _ — 0*8 2*3 __ 1-4 2-7 __ 1*3 3*0

2 10 10 10 10 0 0 0*2 0*5 0*4 0-3 — 4*1 5*0 — — 6*1 4*0 --- 1*9 1*4 —
3 1 0 7 1 0 0 1-6 0*5 — 2*2 0*5 — 1*8 0*9 — 2*0 2*4 — —
4 10 10 10 10 10 10 — 2*2 0-3 0*2 2*4 0*4 — 0*2 3*4 0*8 — 4*5 2*5 —
5 5 7 10 10 10 3 — 3-7 1*7 — 2*4 1*2 — — 2*4 2*0 — 2*2 1*1 —

6 10 10 7 7 10 10 — — Г2 0*6 — — 0*7 0*7 — 0*4 1*1 0*5 2*1 0*4 —
7 10 10 10 10 7 10 0*4 2*2 0*8 — 3*1 1*7 — — 3*6 3*1 — 2*4 4*5 —
8 10 10 10 5 5 10 — — 2-7 1*3 — — 2*7 1*7 — 2*6 2*3 — 2*9 3*5
9 0 3 5 5 2 0 — — 24) 0*7 — 0-2 19 — — 1*1 1*7 — 0*9 2 6 —

10 10 10 10 10 10 10 — 1*7 1*2 — 1-4 1-!2 — — 0*5 1*5 0*5 — 0*2 0*9 0*7

11 10 8 5 3 0 0 0*3 0-7 0-3 0*2 1*5 0*2 — 0*8 1*6 — 1*0 2*4 — —
12 0 0 0 0 1 0 1*0 1-6 — 0-8 1*3 — 1*2 2■4 — 0*6 1*8 0*2 —
13 10 10 8 8 8 10 — 1*4 1*2 — 1*3 0*8 — — 2*1 0*9 0*2 2*8 0*7 —
14 10 10 10 10 10 10 0-7 3*8 0*3 1*1 4 5 0*3 — 2*2 5*1 0*2 1*9 6*0 0*5 —
15 2 3 8 10 8 8 1*4 2*2 — 2*4 2*4 — 2*6 3*5 — 2*6 5*4 0*2 —
16 0 0 0 0 0 0 2*3 2-1 — 2-5 2*0 — 3*6 3*9 — 4*6 4*6 __ —
17 0 0 0 0 0 0 1*9 0*1 — 0*8 2-1 — 1*0 1*6 — 0*9 2*7 1*1 — 0 3
18 10 7 3 8 10 10 — — 0*2 1*9 — — 0*7 2*1 — 1*0 2*4 — 1*4 3*7
19 0 0 3 1 1 0 0*3 — 0*2 3*8 0 ’5 — 3*0 2*0 — 2*3 2*6 — 3*5
20 10 3 3 1 3 8 — — 0*3 2*5 — — 0*5 2*7 — 0*3 2*5 0*4 0*2 3*0
21 10 3 10 8 0 5 — — 0*9 1*2 — 0*3 1*4 0*2 — 0*2 1*3 1*2 — 1*7 2*0
22 8 0 0 3 8 0 0*5 — — 3-7 0*6 — 3*4 0*7 — 3*4 0*5 0*4 3*9
23 7 10 8 10 8 10 — — 1*4 2*7 — — 1*6 2*5 —. 1*6 3*0 — 2*1 3*5
24 0 0 0 8 0 0 — — 2*2 2*6 — — 2*3 3*2 — 2*2 3*9 — 2*6 3*4
25 8 8 9 10 10 10 — — 0-9 1*9 — — 0*9 0*8 — 0*3 0*7 0*9 0*2 0 7 0*3 0*1

26 8 5 8 10 2 0 — — 1*5 2*4 — — 1*7 2*3 — 1*4 3*4 0*3 1*6 6*4
27 0 5 3 2 10 0 — — 2*6 4-0 — — 2*3 3*4 — 1*9 3*3 — 1*2 4*0
28 10 10 10 10 10 5 — 0-8 3*6 — 10 4*4 — — 0*6 3*6 — 1*2 5*3 —
29 8 5 5 5 0 0 — — 2*3 2*13 — — 2*4 2 7 1*2 0*2 3*5 1*9 — 3*4
30 3 5 10 10 10 10 — — 1*5 3*7 — — 1*4 3*1 — 1*7 3*5 — 2*4 4*8

31 10 10 10 10 10 2 - - — 2*6 4*0 — — 2*8 4*1 — 3*0 3*6 — 3*0 4-0

w 0 1 ]к e n

Та^. 1 (2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 л __ ACu ACu s CCu Nebel SCu CuN __ CuN SCu __ ACu ACu Cu

10 Cu SCu SCu ACu ACu CuN CS Cu CuN Cu — CS,Cu SCu CS
13 Cu ACu,Cu Cu SCJu ACu, CuNi ACu SCu SCu Cu S Cu — C,Cu SCu c s
16 Cu Cu С SCu Cu Cu,С SCu, Cu1 Cu Cu CuN Cu — С SCu ACi
19 — CuN CuN CuN ACu CuN Cu CuNC с с N ACi
22 ACu — С — — — — —



Jurjew. August. 1895

И 6 П t e И . (Meter pro Secunde).

13A 16* I9A
N E S W N E s w N E S w N E s W N E s W
_ _ 1-4 1*8 _ _ 1*4 1*1 _ _ 1*2 0*6 — 0*4 1*3 0*2 _ 0*05 1 1 2 1*95
-- 1*7 2*0 — — 1*8 1*0 — 0*7 1-8 — — 1*9 0*5 — 0*35 2*30 1*72 0*04
*3 2*4 0*2 _ 0-9 2*8 0*2 — — 2*6 0*3 :— — 2*1 0*5 — 1*22 1*78 0*15 —
— 4*5 2*6 — — 4*5 2*6 — — 3*1 0*3 — 0*2 3*4 0*8 — 0*08 3*50 1*29 —
— 2-1 1*0 — — 2*7 0*8 — 0*3 1*4 0*2 — —; 1*3 0*3 0*04 2*11 1*16 0*04
•8 3*5 0*2 1*9 3*7 0*2 —w 1*2 2*7 0*3 -— 1*2 0*5 0*8 0*2 0*82 1*61 0*61 0*19
—0*5 3*7 2 5 — — 3*2 3*9 — 2*9 2*4 — — 2*5 1*0 0*05 1*48 2*80 1*22
— — 2*9 30 — — 1*8 2*7 _ — 1*1 2*4 — 1̂ 6 0*4 — ---- '2-2.9 2*16
—0*5 1-8 0-4 — 0*7 1*1 0*2 — 2-1 1-0 — — 2*2 1*3 —- : ~ 0*96 1*68 0*16
— 1-0 1*3 — — 1*30*3 — 0*6 0*9 — — 0*1 1*5 0*4 — 0*09 1*06 0*85 0*15
'8 2-8 _ — 2 2 2*6 — _ 1-8 1*8 _ _ 1*7 1*7 — ■— 1*22 1*89 0*06 —
1-53-2 0-7 — 0*6 2*8 0*3 0*4 1*8 0*2 — 0*1 2*0 0*5 — 0*52 2*11 0*24 —:
•1 4-0 0*3 — 1*1 3*7 0*2 --: 1*7 3*3 0*5 — 0*3[3*8 0*4 0*55 2*80 0*62 —
•8 4*8 0-2 — 1-9 3*6 — -- 1*7 2*7 — — 1-6 8*3 i—- 1 61 4*22 0*19 —
*5 5*3 — — 3*5 4*7 — 2*7 4-0 — — 2*3 3*4 — — 2*62 3*86 0*02 , —
*4 4*1 _ — 4*2 3-3 _ -- 2*7 1*4 __ _ 1*9 0*7 — __ 3*40 2*76 — —
*1 0 7 — 0*4 1-8 0*6 — 0*4 — 1*4 1*0 — — 0*2 1*2 0*4 1*52 0*51 0*28 0*52
— — 1-4 3-7 — — 1*0 4*5 — — 1*1 3*6 — 0-8 4*2 _ — 0*95 3*26
•9 — — 3-7 2*6 — — 3*3 1*5 — — 0-9 0*5 — — 1*8 1*61 -Г-. 0*02 2*79
•3 — 0*6 2*7 0*2 — 0*4 2-3 — — 0*3 0*7 — — 1*9 0*2 0*11 — 0*56 2*08
— ___ 1-5 3-8 — _ 1*3 5*0 ____ 1*0 4*1 0*5 — 0*2 3*6 0*06 0*06 1*16 2*64
*3 — 0*6 3*4 0*4 — 0*4 3*3 — — 0*7 2*6 — — 1*2 2*6 0*38 — 0*41 3*29
— — 2‘ 2 4*5 — — 1*4 3*9 — — 1*3 3*0 — — 2*1 0*8 — — 1*71 2*99
— — 3*5 5-0 — — 1*1 45 — — 0 6 2*3 — ;— 1*1 2*1 — — 1*95 3*38
*4 — 0-3 1*5 0-3 — 0*5 4*7 — —0*7 3*4 — — 0*7 2*2 0*11 Г 2 0*62 1*94
*2 ___ 2*5 6-3 0*2 — 1*8 6*3 ___ ___ 1*9 4*1 ___ — 2*3 3*6 0*09 — 1*84 4*35
*3 — 0*7 3-8 — — 1*3 3*4 — — 1*3 1*4 — 0*6 3*0 — 0*04 0*08 1*79 2*91
— 0*6 5-1 0*6 — 0*6 5*9 0*9 — _ 3*4 2*0 — — 2*7 2*3 — 0*60 4*25 0*72
*2 1

10*1 4*2 0-2 — 1*1 5*2 • — — 1*4 4*6 — — 1*7 3*2 0*06 ■—' 1*15 3*66
- _1

1|3-8 4*5 —*0*4 3*1 1*3 — 0*5 3*6 0*5 — — 2 7 4*1 — 0*11 2*46 3*19
-

1
- I 2*5 5-7 0*3 —0*6 5*7 2*2 — — 4*7 0*1 — 0*1 4*3 0*32 — 1*82 4*51

22A Mittel.

о г m.
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

__ ACu _ С Nebel SCu С __ CCu CuN _ S SCu С CuN
__ CCu — С, A Cu Cu --- S --- Cu Cu Cu s Cu с CuN
— С Cu Cu Cu --- CCu --- Cu. SCu Cu Cu CuN Cu CuN CuN
— Cu C,Cu С CCu С CuN Cu CuN CuN Cu N Cu N CuN

s С CCu CCu ACu Cu Cu CuN ■ N N CuN



1895.

32

August. Jurjew.
T

a
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.

Mittl. Feuchtigkeit Wasser
höhe der

St
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d 
de

s 
Em

ba
ch

. 
Cm

.

W i t t e r u n g .

ab
so

lu
te
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: n

co
m

pl
et

iv
e 

(2
s - 

2a
): 

n

*•'SSh V
er

du
ns

t.
m

m
.

N
ie

de
rs

ch
i.

m
m

.
1 8-60 4*73 64 2*5 — 90
2 8*93 3*80 70 1*5 — 88
3 9*97 3*97 72 2*1 — 88 @° n
4 13*67 2*63 83 1*0 0*1 87 @ 19
5 15*33 3*40 82 1*2 0-3 87 ® 11*8, Fk 16.5 u. 20*0 weit im W.
6 14*27 2*80 84 1*6 4*1 86 = ,  1̂ , 14*6 im E, @ 14*8, @ 20*7
7 11*60 1*97 86 1*7 4*0 84 © 9*3, 12*2, 17*0, n
8 10*70 2*37 82 1*8 2*3 80 © 14*5
9 9*80 4*43 69 1*6 — 84 <1 23*5 im W

10 9*90 2*53 80 0*6 0*9 78 9*5 im SE, @° 9*8, @ 11*5, 15*4—16*0
11 10*83 3*07 78 1*7 — 82
12 8*00 4*47 64 2*1 — 80
13 8*13 2*87 74 2*0 — 78
14 7*23 3*27 69 2*0 — 82 @° 19
15 6*97 4*13 63 3*1 — 86
16 6*37 4*33 60 3*3 — 82
17 6*67 5*03 57 2*4 — 67
18 9*83 3-70 73 2*5 — 65 . @° 18
19 7*60 4*93 61 2*3 — 65
20 8*70 4*00 69 2*0 — 65 *  im W, SW, S 22*0
21 11*63 3*10 79 2*1 — 66 =
22 10*03 3*80 72 2*3 — 62
23 11*47 3*93 74 2*4 — 61
24 12*63 7*80 62 4*7 — 62 © 16*3—16*7, © n
25 12*63 3*03 81 1*4 4*2 60 f£  8 u. 11 weit im W—NW; @11*2, 1^ 11*4 ;
26 9*30 2*47 79 2*0 5*3 57 © 11*3, 13*5, 15-8, n
27 8*77 3*20 73 2*0 — 60 @° 1.1, 17*6
28 9*33 3*17 75 1*6 2*2 60 ©° 16, © 19, n
29 7-60 3-10 71 2*4 — 64
30 8*87 2*63 77 1*8 3*7 55 © 16—n
31 9*53 1-87 84 1*2 4*4 55 ® 7*1, 17-7
M. 9*84 3*57 74 62*9 31*5

S t u n d e n m i t t e l .

St
un

de
.

Luftdruck 
700 mm +

Tempera
tur C. B

ew
öl


ku

ng
. Windcomponenten (Meter pr. Sec.). Rich

tung
?°

Mittlere
Ge

schwin
digkeit

V

Ge-
schwin-
digkeits-

mittel
J St

un
de

.

N E s W N—S E—W
1 50 90 1256 _ 0*34 0*76 1*05 1-44 —0*71 —0-68 223 8 0-98 2*82 1
4 50*83 11*65 — 041 0*92 1-27 1-27 —0*86 —0 35 202-0 093 3 03 4
7 50*75 13*45 61 058 123 123 1*40 —0-65 —017 194*4 0*68 3*48 7

10 50*86 16-73 5-8 0-71 1*37 1-34 1-72 —0*63 —0*34 208-6 071 4*03 10
13 50 72 18*50 65 0*77 1*35 1*37 1*98 —0*60 —0*64 2266 0-88 4-30 13
16 50*42 18-57 64 0*72 1-28 1*06 2 02 —035 —0'74 2449 0-81 400 16
19 50 41 16-25 5-3 0-56 102 0*85 140 —028 —0 38 2333 0-47 3*01 19
22 50*66 13*84 4-6 0-40 0-85 1*07 121 —0 67 —036 208*4 0*76 2*77 22
Mtt. 50-69 15-22 5-8 0*56 1*10 1*15 1-55 —059 —0*46 217-6 0-76 3*43 Mtt.



Jurjew. September. 1895.

ьЬ
Luftdruck in Zehntel-Millim. 7000dmm + Temperatur im Schatten in Zehntel-Graden C.

cö
Eh

1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22

1 457 466 470 472 469 475 486 491 78 75 88 98 83 98 94 93
2 495 501 516 534 554 572 584 595 87 82 76 117 130 126 98 79
3 599 603 605 607 606 607 610 613 63 68 87 129 170 179 149 130
4 613 613 610 603 594 579 570 564 121 96 110 189 220 225 184 153
5 549 532 519 515 521 530 540 544 175 154 158 156 193 183 142 122

6 546 546 545 544 541 535 528 513 118 108 122 166 178 168 145 144
7 499 506 527 548 556 564 559 558 114 109 107 126 144 150 117 78
8 554 541 527 511 494 481 464 457 58 63 80 101 119 120 100 86
9 457 463 473 481 486 486 488 491 82 78 71 105 98 108 75 46

10 497 502 505 507 506 502 502 503 35 26 46 78 90 98 76 66

11 506 509 512 519 521 518 514 512 62 53 36 100 120 118 93 82
12 506 486 467 459 459 458 456 454 74 75 94 116 128 126 126 122
13 455 455 456 459 460 460 466 468 111 116 119 147 167 163 129 110
14 472 477 483 494 498 502 512 520 97 84 90 122 150 159 120 112
15 524 528 533 543 546 546 556 560 81 84 78 118 146 138 116 115
16 559 559 553 552 544 534 529 520 108 98 98 110 125 126 119 104
17 510 499 484 470 457 438 426 409 103 96 96 107 113 117 93 91
18 399 407 423 447 464 470 478 489 100 81 73 116 136 127 91 70
19 493 489 482 473 454 418 396 391 60 63 60 108 98 104 126 127
20 372 362 370 404 423 434 444 451 110 93 76 80 94 72 74 62
21 458 472 492 510 526 541 561 580 52 58 54 92 112 94 66 40
22 597 606 618 622 615 600 588 574 30 10 02 70 94 100 90 96
23 571 570 570 569 550 538 536 534 102 101 100 132 143 134 118 112
24 533 530 531 541 553 558 570 582 92 93 98 137 145 140 94 79
25 593 605 617 626 631 631 632 636 57 39 34 108 130 133 87 59
26 627 613 598 595 591 582 573 559 60 75 88 117 114 112 108 115
27 548 534 525 530 532 536 546 560 107 108 114 137 174 170 140 92
28 572 577 584 591 586 577 571 576 69 49 30 99 134 145 116 98
29 577 575 578 586 587 582 582 577 109 119 112 127 143 124 115 113
30 574 573 574 587 592 595 599 608 119 121 114 130 148 160 112 90

Tagesmittel für Luftdruck ln Millim., Temperatur in Graden C. und Bewölkung in Zehnteln.

1 47*32 8*84 8*0 11 51*39 8*30 5*3 21 51-75 7-10 5*3
2 54*39 9*94 4*2 12 46*81 10*76 9*7 22 60-25 6*15 8*3
3 60*62 12*19 5*5 13 45*99 13*28 7*7 23 55*48 11*78 10*0
4 59*32 16*22 0*0 14 49*48 11*68 7*5 24 54*98 10-98 2*2
5 53*31 16*04 8*5 15 54*20 10*95 8*8 25 62*14 8-09 0*5
6 53*72 14*36 8*8 16 54*38 11*10 9-5 26 59*22 9-86 10*0
7 53*96 11*81 1*3 17 46*16 10*20 10*0 27 53*89 13-02 5*0
8 50*36 9*09 10*0 18 44*71 9*92 5*0 28 57*92 9*25 2*0
9 47*81 8*29 6*5 19 44-95 9*32 9*2 29 58-05 12*02 10*0

10 50*30 6*44 8*3 20 40*75 8*26 9*8 30 58*78 12*42 3-7
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1895. September. Jurjew.

Tag.

Bewölkung 
in Zehnteln.

W  i n d c o m p 0

1A 4Л 7 h 10A

7 10 13 lß
A

19
h

22 N E s w N E S w N E s w N E s w

1 10 10 10 10 8 0 __ 0*1 4*1 _ _ 0*5 3*4 ___ ___ 1*3 2*3 __ ■ P i 2*3
2 0 5 5 0 10 5 — — 0-3 2*8 — — —p2*4 1*1 — — 2*1 2*8 3*1
3 10 10 1 10 2 0 — — 0*5 1*8 — — 0*7 1-4 — — 1*9 2*6 — 2*7 4*2
4 0 0 0 0 0 0 — — 2*0 0*6 — 0*3 2*2 — — 0*8 2*3 — — 0*4 3*3 0*4
5 10 10 10 1 10 10 — — 3*4 2*1 — — 4-0 0-5 — — 3-2 2*1 — — 3*4 4 7

6 10 3 10 10 10 10 — — 0*8 3*4 — — 1*8 3*1 — — 2*0 3*5 — — 1*6 4*6
7 5 0 2 1 0 0 0*8 — 0-9 2*4 PO — — 2*4 2*5 0*1 — 1*5 2*5 0*2 — 1*3
8 10 10 10 10 10 10 — — 0*2 2*6 — — 0*1 1*5 — — — 0*8 — 0*5 0*2 —

9 8 8 8 2 5 8 2-0 Г6 — • — 1*7 0*6 — 0*5 1*5 — — P7 2*5 — — 2*0
10 10 10 10 10 0 10 1-4 — — 3*0 1*3 - — 3*0 1*6 — — 3*7 2*2 — — 3*7

11 0 4 5 3 10 10 0-4 __ — 2*7 0*3 — — 2*7 0*2 — 1 — 2*8 0*9 — 0*1 2*3
12 10 10 10 10 10 8 — 0*6 1*9 0*1 — 2*3 2*5 — — 1*5 3*3 — — 0*3 3*0 0*2
13 10 10 8 6 10 2 — — 2*3 2*9 — — 2*2 2*4 — — 2*7 2*2 — 2-9 2*6
14 10 10 10 5 10 0 — . — 1*5 0*4 — 0*3 1*6 — — 0*9 1*5 — — 1*1 1*4 —
15 10 10 8 5 10 10 1*9 — — 0*7 0*8 — — 0*6 0*5 — — 1*5 1*5 0*3 — 0*3

16 10 10 10 7 10 10 1*9 1*2 — — 1*7 1*6 — — 1*3 1*9 — — 2*4 3*0 — —

17 10 10 10 10 10 10 2*4 2*3 — — 1*0 1*4 — — 0*4 0*8 — — — — 1*1 0*8
18 5 8 8 9 0 0 0*4 — PI 3*2 1*2 — — 4*8 1*6 — — 5*3 2-3 — — 4*4
19 10 10 10 10 10 5 — — PO 2*2 — — 1*4 1*0 — 0*4 2*4 — 0*3 3*1 0*7
20 10 10 9 10 10 10 — — 4*4 6*7 — - — 4*8 8*9 0*7 — 1*9 9*7 1*6 — 0*2 8*0

21 3 3 8 8 10 0 1*2 — — 3*7 2*1 — — 3*8 2*2 — — 3*4 3*9 — — 2*9
22 0 10 10 10 10 10 0*9 — — 2*8 0*1 — 0*1 2*9 0*1 — 0*1 3*2 0*3 — 0-3 3*9
23 10 10 10 10 10 10 0*3 — 0*3 4*0 0*1 — 0*7 4*1 — — 1 5 4*8 0*1 — 2*1 6*0
24 10 3 0 0 0 0 0*1 — PO 4*1 0*1 — 1*0 4*4 0*5 — 0*4 4*2 2*1 — — 3*4
25 0 3 0 0 0 0 0*9 — — 2*8 0*4 — — 3*0 0*3 — — 3*1 1*9 — — 2*5

26 10 10 10 10 10 10 — __ 1*5 3*5 ■ — — 2*0 4*5 __ — 1*8 5*2 0*6 — 0*8 6*0
27 9 5 3 5 8 0 0*1 — 0*7 5*0 0*1 — 1*4 5*3 0*3 — 1*0 5*9 0*4 — 1*1 6*1
28 0 0 0 0 10 2 0*8 — — 2*5 1*1 — — 2*5 0*4 — — 2*5 0*6 — 0*1 1*9
29 10 10 10 10 10 10 — — 0*4 4*3 0*2 — 0*4 4*8 0*2 — 0*7 4*1 0*4 — 0*4 4*2
30 10 8 3 1 0 0 1*1 4*2 0*3 0*7 4*6 0*4 0*3 3*8 0*4 2*7

W o l k e n

Tag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7h SCu __ SCu _ CS С С,ACu S ACu SCu __ CuN SCu SCu Nebel
10 N Cu SCu — CuN Cu — s C,CuS SCu CCu SCu SCu SCu S
13 N Cu CCu — SCu Cu Cu s Cu SCu Cu S Cu Cu Cu
16 SCu — Cu — С CuN Cu s Cu SCu С CuN Cu Cu SCu
19 SCu ACu SCu — С N — ■ N С — С SCu SCu N SCu
22 — ACu С N



J u r j e w .

85

September. 1895.

n e n t e n (Meter pro Secunde).

13A 16А 19А 22А Mittel.
N E s W N Е S W N Е S W N Е S W N Е S W

1*7 ГЗ — 0-2 0*8 — __ 2*2 0*1 ___ 0*2 3*0 ___ __ 0*4 2*6 0*32 0*16 0*45 2*51
2*4 — — 3-5 1*9 — — 2*7 0*6 — -г- 1*6 — — 0*1 1*9 1*10 — 0*05 2*51
— — 2-0 4*2 — — 1*0 4*1 — — 0*5 2*4 — — 1*7 1*3 — — Г38 2*75
— 0*2 3-4 1*5 — — 3*3 1*4 — — 3*0 0*3 — — 3*0 0*4 — 0*21 2*81 0*58
— — 2*1 6*2 — — 1*8 6*1 — — 1*2 4*5 — — 1*1 3*6 — — 2*52 3*72
— — 2-0 5*5 — — 23 4*9 — — 2*0 3*8 — — 2*1 2*4 ___ — 2*82 3*90

2*3 — —- 2*4 1*4 — — 2*9 0*3 — — 1*9 — _ 0*2 2*9 1*35 0*04 0*24 2*21
— 1-1 0*6 — — 2*1 0*3 — 0*2 Гб 0*1 — 0*7 1*2 — — 0*11 0*81 0*34 0*61
2*9 o-i — 3*0 2*7 0*1 — 2*1 1*5 — — 2*3 0*7 — -— 2*4 1*94 0*30 — 1*75
2-7 — — 4*0 2*4 — — 3*7 1*1 — — 2*7 0*5 — — 3*7 1*65 — — 3*44
0*6 — 0*2 3*2 0’1 — 0*7 3*4 — — 0*7 1*5 — — 1*3 1*1 0*31 — 0*38 2*46
— — Г9 2*5 — — 1*4 1*8 — — Г9 2*2 — — 2*3 2*9 — 0*59 2*28 1*21
— — 2*5 2*6 — — 2*3 2*4 — — 1*8 1*1 — — 1*9 0*4 — — 2*32 2*08
— 0*6 ГО 0*3 0*2 1*7 0*2 0*1 0*4 0*6 0*6 0*1 1*4 0*4 -— 0*3 0*25 0*70 0*98 0*15
1-9 2-4 — — 2*0 2*0 — — 1*9 1*1 — — 2*0 1*6 — — 1*56 0*92 — 0*39
2*7 з-з — — 3*1 3*2 — — 2*5 3*0 — — 2*7 2*9 — _ 2*54 2*51 __ __
— — 1*6 1*2 — — 1*6 1*5 — — 1*0 1*6 — 0*2 2*4 0*2 0*48 0*59 0*96 0*66
1*9 — — 4*8 0*6 — 0*5 4*8 — — 1*5 3*2 — — 0-4 2*7 1*00 — 0*44 4*15
— 2*1 3*2 0*2 — 1*4 4*2 0*5 — — 3*1 2*2 — — 3*4 3*9 — 0-52 2*72 1*34

2*6 — 0*1 5*2 2*0 — — 3*1 1*1 — — 3/5 1*0 — — 2*9 1*12 — 1*42 6*00
3-6 — — 2*3 3*6 — — 1*4 2*0 — — 1*7 1*9 __ — 2*4 2*44 ___ __ 2*70
0-2 — 1*4 4*9 — — 2*2 5*1 — — 2*7 4*7 0*1 — 1*7 4*8 0*21 — 1*06 4*04
o-i — 2*7 7*6 0*2 — 2*4 8*2 0*4 — 1*1 7*0 0*2 — 0*9 5*4 0*18 — 2*46 5*89
2-4 — — 4*0 2*5 — — 3-7 1*4 — — 2*8 1*8 — — 2*9 1*36 — 0*30 3*69
2*4 — — 2*7 1*7 — — 2*8 0*2 — 0*1 2*3 — — 0*7 3*2 0*98 — 0*10 2*80
0*3 — ГО 6*0 0*3 — 1*3 6*2 0*3 — 0*1 6*5 0*1 __ 0*5 5*6 0-20 __ 1*12 5*44
0*6 — 0-7 6*1 1*9 — 0*1 4*5 1*3 — — 3*3 0*5 — — 3*1 0*65 — 0*62 6*16
0*1 — 0*5 3*2 — — 0*9 3*5 — — 0*8 3*9 — — 0*8 3*9 0*38 — 0*39 2*99
0-2 — Г1 4*6 — — 1*2 3*9 — — 1*2 4*3 — — 2*0 3*1 0*12 — 0*92 4*16
1-2 1*7 0*7 0*1 1*7 0*6 2*6 0*4 2*9 0*38 0*40 3*02

f o r m .

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S S С S s С __ S s .. - s CuS _____ Nebel Nebel
SCu S Cu s SCu Cu SCu SCu с с s S — S SCu
ACu N Cu,CCu N SCu Cu s SCu — — s Cu __ SCu Cu
CS S CuS N CuN Cu N SCu — — s Cu __ SCu Cu
SCu N — — S — — — — — — Cu cs N —
— N --- --- N --- --- --- —~ — — — с — —
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.
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.
1 7*77 0*63 93 0*3 10*8 55 @ 9*5-13*0
2 6-03 3*00 67 1*5 — 59
3 8*17 3*30 71 2*0 — 56
4 10*40 3*80 73 2*8 — 55
5 10*70 6*20 63 1*8 1*6 56 ©  7*9— 8*3, 9*4— 9*9

6 10*53 2-10 83 1*4 3*4 55 ©  14— 16, 2Г5, n
7 6*93 3-13 69 1*6 — 60
8 7*50 1*50 83 0*6 4*0 57 ©  1 9 - 2 2
9 6*03 1*83 77 1-4 — 58 ©  12

10 4-93 2*40 67 1*6 — 55 ©° 12
11 5*67 2*50 69 1-4 0*2 54 ©  n
12 9*47 0*70 93 0*5 2*6 55 ©  7-2, 13-2
13 9*10 2*43 79 1*5 — 54
14 8*80 1*70 84 0*4 9*7 55 ©  16*4-19-0
15 8-83 1*27 87 0-7 — 56 =  7

16 8*17 1*63 83 0*6 0*3 55 ©  7-5— 8*0, 10-8, ©° 21
17 8-83 0*37 96 0*3 4*3 55 © ° 13, #  17-5— 22
18 6*83 2*17 76 1*6 1*0 54 ©  17
19 8*33 0*67 93 0*8 3*0 50 ©° 13— 16
20 6*37 1*57 80 1-2 0*3 48 ©° 22
21 5*40 2-30 70 1*7 — 47
22 5*97 Г43 80 1*1 — 40 © ° 16
23 8*73 1*73 83 ГЗ — 40
24 7*23 2*63 73 1*7 — 44
25 5-53 2*57 68 0*6 — 44
26 8*50 0*57 94 0*3 — 44
27 9-70 1*77 85 1*4 — 44
28 6*80 1*93 78 1-2 — 42
29 9*87 0*73 93 0*5 — 40 == 7 ©° 21— 22
30 8*60 1*90 82 1*0 40 =  7

M. 7*89 2*45 80 34*8 41*2

S t u n d e n m i t t e l .

St
un

de
.

Luftdruck 
700 mm +

Tempera
tur С. B

ew
öl


ku

ng
. Windcomponenten (Meter pr. Sec.). Rich

tung 
<P0

Mittlere
Ge

schwin
digkeit

V

Ge-
schwin-
digkeits-

mittel
J St

un
de

.

N E S w N—S E - W
1 52*37 8*78 _ 0*48 0-19 0-85 2-62 -0-36 —2-43 261-5 2*46 3*25 1
4 52*33 8-25 — 0-45 0-22 0*94 2*62 —0'49 —2*40 258-5 2-45 3*31 4
7 52-49 8-37 7-3 0-53 0-21 0-94 3*07 —0*42 —2-85 261-7 2-89 3-73 7

10 53 00 11-79 7-3 0-98 0-20 0-96 2-84 002 —2*64 270-4 2-64 3-92 10
13 5305 13-46 6-9 1*09 0-37 0-93 312 0-16 —2*75 273-3 2-75 4-33 13
16 52-83 13-39 61 0-94 0-35 0-93 2-96 001 —2*61 270-2 2-61 4*06 16
19 52-89 1104 71 0*51 0-21 0*81 2-57 —0-30 —2-36 262-8 2-38 3-21 19
22 52-96 9*62 5-3 0-45 0-21 0-91 2*43 —0-46 —2-22 258*4 2-27 3*14 22
Mtt. 52*74 10-59 6-7 0-68 0-25 0-91 2-78 —023 —2-53 264-8 2*54 3-62 1 Mtt.



Jurjew. October.
37

1895.

T
ag

. Luftdruck in Zehntel-Millim. 7000dmm + Temperatur im Schatten in Zehntel-Graden C.

1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22

1 611 613 615 619 614 608 602 599 79 73 60 124 156 136 125 113
2 592 587 578 568 557 540 532 523 111 109 107 126 150 155 118 99
3 510 498 480 474 462 456 448 447 94 96 102 160 183 172 153 144
4 436 423 410 411 422 423 422 418 136 119 120 140 109 109 75 80
5 410 406 392 388 388 407 422 424 82 73 76 87 97 108 85 74
6 423 427 433 444 448 455 460 463 87 84 78 104 114 90 83 76
7 461 453 450 459 464 469 474 476 77 68 62 62 74 77 72 66
8 476 473 475 496 511 524 538 549 62 58 54 69 76 87 55 30
9 556 558 566 572 567 560 558 552 22 14 10 62 93 96 85 82

10 539 525 518 511 495 483 477 470 84 83 82 109 153 168 143 141

11 462 452 444 447 457 459 456 457 133 120 114 129 126 127 112 90
12 451 449 439 427 411 403 404 391 94 84 66 84 98 91 80 72
13 374 352 341 348 367 392 414 432 71 63 54 63 65 71 64 43
14 444 452 457 459 451 440 437 425 27 49 54 73 95 90 80 77
15 415 412 418 429 433 438 442 445 88 84 44 82 89 58 36 28
16 443 436 428 426 421 415 413 412 20 21 04 46 62 52 24 07
17 412 415 422 434 449 466 486 501 - 02 - 10 - 14 29 44 32 25 32
18 518 536 554 573 584 588 585 587 29 21 16 28 48 50 52 64
19 586 586 586 587 578 560 545 528 64 61 62 86 97 84 66 62
20 510 483 457 438 417 432 447 456 60 56 57 63 64 48 27 10

21 457 464 469 478 482 487 497 503 07 03 - 02 29 48 30 08 - 08
22 506 510 525 544 551 557 561 564 00 - 09 - 10 02 28 28 10 00
23 559 549 525 503 471 445 434 420 - 03 - 04 04 16 12 20 34 53
24 408 399 392 393 392 391 398 392 61 65 67 72 73 78 60 78
25 382 385 392 407 421 433 444 450 81 53 29 38 48 42 28 18
26 455 461 464 469 472 470 474 474 - 01 00 - 12 - 19 06 03 06 - 16
27 475 474 468 466 456 457 460 469 - 27 - 34 - 21 - 07 16 06 23 34
28 476 480 484 495 499 504 507 509 34 34 23 27 28 26 26 26
29 512 514 518 524 526 531 536 541 24 20 14 11 21 24 16 14
30 543 547 551 561 568 565 560 545 17 12 13 30 33 20 16 22
31 531 512 490 489 487 494 518 533 27 19 04 20 39 32 22 13

Tageemittel für Luftdruck in Millim., Temperatur in Graden C. und Bewölkung in Zehnteln.

1 61-01 10*82 7*8 11 45*42 11*89 7*2 21 47*96 1*44 0*8
2 55*96 12*19 6*3 12 42*19 8*36 7*2 22 53*98 0*61 6*3
3 47*19 13*80 4*5 13 37*75 6*18 6*7 23 48*82 1*65 10*0
4 42*06 11*10 9*2 14 44*56 6*81 8*3 24 39*56 6*92 10*0
5 40*46 8*52 7*7 15 42*90 6*36 2’7 25 41*42 4*21 9*2
6 44*41 8*95 6*3 16 42*42 2*95 2*3 26 46*74 — 0*41 5*0
7 46*32 6*98 10*0 17 44*81 1*70 6*7 27 46*56 — 0*12 10*0
8 50*52 6*14 5*3 18 56*56 3*85 8*5 28 49*42 2*80 10*0
9 56*11 5*80 10*0 19 56*95 7*28 7-5 29 52*52 1*80 10*0

10 50*22 12*04 3*2 20 45*50 4*81 6*7 30 55*50 2*04 8*0
31 50*68 2*20 9*8



1895. October.
38

Jurjew.

Tag.
Bewölkung 

in Zehnteln.
W i n d С5 С> m P 0

lÄ 4* 7 a ioh
A

7
A

10
A

13
A

16
A

19
A

22 N E S W N E s w N E s w N E s w
1 1 8 8 10 10 10 ___ 0*7 2*7 ___ 0*8 2*5 ___ ___ 0*6 1*4 ___ 1*6 1*8
2 10 10 8 0 0 10 1*9 0*2 0*2 2*4 0*2 — 0*6 1*3 0*3 — 1*7 2*1 —

3 4 0 3 5 8 7 — 1-5 2-4 — 2*2 1*6 — 1*7 1*6 — — 1*3 3*9 —

4 10 10 10 10 5 10 — 1-5 2*4 — 2*2 3*2 — 2*4 3*9 — — 0*4 4*4 1*3
5 10 10 10 8 3 5 — 1*9 2*4 — 2*5 1*6 — 3*8 2*4 — — 2*3 2*9 —

6 3 5 5 10 5 10 .— 0*1 4*7 2*5 — 4*6 3*1 — — 4*3 3*1 — 4*2 4*1
7 10 10 10 10 10 10 0-2 2*5 0*5 1*3 2*0 — 1*9 1*9 — — 1*6 1*2 —

8 10 10 10 2 0 0 — 1*8 0-4 — 1*8 0*3 0*8 1*4 — 1*6 1’•I — —

9 10 10 10 10 10 10 — 0*8 1*9 — 0*8 2*4 — 1*0 1*4 — — 1*9 1*2 —

10 3 5 0 3 3 5 — 4-0 2-6 — 3*9 3*1 — 3*8 3*2 — — 4*1 3*8 —

11 5 10 10 5 10 3 — 0-4 4*8 0*2 1*3 3*3 — 1*3 3*5 — — 4*8 2*3
12 7 8 10 8 10 0 — 3*7 2*4 — 3*2 1*0 — 0*2 3*8 0*4 — 0*2 5*3 2*0
13 10 10 10 10 0 0 — 0*5 4*0 0*7 — 2*0 4*1 — 2*9 2*2 — — 3*1 1*5 —

14 10 0 10 10 10 10 0*8 0*6 2*6 0*6 — 0*1 1*9 — — 0*4 2*7 — 1*1 2*6
15 0 0 10 6 0 0 — 2*7 3*2 — 1*5 4*3 0*1 — 0*3 4*1 1*4 0*2 5*7
16 0 4 8 2 0 0 0*1 1*0 4*4 — 1*2 3*4 — — 1*5 4*0 0*3 0*7 6*3
17 0 10 10 10 0 10 — 0*9 3*1 0*2 — 0*1 3*1 0*4 — 3*2 2*0 0*2 2*7
18 10 10 1 10 10 10 2*1 0*5 3*6 1*6 — 0*6 3*7 1*2 — 0*7 3*0 1*0 -— 3*1
19 7 3 5 10 10 10 — 1 1 5*0 — 1*2 4*4 — — 1*5 4*6 — 1*7 5*5
20 10 10 10 10 0 0 — 4*1 4*2 — 5*3 3*5 — — 5*1 4*0 — 5*2 4*4
21 0 0 3 2 0 0 — 0*9 4*3 — 2*4 4-0 — — 1*7 3*8 — 1*4 4*2
22 10 10 5 3 0 10 — 1-3 2*4 — 0*3 2*5 — — 0*9 2*8 — 1*0 2*4
23 10 10 10 10 10 10 — 1*1 1*8 — 2*9 1*4 — 3*9 2*4 — — 5*1 3*0 —

24 10 10 10 10 10 10 — 0*7 5*3 0*2 0*6 5*7 0*4 — 0*2 5*4 0*6 — 0*2 4*8 0*6
25 10 10 10 10 10 5 — 0-7 3*2 0*2 — 2*1 1*9 — 0*2 2*2 1*5 2*5 — 2*0
26 10 10 10 0 0 0 05 — 2*3 0*4 — — 2*2 0*3 — 2*5 — — 2*4
27 10 10 10 10 10 10 • — — 1*2 — — 1*7 0*1 — 1*5 0*9 — — 2*0 1*1 —
28 10 10 10 10 10 10 — 3*0 1*8 — 2*4 1*9 — — 1*1 2*0 — 0*6 2*4
29 10 10 10 10 10 10 — 2*0 1*2 0*1 1*8 — — 0*2 1*9 — 0-3 1*6
30 10 0 10 8 10 10 — 2*3 1*3 — 2*5 2*4 — — 2*9 0*9 — 4*2 2*4
31 10 10 10 10 10 9 — 0-6 5*3 — 1-0 3*6 — — 3*3 0*2 — 2*5 2*6

w О 1 к e n
Tag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 A G S SCu SCu CuS CuS S SCu Nebel Cu C.CuS С s s .

10 с SCu S N CuS S s S cs s SCu s —

13 Cu CCu CCu N CuN CuN S SCu S SCu SCu N Cu Cu
16 SCu CCu CuN N N S С SCu cs CuS CuS CuN s Cu
19 SCu Cu С Cu — S
22 —• Nebe][CCu — CuS — — — —



Jurjew. October. 1895,

n e n t e n (Meter pro Secunde).

13A 16* 19A 22A Mittel.
N E s W N E s w N E s w N E s w N E S w
— — 1*9 1*7 ____ 0*1 1*6 0*4 _____ 0*6 1*4 _____ ____ ____ 2*0 0*2 _ 0*09 1*32 1*34
— 1-3 3*0 o-i — 0*7 3*0 0*1 — 1*4 1*9 — 1*6 2*0 — — 0*94 2*20 0*11
— 1-7 5*1 — — 1*7 3*4 — — 0*9 4*5 — — 0*9 4*8 — — 1*49 3*41 —
— — 2*0 25 — 0*2 2*5 1*0 — 0*9 2*2 — — 1*6 2*5 — — 1*15 2*89 0*60
— 0*2 3-2 1*3 — — 2*6 2*8 — — 3*7 1-8 — 0*1 3*8 0*7 — 1*35 2*82 0*82
— — 3-8 3*4 — — 2*6 3*7 — — 3*5 2*1 — — 2*8 1*0 — 0 0 1 3*81 2*88

0-2 1*0 — — — 0*8 — — — 1*0 0*6 — — 0*8 0*9 — 0*02 1*08 1*14 0*06
0*8 0 1 — 0*7 0*2 —0*5 0*3 — 0*3 2*0 — — 0*4 2*5 — 0*42 0*86 0*71 0*12
— 2*7 3*6 — — 4*1 2*7 — — 4*4 3*0 — — 4*2 3*1 — — 2*49 2*16 —
— 3*9 5-1 — — 3-5 3*7 — — 2*0 4*7 — — 0*7 5*1 0*1 — 3*24 3*91 0*01
— ,— 2*2 3*7 — — 2*5 1*5 — 0*1 3*9 1*6 _ — 3*5 2*3 — 0*26 3*56 1*45
— 0*1 5*4 2*9 — — 4*8 3*9 — — 3*8 2*0 — — 3*4 1*6 — 0*06 4*18 2*02
— 2*6 0-2 — 1*0 1*1 — 0*1 1*2 — — 1*4 1*5 — — 2*2 0*46 1*52 1*50 0*55
— — 2*2 2*4 — — 2*7 1*0 — — 3*2 1*7 — — 3*2 1*9 0*18 — 1*69 2*10

2-0 — 0-3 6*7 1*5 — 0*3 6*6 0*6 — 0*5 5*3 0*2 — 0*7 5*4 0*72 — 0*81 5*16
0*2 — 1*7 6*5 — — 1*1 4*9 — — 1*8 3*5 _ — 1*7 3*4 0*08 — 1*34 4*55
3-6 — 0*2 2*9 3-7 — — 2*2 3*3 — 0*2 2*6 2*6 — 0*3 3*3 1*98 — 0*24 2*89
0*9 — o-i 4*4 0*5 — 0*6 4*1 — — 1*7 4*6 — — 1*5 5*0 0*91 — 0*71 3*94
— — 2*5 6-0 — — 3*4 5*1 — — 3*7 4*9 .— — 4*4 5*7 — — 2*44 5*15

0-2 — 3-4 4*4 0*3 — 0*3 4*0 0*2 — 0*6 4*4 — — 1*1 4*1 0*09 — 3*14 4*11
— — 1*4 4*7 0*1 — 0*4 3*5 — — 1*3 2*7 — _ 1*4 2*9 0*01 — 1*36 3*89
— — 0-3 2*3. 0*4 — — 0*9 — — 0*7 0*8 — 0*5 1*5 — 0*05 0*06 0*75 1*76
— 5*0 3-3 — — 5*3 4*4 — — 1*9 3*2 — — 1*0 4*8 0*1 — 3*28 3*04 0*01
— 0*3 4*0 0*4 — 0*3 3*7 0*4 — 0*4 0*4 0*8 — 0*9 3*0 — — 0*45 4*04 0*42

2*6 0*1 — 1*9 2‘2 — — 0*9 0*9 — — 2*4 0*7 — — 2*3 1*11 0*12 0*94 0*16
0-2 — — 1*6 — _ 0*1 1*5. — ____ ____ 1*5 — ____ _ 1*2 0*18 — 0*01 1*90
— 2*0 2*2 — — 1*3 1*7 — — 0*3 3*0 0*9 — — 3*8 2*2 — 0*89 1*80 0*55
— — 0*2 2*1 — — 0*2 1*1 — — 0*3 0*8 — — 0*3 0*7 — — 1*01 1*60
— — 0*6 1*9 — — 0*3 2*4 — — 0*8 2*1 — — 1*5 1*4 — — 0*72 1*79
— — 3*9 1*8 — — 5*0 0*3 — 0*2 5*0 0*1 — 1*0 4*3 — — 0*15 3*76 115
— — 2*7 4-4 — — 2*0 5*3 — — 1-0 6*8 0*2 — 0*7 7*0 0*02 0*20 2*66 3*29

f o r m .

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
_ - t SCu CuS S _ Nebel S S N Nebel CS S S s N
Cu s SCu С S — S S S S Nebel S S s _ s
Cu s Cu С,Cu N Cu Cu N N S Nebel S S s s s
Cu CuN SCu CuS S Cu С N N s — N S s с SCu
— — — — — — — N N — — N — — cs SCu
-- — ■ — -- -- N N -- — -- — — — —



1895. October.
40

Jurjew.
T 

a 
g.

Mittl. Feuchtigkeit Wasser
höhe der

St
an

d 
de

s 
Em

ba
ch

. 
Cm

.

W i t t e r u n g .

ab
so

lu
te

 
2a 

: n

Ф Д

S CG
S t i

re
la

tiv
e 

2a 
: 2

s
V

er
du

ns
t.

ш
т.

N
ie

de
rs

ch
i.

т
т

.

1 7*90 2*23 78 Г1 _ 40
2 9*10 1*53 86 0*7 — 43 S S  21
3 8*87 2*93 75 1*3 0*4 44 ©° 15
4 8*43 0*90 90 0*8 1*5 40 ©  11*5, 13, ©  *  n
5 7*63 0*50 94 0*7 9*4 41 ©  10— 13, ©° 16 /~ \
6 7*17 1*40 84 1*4 6*8 36 ®  16
7 6*13 1*27 83 0*1 — 44
8 5*40 1*40 80 0*4 — .44
9 6-63 0*57 92 0*2 — 43 == 7

10 8*93 2*00 81 1*0 — 44
11 8*67 1*13 88 1*3 0*6 40 ©  19*5
12 6*53 1*50 81 1*5 0*1 35 ©  n
13 6*17 0*60 91 0*2 1*2 44 ©  13
14 6*47 1*30 83 0*9 Г5 36 ©  n
15 5*13 1*67 75 1*4 — 34
lß 4*10 1*50 89 1*2 — 30
17 4*40 0*83 84 0*7 0*4 35 ©  n
18 4*50 1*73 73 0*8 — 28
19 6*27 1*50 81 1*6 — 26 ©  19*5, 22
20 5*70 0*67 90 0*8 4*3 28 ©  13
21 4*27 0*87 83 0*2 — 30 14
22 4-33 0*47 90 0*2 — 30 = =  7
23 5*10 0*20 96 0*1 4*4 40 * °  10*3, ®° 13— 22
24 7*33 0*17 98 0*2 25*2 42 ©  13— 22
25 5*40 0*47 92 0*1 0*9 40 ©  7
26 4*40 0*00 100 0*1 — 44 =  7— 13
27 4* 57 0*30 94 0*0 1*4 49 * °  14, ©  16
28 5*20 0*30 95 0*1 — 52
29 4*90 0*30 94 0*1 0*8 56 ©  n
30 4*47 0*93 83 0*6 0*9 60 ©  n
31 4*83 0*80 86 0-6 0-6 64 *  7, ©  13*2
M. 6*09 1*03 86 20*4 60*4

S t u n d e n m i t t e l .

St
un

de
.

Luftdruck 
700 mm +

Tempera
tur C. B
ew

öl


ku
ng

. Win

N
dcom

E
poneu

S
iten (Д 

W
leter pr 

N—S
. Sec.). 

E—W
Rich
tung
9°

Mittlere
Ge

schwin
digkeit

V

Ge-
schwin-
digkeits-

mittelJ St
un

de
.

1 48-17 5-28 0*11 0*51 2*27 1-62 —2*16 —1*11 207*2 2*43 3*55 1
4 47*84 4*79 — 009 0*73 2*09 1*56 —200 —0-83 202*4 2*16 351 4
7 47*55 4*25 7*4 0*09 0*86 1-95 1-52 —1*86 —0*65 199*2 1*97 3*48 7

10 47*87 6*27 7*5 0*28 0*81 209 2*01 —1*81 —1*21 213*7 217 408 10
13 47-81 7*56 8*3 0*35 0*68 208 2-28 —1*74 —1*60 222-7 2 36 4-23 13
16 47*91 7*13 7*5 0*32 0*62 1*81 1*87 —149 —1*25 2201 1*95 363 16
19 48 23 5*84 5-9 020 0-46 202 1-77 —1*82 —130 215*6 2'24 3*50 19
22 48*24 5*24 6*6 0*17 0*44 2*28 1-76 —2*11 —1*32 212*1 2*49 3*65 22
Mtt. 47*95 5*80 7*2 0*20 0*64 2*07 1*80 —1*87 —1*16 211*8 2*21 3*70 1 Mtt.



il

Jurjew. November. 1895.

bi)
Luftdruck in Zehntel-Millim. 7000dmm -f- Temperatur im Schatten in Zehntel-Graden C.

c3
H 1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22

1 548 557 574 588 598 604 610 607 01 02 - 10 - 08 - 06 - 07 - 2 4 - 14
2 595 582 574 584 595 606 612 622 01 20 35 49 71 69 44 22
3 610 609 617 612 603 585 576 560 07 *03 - 03 26 38 35 35 28
4 546 528 513 508 502 504 508 508 21 20 18 30 28 22 28 32
5 507 509 510 522 528 536 544 549 27 28 32 38 40 37 30 16
6 551 556 549 542 517 495 475 458 03 - 05 - 20 06 12 21 52 70
7 441 417 404 408 406 404 405 410 68 57 74 79 86 77 73 68
8 411 409 404 400 398 395 399 406 66 64 62 67 67 66 50 42
9 413 424 438 458 477 487 495 493 43 46 50 50 50 44 34 32

10 490 481 479 478 478 495 514 529 32 31 24 22 32 24 20 14
11 547 556 571 580 585 592 595 598 10 06 01 05 14 15 12 06
12 595 588 576 568 548 533 516 501 03 00 04 14 22 24 15 12
13 480 468 421 378 329 296 310 363 11 19 22 24 39 68 54 56
14 387 398 408 419 431 441 452 468 55 50 59 62 67 66 60 50
15 478 485 485 487 482 475 479 478 56 56 57 56 64 53 52 37
16 492 521 553 570 568 552 537 533 34 37 44 37 52 46 52 55
17 527 518 507 500 502 516 534 538 62 78 92 110 106 94 70 59
18 539 538 535 538 534 531 537 547 57 59 62 63 63 56 44 45
19 555 560 566 576 583 583 592 608 37 36 25 21 36 24 03 04
20 620 633 644 658 665 674 686 691 05 01 - 10 - 02 06 04 02 04
21 699 706 710 722 722 725 724 724 05 04 02 - 04 - 04 - 07 - 09 - 16
22 724 723 719 716 707 698 686 674 - 25 - 29 - 28 - 29 - 29 - 35 - 34 - 37
23 668 660 655 663 664 667 676 670 - 41 - 39 - 34 - 33 - 28 - 30 - 28 - 30
24 678 672 669 669 649 640 627 615 - 27 - 21 - 22 - 22 - 16 - 10 - 09 - 07
25 602 587 581 569 552 543 532 533 - 02 12 10 20 30 29 28 22
26 531 536 540 543 540 522 504 486 23 21 04 - 04 02 - 06 - 04 - 04
27 431 405 394 414 469 513 545 564 19 24 02 - 08 - 42 - 82 - 92 - 86
28 578 585 593 606 612 620 623 628 - 67 - 71 - 80 - 72 - 58 - 68 - 90 - 88
29 628 629 626 630 624 620 617 608 - 70 - 63 - 73 - 69 - 42 - 53 - 44 - 53
30 605 598 591 600 600 603 604 611 - 37 - 25 - 17 - 04 - 02 - 05 - 12 - 26

Tagesmittel für Luftdruck in Millim., Temperatur in Graden C. und Bewölkung in Zehnteln.

1 58*58 — 0*82 7*5 11 57-80 0*86 10-0 21 71-65 — 0*36 9-2
2 59*62 3-89 6-7 12 55*31 1*18 8*3 22 70-5,9 — 3*08 10*0
3 59*65 2*11 9-3 13 38*06 3*66 9*2 23 66-54 — 3*29 10*0
4 51*46 2-49 9*2 14 42*55 5*86 8-3 24 65*24 —  1*68 9*3
5 52*56 3*10 9*8 15 48-11 5-39 6-7 25 56*24 1*86 9-2
6 51*79 1*74 10-0 16 54-08 4*46 . 10-0 26 52*52 0*40 8-0
7 41-19 7-28 10-0 17 51-78 8-39 5*0 27 46*69 — 3*31 4*8
8 40-28 6-05 10*0 18 53*74 5-61 10*0 28 60*56 — 7*42 6-2
9 46*06 4-36 ю -o 19 57*79 2-32 9-3 29 62*28 — 5-84 4*0

10 49-30 2-49 ю -o 20 65*89 0-12 9*2 30 60*15 — 1-60 10*0

6



42

1895. November. Jurjew.

Tag.
Bewölkung 

in Zehnteln.
w L n d c o m P 0

1* 4 h 7h 10A
7

А1 / h
16 1 9

h
22

и
10

/
13 N E s W N E S W N E s w N E S w

1 5 10 10 10 0 10 0*1 0*9 5*6 0*1 _ 0*5 5*4 0*2 _ 0*1 4*6 0*6 — — 3*3
2 10 10 10 10 0 0 — 2*7 5*0 0*1 - 2-2 6*4 — — 1*1 7*2 — — 0*3 6*4
3 10 6 10 10 10 10 0*1 0*5 4-0 - 0*8 3*3 — — 1 3 3*5 — — 1*4 2*6
4 10 10 10 5 10 10 — o-i 2*4 0*1 0*2 2*5 — — 2*1 0*2 — — 1*3 1*6
5 10 10 10 10 10 9 — 2-1 3*5 — 2*1 3*4 — — 2*0 3*9 — — 1*1 3-8
6 10 10 10 10 10 10 — 1*2 2-4 — 1*2 1*1 0-5 _ 1*8 1*4 — — 2*5 2*0 —
7 10 10 10 10 10 10 — 2*0 3*7 — 2*0 4*1 — 0*2 3*4 2*5 — —;2*8 3*3
8 10 10 10 10 10 10 — 1*2 2*7 — 1*6 2*6 — — 1*2 1*1 — — 1*9 0*5
9 10 10 10 10 10 10 — 0*2 4*5 0*3 — — 2*8 2*1 0*2 0*5 2*8 1*6 — —

10 10 10 10 10 10 10 0-6 1-1 — — 0*1 3*2 2*0 — 3*5 1*9 — 0*2 4*1 0*9 —

11 10 10 10 10 10 10 — 2*4 0*4 — 2*3 0*5 — 1*8 0*1 — — 1*3 0*8 —
12 10 10 10 10 0 10 — 1-2 4*0 — 2*3 4*6 — 1*6 6*1 0*1 — 1*3 7*4 0*2
13 10 10 10 10 10 5 — 2-2 6*7 0*2 2*0 6*4 — 2*8 7*2 — — 4*1 7*0 —
14 10 10 10 10 10 0 — 3*9 6*1 — 4*3 5*8 — — 4*6 6*4 — — 2*8 5*0
15 10 10 10 10 0 0 — 1*9 4*3 — 3*0 4*6 — 2*9 2*9 — — 3*8 2*8
16 10 10 10 10 10 10 0*5 0*3 2-6 0*5 __ 0*1 4*1 1*1 — 0*2 4*6 _ 0*8 4*0
17 10 10 10 0 0 0 —; 3*5 3*8 — 4*3 5*4 — — 3-5 3-7 — — 5*0 4*7
18 10 10 10 10 10 10 — 3-2 6*1 — 2*9 5*4 — — 3*3 5*0 — 3*1 5*2
19 10 8 8 10 10 10 0*1 0*4 4*0 — 0-3 2-7 0*8 — 1*9 0*8 0*3 — 1*3
20 5 10 10 10 10 10 1-5 — 0*9 2*0 — — 1*3 1*9 — 1*4 1*5 — — 1*4
21 5 10 10 10 10 10 2-2 1-2 — — 1*9 1*6 — 1*2 2*6 — 0*1 2*3 0*3 —
22 10 10 10 10 10 10 0*1 2*8 0-8 — o-i 1*3 0*1 — 1*70*6 — — 2*2 0*9 —
23 10 10 10 10 10 10 — 1*6 2*0 — 1*1 1*6 — 1*4 0*5 — — 2*2 1*6 —
24 10 10 10 10 10 6 — 1*0 — — 0*7 0*3 — — 0*1 1*9 — 0*4 2*2
25 10 10 10 5 10 10 — 0*9 5*2 — 0*7 6*1 — — 0*2 5*3 0*5 — 5*2
26 0 10 8 10 10 10 1*2 — 3*5 2*2 — — 2*6 2*1 — 1*6 1*7 — _ 1*7
27 2 10 7 0 0 10 —- 0*8 6-3 1*2 — 0*1 6*0 2*9 — 4*7 4*6 2*8 — 2*1
28 0 7 10 10 0 10 1-5 — 2*4 2*1 — — 2*5 2*0 — 1*9 1*7 — 2*5
29 0 0 0 8 8 8 0*3 0*1 3*7 0*3 — 0*3 4*1 0*1 — 0*3 4*4 — 1*0 3*7
30 10 10 10 10 10 10 1*5 4*5 1*9 5*5 1*7 5*8 0*5 5*4

w О 1 к e n

Tag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7h С s Nebel s SCu CS CuS N N S S __ SCu SCu

10 SCu s SCu s CuS S CCu js N s S s s SCu SCu
13 S s SCu N SCu N S s N S S SCu N SCu SCu
16 s SCu S С S N SCu N S S s SCu N SCu N
19 — — N N N — N —
22 cs Nebel
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Jurjew. November. 1895.

n  © n  t  6  n  (Meter pro Secunde).

13Ä

N E 'S W

16A
N E S W

19A

N E S W

22*

N E S W
Mittel.

N E S W

1-3
1*1

2*7
0-5

3*9

0*5
3*8

1*4
1-7
3-1

0-1

2*3

1*5

0*1

1*2
4*6
2*5

1*9
1*3
1*6

4*8

0*1
2*2
0*9
0*8

3*3
3*0
15

0*4

0*7
8*3
8*1
2*2
4*0

2*4 
4*0 
3*0 
0 6

1*6
1*8
2*0

1*2
0*6

2*0
5*3
2*9
2*0
3*6

2*2
1*8
0*4

0*3
0*1

5*1
2*3

2*4
8*6
4*4
3*1
0*6

3*5
4*8

2*0

1*9
4*2
6*0

0*8
1*0

2
0*9

2*5

1 0*2 
4*0

1*6
1*7
0*5

0*1

0*3
1*8

0*7

0*4
4*6
1*9

1*1

1*9
2*2
1*2

5*4

0*7
1*1
1*2

0*1

2*2
4*1
1*0
2*2
3*1

1*2
2*3
0*8

2*4 
0*7 
0*8
3*0 
1*9 
1*5

0"3

0‘6 
9*3 
7
2*7
3*9

3*4 
2*9 
1*6 

0*4 2*6

0*3
2*5
4*6
2*4

1*2
7*1
4*2

3*8
4*6

2*0

1*9
2*0 4*5 
1*1 4*9

0*1

0*1

1*2

0*3

0*1

1*8

0*2
3*1

1*2

1*8

0*1
0*7
2*0

1*0

0*7

1*1
0*9

0*9

2*2
1*9
1*0

3*6

0*6
0*3
2*7
1*4
Г1

3*3
1*6
1*1

0*3

1*7
7*7
5*7
2*6
2*5

4*6
3*5
0*8

1*2
0*7
1*8

0*5
0*2

2*0
1*7

2*6
4*3
1*8
2*7
3*3

2*0
4*7
0*9

0*2
8*8
5*1
3-5

3*2
7*1
3*8
1*2

4*9
4*2

2*9

2*7
3*9
4*3

0*1

0*2
1*3
0*3

0*1

0*8

0*4
2*9

0*6
2*0

0*2
1*7
2*2

0*7

1*0

0*2
0*8

0*7

2*6
1*3
0*4

0*1

2*3
0*4
2*5
1*0
0*8
4*3
15
0*4

0-3

3*8
7*3
3*7
1*8
2*9

3*6
3*2
0*4

2*3
1*0

1*9

1*9
0*2

2*2
2*2

4*2 0*39
4*3 0*30
1*0 0*01
3*2 —

2*9 —

2*9 — -

4*1 0*04
0*1 1*56
— 0*36

0*1 —

0*2 —

8*2 0*03
4*9 —

1*5 —

3*2 0*26
5*8 0*03
4*4 0*04
0*6 0*55
— 1*90
— 1*16
— 0*03

5*6 -

3*8 0*29
4*6 1*10
1*5 2*40
2*8 1*68
4*2 0*09
4*5 —

0*04

1*81
0*52

0*39
3*21

1*58
1*70
1*84

0*04
0*34

2*04
1*84
1*31

2*09

0*55
0*89
1*72
1*54
1*35

2*45
2*75
1*30
0*02
0*76

1*08
6*84
6*5&
3*11
3*11

1*92
3*74
2*29
0*21

0*04
1*02

1*29
1*14
0*24

0*30
0*16

1*14
1*40

3*74
5*38
2*51
1*50
3*44

0*36
1*76
2*48
1*25

0*01
0*16
2*48
5*38
3*04

3*16
5*78
4*81
2*18
0*70

2*78
4*90

2*61
2*58
2*32
4*09
5*11

f o r m .

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SCu s N
S SCu s CCu SCu S s N SCu SCu CCu N Cu — SCu

SCu SCu N SCu SCu s s SCu SCu s CCu SCu S — SCu
SCu — N SCu N s s SCu SCu с SCu — N CS s

— _ — N — — s — — — С — — С —

N — N ACu —



1895. November. Jurjew.

bo
c3
Eh

Mit!]. Feuchtigkeit

ф
r—Ч • •о ^t» оЗ
03

® я ••
I*
a iО Смо О-

Ф.СО

Wasser
höhe der

| а
1 а>

ф

'ÖÄ ö 2os еЗ
ан

W i t t e r u n g .

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

М.

3*67
5*27
5*10
5*13
5*13
5-30 
7*13
6-60 
6-13 
5*13
4*40
4*17
5*47
6*17
6*00

5*77
7*30
6*10
4*97
4*23
3*40
2*80
3*23
3*20
5*13
3*80
2-53
1*93
2*30
3*27

0*53
1-10

0*30
0*37
0*57
0*23
0*70
0*23
0*10

0*23
0*47
0*87
0*53
0*83
0*70
0*67
1*10
0*70
0*40
0*33
1-00
0*83
0*43
0*93
0*23
0*77
0*87
0*63
0-73
0*90

87 
83 
94 
93
90
96
91
97
98 
96
90 
83
91
88 
90
90
87 
90 
93 
93
77
77
88
77 
96
83
74
75
76
78

0*7
0*4
0*0
0*3
0*2
0-1
0*3
0*1
0*0
0*2
1-0
0*6
0*8
1*0
0*8
0*3
1*5
0*6
0*2
0*1
0*6
0*2
0*4
0*0
0*0
0*4
0*9
0*3
0*4
0*7

14-1
1*2

13*7
2*2

7*6
0*1
1*8

1*8
5*2
0*4

0*3

0*6

55
56 
56 
56
55
54
56 
58 
68 
80
80
81
81
82
83
85
86 
82
84 
86
88
85 
83 
79 
70
73
73
67
58
50

= 7 
>° 13

\ 16 ®° 19 
) 12, 19 
) 7, 11, 16— 22 
> 7— 10, ®° 13, 19, =  22

11, 13, ®° 16, ®  19— 21 

16

®  13— 16 
®  7, *  19 Н  
* °  12, ® / 16

*  Ю

*  Ю
*  16, W  22

Der Embach ist zugefroren.

4*36 0*68 86 13*1 49*0

S  13 u n d e n  m  i t  t e  1»

St
un

de
.

Luftdruck 
700 mm +

Tempera
tur C.

» bi) 
4  §

Windcomponenten (Meter pr. Sec.). Rich
tung

9°

Mittlere
Ge

schwin
digkeit

V

Ge-
schwin-
digkeits-

mittel
J

ф
тЗ

ö
0+Э

mN E s W N—S E -W
1 54*92 1-26 _ 0*27 0-49 1-54 2-71 —1*27 —2-23 240*8 2*56 3*94 1
4 54*79 1-40 — 0-36 0-57 162 2-69 —1*26 —2-12 239*8 2*47 4*13 4
7 5469 1-27 8-2 0-48 0-59 1-53 2-50 —1*05 —1-92 241*4 2*18 4*00 7

10 55 02 1-75 9-4 0-48 0-82 1-57 2*30 —1*09 —1-47 233*6 1*83 4*06 10
13 54-89 2-33 9-4 0-60 .0-80 1-76 2-32 —1*16 —1-52 232*6 1*91 4-30 13
16 54-85 1-90 8-9 0-49 0-74 1-65 2*12 -1-16 —1-37 229*6 1*80 3-92 16
19 5505 1-37 7-6 0-28 0-59 1-65 2-60 —1*38 —201 235*6 2*44 402 19
22 55-23 104 8-3 0-29 0-39 1-73 2*62 —Г44 —2*23 237*2 2*65 3-96 22

Mtt. 54-93 1-54 8-6 0-41 0-62 1-63 2*48 —1*22 —1*86 236*6 2-22 4*04 Mtt.



45

Jurjew. December. 1895.

£Eh

Luftdruck in Zehntel-Millim. 7000dmm -j- Temperatur im Schatten in Zehntel* Graden C.

1 4 7 10 13 16 19 22 1 4 7 10 13 16 19 22

1 613 619 624 626 619 618 617 618 - 44 - 72 - 90 - 80 - 65 - 63 - 74 - 85
2 614 610 607 613 610 618 623 629 - 75 - 94 -108 - 96 - 76 - 91 -100 -113
3 629 627 622 615 596 580 562 538 -120 -131 -136 -121 - 79 - 92 - 94 - 85
4 516 489 468 460 449 441 435 431 - 77 - 68 - 68 -  68 - 64 - 54 - 40 - 26
5 420 403 378 362 326 285 237 187 - 10 01 04 11 12 10 06 06

6 153 147 146 147 144 148 150 151 04 15 14 13 13 05 - 08 - 10
7 153 152 152 156 173 182 180 181 - 14 - 11 - 09 00 00 - 01 - 08 - 11
8 185 188 200 214 228 244 262 281 - 09 - 07 - 05 - 14 - 23 - 18 - 22 - 54
9 299 320 338 360 377 395 412 422 - 47 - 23 - 38 - 40 - 44 - 70 - 46 - 37

10 429 439 442 446 444 447 447 450 - 37 - 36 - 28 - 39 - 34 - 58 - 88 - 94

11 451 451 457 463 468 476 487 496 - 92 - 79 - 70 - 68 - 54 - 48 - 43 - 36
12 505 513 523 535 537 544 551 552 - 31 - 29 - 24 - 22 - 14 - 08 - 13 - 25
13 550 547 543 543 538 541 547 546 - 31 - 24 - 16 - 14 - 02 02 - 04 - 20
14 553 557 558 566 575 572 573 572 - 26 - 27 - 49 - 68 - 74 - 78 - 69 - 59
15 571 569 565 569 569 569 570 574 - 51 - 39 - 36 - 34 - 26 - 27 - 30 - 36

16 575 569 570 575 574 584 591 599 - 35 - 55 - 70 - 70 - 67 - 78 - 88 - 92
17 600 607 611 616 617 621 620 620 -111 -114 -119 -124 -128 -142 -146 -150
18 619 620 624 630 631 635 638 644 -165 -177 -184 -181 -168 -167 -174 -175
19 646 647 646 653 648 647 643 639 -158 -153 -142 -140 -130 -126 -114 -105
20 635 627 620 618 610 609 601 597 -109 -127 -144 -154 -134 -148 -154 -120
21 596 591 590 598 599 604 604 607 - 88 - 67 - 73 - 78 - 80 - 81 - 78 - 80
22 607 609 606 604 1 595 587 577 566 - 78 - 75 - 77 - 72 - 67 - 70 - 78 - 80
23 560 543 528 532 532 540 550 564 - 85 - 78 - 78 - 78 -  72 - 56 - 48 - 48
24 574 586 597 615 622 628 634 639 - 49 - 46 - 48 - 56 - 58 - 62 - 72 - 80
25 638 635 628 624 616 608 593 581 - 81 - 83 - 83 - 8 2 - 80 - 84 - 81 - 78
26 570 559 539 526 509 492 470 463 - 71 - 72 - 88 - 86 - 76 - 74 - 67 - 66
27 467 480 497 525 543 566 587 608 - 65 - 31 - 40 - 60 - 78 - 95 - 99 -117
28 626 639 648 658 654 654 648 636 -146 -170 -182 -177 -159 -162 -154 -171
29 635 627 626 629 627 624 623 614 -161 -153 -138 -125 -112 -106 -110 -112
30 610 601 591 584 574 560 548 541 -114 -116 -116 -135 -131 -135 -146 -138
31 534 530 527 535 535 536 544 554 -115 106 -116 -148 -154 -157 -169 -198

Tagesmittel für Luftdruck in Millim., Temperatur in Graden C. und Bewölkung in Zehnteln.

1 61*92 — 7*16 8*7 11 46*86 — 6*12 9*7 21 59*86 — 7-81 10-0
2 61*55 — 9*41 3*8 12 53*25 — 2*08 8*3 22 59*39 —  7*46 10*0
3 59*61 — 10*72 1*2 13 54*44 — 1-36 10*0 23 54*36 — 6*79 10-0
4 46*11 — 5*81 10*0 14 56*58 — 5*62 10-0 24 61*19 — 5*89 10*0
5 32*48 0*50 10*0 15 56*95 —  3*49 10-0 25 61*54 — 8*15 10*0
6 14*82 0*58 6*3 16 57*96 — 6*94 9*2 26 51*60 — 7*50 10-0
7 16*61 — 0*68 10*0 17 61*40 — 12*92 10*0 27 53*41 — 7-31 9-2
8 22*52 — 1*90 8*3 18 63*01 — 17*39 0*0 28 64*54 — 16-51 7*5
9 36*54 — 4*31 8*0 19 64*61 — 13*35 10*0 29 62*56 — 12*71 10*0

10 44*30 — 5*18 5*3 20 61*46 — 13*62 3*3 30 57-61 — 12-89 10*0
31 53*69 — 14*54 7*5



1895. December.
46

Jurjew.

Tag.
Bewölkung 

in Zehnteln.
W  i n d[ c o m p 0

1* 4Л 7h 10A
7 10

A
13 1 6

л
19

h
22 N E S w N E S w N E 1 s w N E s w

1 2 10 10 10 10 10 _ _ 3-1 5*3 _ 3*1 5*4 _ _ 2*4 5*0 _ __ 2*5 2*5
2 10 5 8 0 0 0 — — 1*7 0*6 — 0*3 2*2 — — 0*3 2*9 — -- 0*1 2*8 0*5
3 0 0 0 0 2 5 -- — 1*8 0*6 — 0*8 3*2 — — 0*9 2*6 — -- 0*4 2*7 0*3
4 10 10 10 10 10 10 -- 1-2 6*5 0-1 — 1*0 6*4 0*2 — 0*7 6*3 0*4 -- 0*2 4*7 0*7
5 10 10 10 10 10 10 — — 3*3 2*1 — 0*1 3*5 0*9 — 0*1 4*1 1*0 — 0*2 4*9 1*5
6 3 10 10 5 0 10 -- Г0 7-3 0*3 — 3*7 2*5 — — 4*2 2*7 -- _ 3-8 2*5
7 10 10 10 10 10 10 3*4 1*1 — 4*1 1*6 — 0*1 4*6 1-6 -- 5*2 2*9
8 10 10 10 10 10 0 -- 0-2 4*7 — — 1*8 3*0 — — 2*2 2*5 — -- 1*6 1*4 —
9 10 10 8 0 10 10 -- —O'l 2*8 — 0*1 4*4 — — 0*8 3*5 -- 1*0 3*4

10 10 9 8 5 0 0 -- — 0-9 2*5 — 0*5 2*1 — — VI 1*2 -- 1*3 0*9
11 10 8 10 10 10 10 -- 2*7 2-2 — — 2*7 2*1 — — 2*7 2*2 — -- 2*6 2*1 —
12 10 10 10 10 10 0 -- ГЗ 1*0 — — 0*6 0*8 — — 0*3 0*5 — -- — —
13 10 10 10 10 10 10 -- 1-0 2*4 — — 1*1 2*5 — — 1*8 2*5 — -- 2*2 2*0 —
14 10 10 10 10 10 10 -- 3*9 3*4 — — 4*6 3*2 — — 5*0 3*8 — -- 4*6 3*6 —
15 10 10 10 10 10 10 — 2*9 2*9 — — 2*7 3*4 — —3*1 3*5 — — 3*5 3*7 —
16 10 10 10 10 j5 10 -- 3-1 2*0 — — 3*8 2*2 — — 4*9 2*0 — -- 4*7 2*6 —
17 10 10 10 10 10 10 -- 4*3 2*7 — — 4*0 19 — — 3*5 1*9 — -- 3*2 1*7 —
18 0 0 0 0 0 0 -- Г5 1*4 — — 1*2 1*6 — — 0*8 1*4 — -- 0-7 1*5 —
19 10 10 10 10 10 10 -- — 0*6 1*0 — 0*4 1*7 — — 0*2 1*8 -- 0*3 1*7
20 0 0 0 0 10 10 — — 11 — — 1*2 — — 0*4 1*4 — — 0*6 1*7 —
21 10 10 10 10 10 10 -- 2-3 0*1 — — 3*1 0*3 — — 3*7 1*1 _ -- 3*3 0*6 —
22 10 10 10 10 10 10 -- 2*6 0*9 — _ 2*0 0*4 — — 1*6 0*6 — -- 0*8 1*6 —
23 10 10 10 10 10 10 -- _ 0*9 2*2 — 1*4 2*4 — — 1*l 2*1 — 1*2 1*9
24 10 10 10 10 10 10 1-1 1*1 — 2*1 1*7 — — 2*0 1*8 — 1*8 1*8 — —
25 10 10 10 10 10 10 0*5 0-2 — 0*5 0*1 — 0*3 0*4 — 1*6 — — 2*1
26 10 10 10 10 10 10 — — 2*1 5*0 — 1*8 5*2 — — 2*3 4*9 — 2*9 5*4
27 10 10 10 10 10 5 — 0*3 1*2 3*0 4*1 1*8 — 0*3 4*4 2*3 — 5*4 3*9 — —
28 0 5 10 10 10 10 3*7 2*9 — 2*5 1*5 — — 2*7 0-4 — 2*0 — 0*6
29 10 10 10 10 10 10 — — 0*9 1*5 — 1*2 1*1 — — 0*9 1*4 — 1*5 1*6
30 10 10 10 10 10 10 — — 3*0 5-1 — 2*5 3*4 — 2*8 3*6 —■ 2*8 4*0
31 10 10 10 10 J5 0 — — 3*4 4*7 — 2*4 51 — — 2*0 3*1 — 1*5 1*8

w О 1 к e n

Tag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 h s с N N N . _

10 s с1 N — SCu SCu SCu S ACu C,8 N s c s s
13 s с N S SCu SCu SCu ACu SCu s N s s s
16 s S N SCu S N SCu N N — s s
19 — с s N N
22 -- с --- N N — — —



Jurjew.

47

December. 1895.

П e n t  e И (Meter pro Secunde).

13* 16A 19A 22A Mittel.

N E S w N E S w N E s W N E s w N E s w

. _ 1*83*0 . -_ 2*03*1 .. — 1*93*1 __ — 1*1 2*1 _ _ 2*24 3*69
- — 2*80*9 — 0*1 2*70*2 — — 2*80*9 — — 2 6 1*2 — 0*10 2*56 0*54
- 0-43*90*2 — 1*43*7 — — 1*1 3*9 — — 1*1 5*3 — — 0*76 3*39 0*14
- 0 23*70*4 — 0*2 3*10*2 — — 2*40*5 — — 2*40*6 — 0*44 4*44 0*39
— 0-36*3 1*3 — 1*07*60*5 — 1*89*00*3 — 2*0 9*10*2 — 0*69 5*98 0*98

- — 3*43*4 — — 3*73*1 — _ 3*82*4 — — 3*9 1*3 — 0*12 4*22 2*28
- — 4*4 2*5 — 0*24*00*4 — 1-14*7 — — 0*74*5 — — 0*26 4*36 1*26
- 1*70*5 — — 1*30*6 — — 0*6 1*10*1 — — 0*2 1*7 — 1-18 1-75 0-22
- — 1*029 — — 0*9 2*9 — — 1*33*0 — — 0*9 2*8 — — 0*76 3*21
— — 1*80*2 — 0*4 2-30*1 — 1*1 2*0 — — 1*6 1*7 — — 0*39 1*45 0-88

- 3*2 1*9 — — 3*0 1*7 _ — 2*1 1*0 — — 1*5 1*3 — — 2*56 1*81 —
- — — — 0*40*60*6 — — 0*6 1*6 — — 0*2 2*3 — 0*05 0*45 0*85 —
- 1*7 1*8 — — 2-32*4 — — 2*8 2*4 — — 3*23*1 — — 2*01 2*39 —
- 3*62*3 — — 4*2 2-3 — — 3*52*8 — — 3*6 3*0 — — 4-12 3*05 —
— 3*63*3 — — 3*33*0 — — 2*92*5 — — 2*82*0 — — 3*10 3*04 —

- 4*62*5 — — 4*2 1*6 _ — 4*1 1*9 __ — 4*64*8 — — 4*25 2*45 —
- 2*8 1*8 — — 3*2 1*9 — — 2-8 1*9 — — 2*6 1*7 — — 3*30 1*94 —
- — 1*6 — — — 1*0 — — 0*1 1*1 — — — 1-2 — — 0*54 1*35 —
- — 0*5 1*7 — — 0*1 1*1 — — 0*30-6 — — 0*70*4 — — 0*39 1*25
— 2*30*6 — — 2-7 1*3 — — 2*6 1*5 — — 2*30*6 — — 1*36 1*18 —

- 2*90*8 — — 3*20*5 _ __ 3*20*7 — 2*7 1*1 — — 3*05 0*65 —
- 0*6 1*4 — — 0-2 1*60*3 — — 1*3 1*6 — — 1*02*6 — 0*98 1*10 0*56
- — 0*5 2*4 1*40-6 — — 1*20*8 — — 1*40*9 — — 0*50 0*29 0*64 1*38
1-6 1*6 — — 1*5 1*2 — — 1*4 1*0 — — 0*70*7 — — 1*52 1*36 — —

— — 1*02*4 — — 1*52*6 — — 1*72*7 — — 2*1 3*8 0*18 0*04 0*79 1*94

- — 3*05*3 — _ 3*45*9 _ — 3*5 5*9 — _ 2*65*9 — — 2*70 5*44
5*03*8 — — 5*44*3 — — 4*83*6 — — 4*53*1 — — 4*20 2*89 0*15 0*41
0*9 — — 0*9 1*1 — — 1*4 — — — 1*9 — — 1*1 1*3 1*61 0*60 0*14 0*76
— —11*7 1*7 — — 1*82*1 — — 1*52*5 — — 2*44*1 — — 1-49 2*00
— — 3*04*0 — — 3*34*9 — — 2*73*7 — — 2*83*5 — — 2*86 4*02

— 11*2 1-1 — — 1*1 1*2 — — 1*5 1*3 — — 2*0 1*6 — — 1*89 2*49

f o r m .

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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l
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M.

1*83
1*63
1'70
2*80
4*40
4-13
3*97
3-87
3-33
3-13
2-97
3*93
4*10
2-63
3*17
2-13
1-57 
1*07 
1*57 
Г47
2*43
2*53
2*87
2*60
2*10

2*37
2-30 
0*83 
1*5.3 
1*40
1*17

0*73
0*57
0*40
0*27
0*40
0*63
0*47
0*13
0*10
0*03
0*13
0*03
0*13
0*27
0*43
0*47
0*10
0*10
0-17
0*10

0*10

0*10
o-oo
0*33
0-40
0*20
0*37
0*40
0*30
0*30
0*27

71
74
81
91
92
87
90 
97 
97 
99
96 
99
97
91
88

85
90
91 
90 
94
96
96

100
88
84
92
86 

68 

84 
82
81

0*5
0*2
0*0
0*1

0*0

0*7
0*3
0*0
o-o
0*0

0*0
0*1

0-0
0*2
0*2

0*0
0*2
o-o
0*0
0*0
0*0
0*0
0*0
0*0
0*0
0*0
0*0
0*2
0*1

0*1

0*0

0-3
0*9
4*1

4*6
1*6
0*5

0*8
0*3

0*2

0*6
3*0
0*4

2*3

0*3
0*6

Ф

M

о

Ф

I—I 16, ЧУ 21— 22
m  *  10-16
а  *  7, @° 16, *  2 1 - 2 2

*  21—22 
*  16 
*  20*5

Ul

H

* ° 16
а * 10--1 6
а
а
№

а
а * 10, * °  13
а
а
а

1
а * 7—•10, 16, 21
а 7, *  ю - -19
а
а * 19
а -4- 7, 16; * 10, * °  13
а 19--2 2
а * 10--1 3
а
а 19

2*51 0*27 89 2*9 20*5

S 1: и n d e n m i t  t e 1.►
ф
Й Luftdruck Tempera •о ьЬ 

£ §
Windcomponenten (Meter pr. Sec.). Rich

tung
9°

Mittlere
Ge

schwin

Ge-
schwin-
digkeits-

ф
röЯ

Sт 700 mm + tur C. © 3 N В s w N—S E—W digkeit
V

mittel
J ÖQ

1
4
7

10

52*04
51*94
51*85
52*25

—  7*39
—  7*25
—  7*60
—  7*76

8*3
8*6

0*17
030
0*31
0*30

1*05
1*13
1*18
1*11

2*10
1*91
1*99
1*99

1*22
1*18
1*09
111

—*1*93 
—1*61 
—'168 
—1*69

—0*17 
—005 

0*09 
0*00

185*2
182*0
177*0
179*9

193
161
1*68
1*69

3*56 
3 54 
3*59 
354

1
4
7

10
13
16
19
22

52*06 
52*11 
52 01 
51*94

— 7*17
— 7*53
— 7*78
— 8*05

8*8
8*1
8*1
7*7

0*24
0*32
0-24
0*21

107
1*21
115
1*08

1*89
1*93
203
2*18

1*11 
0 97 
0-98 
1*07

—1*65
—1*61
—1*79
—1*96

—0*03
0*25
017
002

181*1
1713
1745
179*5

1*65
1*63
1*80
1*96

3*38
3*47
3*46
3*56

13
16
19
22

Mtt. 52 02 — 7*57 8*3 0*26 1*12 200 1*09 —1*74 0*03 178*9 1*74 3*51 Mtt.
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Jurjew. Jahr. 1895.

s t U n d © ]n  m  i t  t © .1 »

St
un

de
.

Luftdruck
mm

Tempera
tur C.

B
ew

öl


ku
ng

. W i n d с о mp o.n e n t en. Rich
tung

Resul
tante

V

Ge-
schwin-
digkeits-

mittel
J St

un
de

.

N в s 1 w N -S E -W
1 51*69 2*60 _ 0-46 0-79 1-22 1-44 -0*76 —065 220*5 100 313 1
4 51-90 203 — 0-45 0*83 1-24 1-42 -0*79 -0-59 216*8 0-99 3.09 4
7 51-81 2-89 71 0-47 0-94 1-26 1-48 -0-78 -0-54 214*7 0-95 3-26 7

ю 52*02 4*97 7-2 0-60 101 1-35 1-60 —075 -0-59 218-2 0-95 3-58 10
13 51-95 6-33 7-5 0-69 107 1-38 1-73 -0-69 —0-66 223-7 0-95 3-82 13
16 51-83 6-35 7*2 0-67 104 1-26 1-62 -0-59 -0-52 221-4 0-79 3-60 16
19 51*90 5-03 6*5 0-52 0-92 1*15 1-44 -0-62 -0-52 2200 0-81 317 19
22 5205 3-45 6*1 0-50 0-82 1-25 1-37 -0*74 —0*55 216-6 0-92 309 22

Mtt. 51-93 4-21 6-9 0-55 0-93 1-26 1-49 -0-71 -0-58 219-2 0*92 3-32 Mtt.

Zusammenstellung nach Monaten.

Mo

nat.

Luft
druck
mm

W i n d c o m p o n e n t e n . Rich
tung

<p0

Feuchtigkeit.
Ver-

dunst.

Nie
der

schlag A
nz

ah
l 

de
r 

N
ie

de
rs

ch
la

gs
- 

ta
ge

.

N E s w GO E-W

ab
so

lu
te

 
2a 

:n

re
la

tiv
e 

j 2
’a

: 2
V

Jan. 50-82 0*28 1-75 1-65 0-87 -1*37 0-89 1470 2-77 0-26 91 24 39-7 20
Febr. 5427 0-97 1*71 0-61 0-44 0-36 1-27 74-3 1-60 0-27 86 1-6 17-3 17
März 48-20 0-90 0-84 1-27 1-45 -0-37 -0-61 2391 2-84 0-55 84 9‘6 23-4 11
April 51-36 0-53 0-51 1-41 1-62 -0-88 —111 231-5 4-51 1-73 72 32*3 27-8 15
Mai 58-28 0-73 1*67 0-67 0-89 006 0-78 89-5 613 552 53 82-6 9-9 10
Juni 53-36 0-87 0-57 0-62 135 0*25 —0-79 287-9 962 4-44 68 71-4 97-4 13
Juli 48*93 0-22 0-38 1-18 1-82 -0-96 -Г 4 4 236-2 1106 3-32 77 531 1373 22
Aug. 50*69 0-56 110 115 1-55 — 0'59 -0-46 217-6 9-81 3-57 73 62-9 31*5 11
Sept. 52-74 0-68 0-25 0-91 2-78 —023 -2-53 264*8 7-89 1*91 80 34-8 4Г2 12
Oct. 47-95 0-20 0-64 2-07 1-80 -1-87 -1 1 6 211-8 6-09 104 85 20-4 60-4 17
Nov. 54-93 0-41 0-62 1-63 2-48 —1-22 -1-86 236-6 469 0-61 89 13*1 490 12
Dec. 52-02 0*26 112 2-00 109 -1-74 003 178-9 256 0-27 90 2*9 20-5 15
Jahr 51-93 0-55 10 93 126 Г49 -0-71 -0-58 201-2 5-82 1-98 75 3871 I 555-4 165

Mo

nat.

T e m p e r a t u r  (Centigr.) Anzahl der Tage

B
ew

öl
ku

ng
(Z

eh
nt

el)
.

Wahres
Mittel.

E x t r e m e s M i t t l e r e s  T a g e s - Max.
^  0°

Min.
^ 0Э

Ge
witter.Maxi

mum.
Mini
mum.

Maxi-
mum.

I Mini- . 
1 mum.

Mittel a. 
Max. Min.

Correction 
auf wahres 

Mittel.

Jan. -  6-20 10 -17-4 — 4-72 — 8*30 — 6-51 — 0-25 26 30 _ 9-0
Febr. -13*10 — Г2 -2 5 1 -10-29 -16-32 -13-31 — 0-21 28 28 — 71
März — 4-81 6-7 -19-0 — 1-72 — 8-99 — 536 — 0-55 21 29 — 6-5
April 319 19-9 — 7-0 646 013 3-30 011 1 15 — 65
Mai 12-43 22-5 1-3 16-63 694 13-54 110 0 0 — 39
Juni 15-83 27-5 29 19-74 11-22 15-48 — 033 0 0 2 6-3
Juli 16*45 26-6 8-4 19-99 12-94 16-47 001 0 0 6 7-5
Aug. 15-22 27-7 6-3 1902 1118 1510 — 006 0 0 4 5-8
Sept. 10-59 225 0-2 13-95 7-64 0-80 0-21 0 0 — 6-7
Oct. 5-80 18-3 — 3-4 8-25 3-74 6-00 0-20 0 6 — 7-2
Nov. 1-54 110 -  9-2 2-98 — 0-25 1-33 — 0-21 6 15 — 8-6
Dec. -  7'57 1-5 —19-8 — 5-64 -  9-67 --  7-65 — 0-08 28 31 — 8-3
Jahr. 4-21 27*7 -2 5 1 — — — — 110 154 12 6-9

7
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1895. Jahr. Jurjew.

Zusammenstellung naeh Pentaden.

Pe
nt

ad
e.

Luft
druck
700 mm

W in d
(Geschw. Met. p. Sec., Rieht. N ü. E). Feuchtigkeit

V
er

du
ns

tu
ng

m
m

N
ie

de
rs

ch
la

g
m

m
Za

hl 
de

r 
Ta

ge
 

mi
t 

N
ie

de
rs

ch
i.

B
ew

öl
ku

ng
.

M
itt

ler
e 

Te
m


pe

ra
tu

r 
°C

.

Componenten. Resultante.

ab
so

lu
te

 
ln

:  n

co
m

pl
et

iv
e 

I’s
-l

’a
: n

i

• w  шш 
+ N E s w Grösse

U
m ./sec.

Rich
tung

9°

1 51*64 0*12 1*80 1*93 0-45 2*26 143-3 2*92 0*31 0*4 6*4 3 9*3 — 4*85
2 51-72 0*06 2*42 2*39 0*05 3*32 134-9 3*17 0*19 0-2 7*2 3 10*0 — 4*34
3 58*12 0*01 4*00 1*88 0*00 4*42 115*1 2*17 0*26 o-i 2*8 2 10*0 — 9*19
4 47-04 0-09 0*39 1*62 1*64 1*98 219-2 4*33 0*19 0*6 11*0 4 9*8 — 0*15
5 35*32 0*15 0-16 2*18 2*68 3*24 231*1 2*77 0*38 0-7 9*7 5 7*7 — 5*10
6 56*86 1*20 1*04 0*13 0*66 1*14 19*6 1*47 0*16 0*1 2*6 3 7*4 — 13*34
7 63*44 1-16 3*12 0*17 0 1 1 3*17 71*8 1*51 0*39 0*5 2*0 2 5*4 — 22*14
8 58*65 1*83 4*48 0*15 0*00 4-78 69*4 0*90 0*20 0*2 3*0 2 7*4 — 19*04
9 55*65 0*81 1*80 1*06 0*00 1*82 97*9 1*13 0*23 0*1 0*7 2 5*7 — 16*06

10 55*62 Г24 0*26 0*42 1*67 1*63 300-2 1*75 0*29 0*4 4*2 3 6*7 — 12*96
11 49*56 0-38 0*62 0*68 0*14 0*57 122*0 2*49 0*28 0*2 6*0 5 9*0 — 7*00
12 44*64 0*12 0*40 1*06 0*46 0*94 183*7 1*89 0*27 0*4 1*5 4 7*5 — 10*36
13 42*93 0*45 1*01 0*64 2*03 1*04 259*4 3*03 0*40 0*5 14*0 5 8*4 — 4*18
14 55*81 0-42 0*35 1*32 0*62 0*94 196*7 1*98 0*41 1*0 0*0 0 4*5 — 9*43
15 62*64 0-14 0*09 1*82 1*90 2*47 227*1 3*40 0*51 1*1 13*5 1 8*2 —  2*25
16 40*75 2*20 0*18 0*04 2*27 3*00 314*2 2*61 0*52 2*4 0*0 0 4*9 — 5*20
17 37-04 1*74 1*15 1*98 1*59 0*50 241*4 2*37 0'44 1*1 3*0 2 7-0 — 7*60
18 47-87 0*15 2*31 1*70 0*56 2*34 131*5 3*85 1*12 3*5 3*8 2 6*7 1*15
19 47-06 0*03 0*49 1*57 1*58 1*89 215-3 3*61 0*80 2*8 2*4 4 9-1 — 0*60
20 41-70 0*09 0*36 2*22 2*86 3-35 228-3 4*02 0*78 3*4 8*2 3 8*6 0*32
21 45*75 1*95 0*68 0*63 2*56 2*30 305*1 3*77 1*12 4*8 4*4 4 6*4 — 0*06
22 57*42 1*04 0*14 1*65 1*65 1*63 246*2 3*50 1-17 6*7 1*9 1 5*0 1*44
23 56*09 0*16 0*71 1*07 0-42 0-96 162*3 6*29 0*53 1*2 10*9 3 8*8 5*37
24 60*13 0*40 0*58 1*33 0*66 0*93 184*9 6*06 5*95 13*4 0*0 0 1*1 12*68
25 65*82 1*06 1*82 0*16 0*06 1*98 27*1 4*87 5*12 12-3 0*0 0 0*7 10-57
26 67*79 0*74 0*43 0*32 1*02 0*75 305*5 5*53 7*11 14*8 0*0 0 1*3 13-95
27 56*50 0*73 1*27 0*77 1*94 0*67 266*6 6*11 4*99 14-4 1*5 2 6*2 11-73
28 51*32 0*26 4*14 1*10 0*00 4*22 101*5 6*27 6*55 17*3 0*0 0 2*0 14-46
29 54*85 0*18 2*03 1*22 0*23 2-08 120*0 8*39 5*47 13*1 4*2 3 5*2 15-69
30 54*95 1*27 0*60 0*53 1*51 1*17 309*1 5*65 3*05 8*5 3*2 4 7*5 8-60
31 56*17 1*62 0*78 0*08 1*40 1*66 337*6 5*80 4*65 13*4 1*0 1 5*4 11*12
32 53*43 1*06 0*26 0-36 2*36 2*21 288*4 8*55 4*43 13*1 2*4 3 6*9 14*56
33 50*27 0*24 0*11 1*16 1*48 1*65 123*8 10*29 5*65 13*4 12*8 4 6*5 17*58
34 54*43 1*50 0*56 0*02 0*77 1*49 351*9 9*03 4*15 10*3 9*7 2 7*4 14*74
35 58*22 0*19 1*11 1*48 1 58 1*37 160*0 12*20 5*93 14*3 22*1 2 3-8 19*67
36 48*08 0*68 0*43 0-66 1*01 0*58 271*9 10*77 2*99 7*4 50*4 2 7*7 15*82
37 51*24 0*55 0*28 0*84 1*30 1*06 254*1 12*21 5*13 12*0 20*5 1 6*3 18*90
38 51*71 0*58 0-34 0*48 1*23 0*90 276*4 9*42 3*58 8*9 17*8 4 5*7 15*16
39 42*12 0-55 0*57 1*08 1*48 1*05 239*7 10*51 2*01 6*4 22*7 5 9*6 14*52
40 46*38 0*14 0*20 0*78 1*78 1*70 248*0 10*27 2*37 5*9 36*7 3 7*3 14-67



Jurjew. Jahr. 1895.

Zusammenstellung nach Pentaden.

Pe
nt

ad
e.

Luft
druck
700mm

+

W in d
(Geschw. Met. p. Sec. Rieht. N. ü. E.). Feuchtigkeit

V
er

du
ns

tu
ng

m
m

N
ie

de
rs

ch
la

g
m

m
Za

hl 
de

r 
Ta

ge
 

mi
t 

N
ie

de
rs

ch
i.

B
ew

öl
ku

ng
.

M
itt

ler
e 

Te
m


pe

ra
tu

r 
°C

.

Componenten. Resultante.

ab
so

lu
te

 
2a 

:n

co
m

pl
et

iv
e 

2s
-2

&
: n

N E S w
Grösse

ü
m /sec .

Rich
tung

41 50*70 0-00 0*26 1*39 0*92 1*54 205*4 11*76 3*72 8*3 20*5 3 7*0 17*49
42 52*59 0*10 0*32 1*01 1*49 1*42 235*3 11*95 3*51 9*9 14*3 4 8*3 18*09
43 5-2*27 0*29 0*69 0*79 1*14 0*67 222*0 10*28 5*56 9*5 4*8 2 5*5 15*69
44 43*91 0*20 1*74 1*63 0-72 1*76 144*5 12*99 2*63 7*3 10*8 5 8*9 18*09
45 52*74 0*48 1*76 0*44 0*06 1*70 271*4 9*33 3*47 8*0 0*9 1 4*9 14*68
46 52*24 1*83 2*27 0*29 0*76 2*16 315*5 7*41 4*09 13*3 0*0 0 4*9 12*78
47 54*02 0*43 0*01 0*78 2*76 2*77 262*8 9*89 3*95 11*1 0*0 0 4*7 15*76
48 51*56 0*05 0*16 2*09 2*66 3*23 230*8 10*49 3*93 11*7 11*7 3 5*7 16*28
49 47*28 0*46 0*05 1*19 3*35 3*38 257*5 7*96 2*45 7*2 18*9 3 6*5 11*32
50 56*15 0*27 0*05 1*74 2*63 2*97 240*3 9*35 3*04 9*6 5*0 2 4*8 14*68
51 49*34 0*80 0*34 0*57 1*90 1*58 278*4 6*72 1*79 5*5 6*8 3 8*0 8*58
52 50*04 0*92 0*94 0*85 0*66 0*29 76*0 8*75 1*48 3*5 14*3 3 8*7 11*44
53 48*48 0*96 0*10 1*13 3*65 3*35 269*7 6*58 1*94 6*4 4*3 3 7*5 8*15
54 57*14 0*87 0*00 0*72 4*80 4*80 270*2 8*01 1*92 5*3 0*0 0 5*5 10*74
55 58*84 0*18 0*20 1*08 2*32 2*29 247*7 8*45 1*67 4*5 0*0 0 6*0 11*44
56 44*09 0*01 1*02 2*82 0*87 2*81 179*7 7*65 1*53 4*3 18*1 4 7*5 9*87
57 48*79 0*08 1*41 2*96 0*72 2*94 166*4 7*23 Г32 4*4 0*7 2 6*6 8*84
58 42*49 0*68 0*30 1*12 3*05 2*78 260*9 5*25 1*18 4*4 3*1 3 5-3 4*80
59 51*94 0*21 0*01 1*68 3*75 4*02 248*5 5*01 1*03 3*6 4*3 1 6*0 4*60
60 44*62 0*26 0*95 1*96 0*90 1*70 179*8 5*34 0*25 0*5 31*9 4 8*8 2*45
61 53*34 0*08 0*07 1*74 2*31 2*79 233*5 4*63 0*49 2*1 2*3 3 9*1 1*60
62 55*02 0*06 0-37 1*59 2*64 2*74 236*0 5*31 0*49 1*0 14*1 1 9*0 2*66
63 46*92 0*39 1*14 1*18 1*10 0*79 179*7 5*88 0*35 1*6 17*1 3 10*0 4*46
64 47*62 0*06 0*71 4*31 2*84 4*75 207*1 5*51 0*72 3*5 9*5 3 8*5 3*86
65 60*17 0*74 0*48 1*26 2*69 2*27 256*8 5*20 0*71 3*0 7 4 3 8*5 3*22
66 62*48 0*28 0*63 0*80 2*06 1*52 250*0 3*63 0*64 1*0 0*9 2 9*3 — 1*16
67 58*32 0*83 0*44 0*99 3*56 3*12 269*7 2*37 0*76 2*8 0*0 0 6*7 — 5*07
68 42*92 0*00 0*45 4*12 0*86 4*14 185*7 2*93 0*45 1*0 5*3 3 6*3 — 4*98
69 33*37 0*00 0*88 2*03 1*12 2*04 186*7 3*45 0*17 0*3 7*5 4 8*3 — 3*61
70 55*84 0*01 2*79 2*36 0*00 3*65 130*1 3*19 0*27 0*5 0*3 1 9-5 — 3*90
71 62*07 0*00 1*65 1‘Ю10*25 1*78 121*2 1*62 0*11 0*2 0*2 1 6*7 — 13*02
72 57*62 0*44 0*53 1*04 1*86 1*46 245*7 249 0*21 0*0 6*3 4 10*0 — 7*16
73 58*86 1*16 0*70 1*30 1*94 1*25 263*6 1*45 0*33 0*4 0*9 2 8*8 — 12*79
M. 51*93 0*55 0*93 1*26 1*49 0*92| 219*2 5*82 1*98 387*1 555*4 169 6*9 — 4*21

Yon den Wasserhöhen der Niederschläge kommen auf Schnee im Jahre 1895 
125‘4 mm und zwar im Januar 38-2, Februar 17-3, März 23'4, April 13-1, Octo
ber 7-9, November 6-5, December 194).
In den Pentad. 1 2  3 4 

Schnee 5-2 7-2 2-8 1ГО 
65166 
5*6jO'9

Von den 11 Gewittertagen fielen je

1 2 3
5*2 7*2 2*8
55 60 61
1*5 5*80*6

5 6 7 81 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20
9*7 2*3 2*0 3*0|0*7 4*2 6*0 1*5 i4*0 3*5 2*0 3*8 2*4 8*2

68 69 70 71 72 73 ,
5*0 7*5 0*3 0*2 6*3 0*3

21
2-5

43, 44, 45, 48 und 2 auf die Pentade 40.
l  auf die Pentaden 33, 35, 37, 41, 42,
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1895. Jahr. Jurjew.

Täglicher Gang der Feuchtigkeit.

Mo n a t .
Absolute (2a :n) 

mm.
Completive [(2s-2a): n] 

mm.
Relative (2a: 2s) 

Pro cent.
7 13 21 Mtt. 7 13 21 Mtt. 7 13 21 Mtt.

Januar 2*75 2*86 2*70 2*77 0*24 0*29 0*24 0*26 92 91 91 91
Februar 1*48 1*71 1*60 1*60 0*21 0*36 0*22 0*27 87 82 81 86
März 2*57 2*98 2*97 2*84 0*26 0*94 0*46 0*55 91 76 86 84
April 4*41 4*51 4*60 4*51 1*03 2*77 1*38 1*73 81 62 77 72
Mai 6*60 5*69 6*10 6*13 3*23 8*37 4*95 5*52 67 40 55 53
Juni 9*88 9*24 9*74 9*62 2*42 7*40 3*50 4*44 81 56 74 68
Juli 11*16 10*95 11*08 11*07 1*95 5*54 2*47 3*32 83 66 82 77
August 10*00 9*31 10*12 9*81 1*38 6*78 2*33 3*57 86 58 81 73
September 7*65 7*81 8*14 7*87 0*71 3*89 1*12 1*91 92 65 88 80
October 5*93 6*22 6*13 6*09 0*46 1*88 0*79 1*04 93 77 89 85
November 4*67 4*79 4*62 4*69 0*52 0*79 0*51 0*61 91 87 90 89
December 2*53 2*53 2*45 2*50 0*25 0*33 0*24 0*27 91 86 91 90
Jahr 5*83 5*74 5*88 5*82 1*08 3*33 1*52 1*98 84 63 88 75

Extreme des Luftdrucks und der Wasserhöhe der Verdunstung 
und Niedersehläge.

Mo n a t .

Luftdruck Verdunstung- Niederschi.
Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

700 mm 
+ Zeit.

700 mm 
+ Zeit. mm Dat. mm Dat. mm Dat.

Januar 74*5 30d 7h 28*2 22d 10h 0*2 6 mal 0*0 13 mal 4*5 16U.21
Februar 70*8 1 1 37*6 19 16 0*2 3mal 0*0 15 mal 4*0 21
März 66*0 15 lu.4 31*0 20 13 1*2 27 0*0 3mal 8*9 4
April 64*8 30 4 32*5 7 22 3*4 27 0*0 25 6*1 22
Mai 72*1 5 10 45*9 16 1 4*4 11 1*0 26 2*1 23
Juni 63*2 21 7 44*4 29 7 5*1 10 0*4 16 47*5 27
Juli 56*8 7 10 39*0 11 7 3*1 7 0*2 17 22*2 17
August 56*8 12,22—13*7 34*4 7 7 4*7 24 0*6 10 5*3 26
September 63*6 25 22 36*2 20 4 2*8 4 0*3 1,17,26 10*8 1
October 61*9 1 10 34*1 13 7 1*6 19 0*0 27 25*2 24
November 72*5 21 16 29*6 13 16 1*5 15 0*0 4 mal 14*1 6
December 65*8 28 10 14*4 6 13 0*7 6 0*0 19 mal 4*6 7
Jahr 74*5 Januar 14*4 Decemb. 5*1 Juni 0*0 56 mal 47*5 Juni

Temperatur-Minimum — 25" 1 am 9. Februar 7A, Maximum 27.7 am 24. Au
gust 13;'. Differenz 52°.8 in 186 Tagen. Letzter Nachtfrost am 18. April 7A, 
erster Nachtfrost nach 177 Tagen am 17. October l \



Bemerkungen zum Jahrgänge 1895.

Personal. Im Laufe des ganzen vorliegenden Berichts
jahres fungirte als erster Beobachter der cand. (jetzt Arzt) 
0. W oit. An den Beobachtungen betheiligte sich auch Herr 
H o e g e r ,  der sich hauptsächlich mit der Bearbeitung der 
Beobachtungen beschäftigte. Herr Ho e g e r  musste in Folge 
einer Krankheit, die leider mit dem Tode dieses talentvollen 
und thätigen Mannes endigte, am 26. Februar seinen Posten 
dem stud. W. Bl ock  überlassen. Die Bearbeitung der Beob
achtungen sowie die Yorbereitung zum Druck hat der cand. 
(jetzt Assistent am Observatorium) C. Koch hesorgt.

Einen Urlaub nahmen Herr Woit vom 4. bis zum 15. Ja
nuar und vom 21. Juni bis zum 2. Juli und Herr Block vom 
5. Juli bis zum. 2. September.

Die Reihenfolge der Beobachtungen. Jede Beob
achtung beginnt mit der Ablesung der Barometer und des 
Barographen. 5 Minuten vor dem Beobachtungstermin be
feuchtet der Beobachter das eine Thermometer des Assmann- 
schen Psychrometers und hängt das Instrument vors Fenster. 
Darauf werden die Instrumente in dem Häuschen auf dem 
Dache abgelesen und genau zum Termin die Temperatur; die 
Ablesungszeit des feuchten Thermometers weicht vom Ter
min nicht mehr als um 1—2 Minuten ab. Bei Frost ge
schieht das Befeuchten und Hinaushängen des Psychrometers 
10 Minuten vor dem Termin, d. i. bevor die Barometer ab
gelesen werden.
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Das Barometer Turrettini wurde am 18. Oktober 
in die Sternwarte zur Controlle des dortigen Barometers ge
bracht, die übrige Zeit diente es zur Controlle des Haupt
barometers. Die Vergleichungsresultate zeigen eine jährliche 
Periode, die ich hier anführen werde. Da zahlreiche Vergleiche 
des Attache-Thermometers beim Barometer Schultze mit dem 
am Barometer Turrettini angehängten Thermometer Nr. 1816 
die Richtigkeit der schon lange fürs erstere angewandten Cor
rection von —0.4° bestätigten, so lässt sich die Differenz der 
corrigirten Barometerablesungen nur durch die ungeeignete 
Aufstellung der Barometer erklären. Schon im vorigen Jahre 
habe ich darauf hingewiesen, dass die Aufstellung der Baro
meter am Fenster (im Zuge, unmittelbar unter der Lage eines 
niedrigen Zimmers) eine Verschiedenheit der Temperatur in 
den einzelnen Theilen der Instrumente bedingt, so dass eine 
genauere Temperaturcorrection unmöglich ist.

Folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung von 
Differenzen zwischen den Ablesungen der Barometer Schultze 
und Turrettini und zeigt zweifellos den Einfluss der Tempe
ratur sowohl auf den monatlichen als auch den täglichen Gang 
der abgelesenen Werthe.

T u r r e t t i n i  — Schul t ze .
Stunde 7 10 1 4 7 9 10 Mittel.

mm mm mm mm mm mm mm mm
Januar. . 0-64 0-55 0*57 0*63 0*59 0*59 0-58 0-59

Februar . 0-58 0-49 0*54 0*57 0*56 0*57 0-55 0*55

März . . 0-50 0*50 0*51 0*51 0*54 0*56 0.57 0-52

April . . 0-48 0-47 0-48 0*46 0*51 0*52 0*55 0-50

M a i. . . 0*48 0.48 0*43 0*47 0*48 0.52 0-51 0-48

Juni . . 0-54 0-46 0*49 0*48 0*45 0.49 0-51 0-48

J u li. . . 0*53 0-53 0*55 0*50 0*53 0 54 0-52 0-53

A ugust. . 0*54 0-55 0*53 0*54 0*52 0*52 0.52 0-53

September. 0-63 0-55 0*54 0*56 0*55 0*59 0-54 0-56

Oktober . 0-61 0*56 0*57 0*58 0*54 0*54 0-54 0-57

Mittel 0*55 0-51 0*52 0*53 0*53 0*54 0-54



Der Gang der Mittelwerthe zeigt deutlich ein Minimum 
in der wärmeren Zeit des Tages und Jahres.

Beim Assmannschen Psychrometer, welches hier 
beständig in Gebrauch ist, gerieth einige Mal das Uhrwerk 
in Unordnung; deshalb wurde ein zweites Exemplar, Nr. 139, 
dieses Instrumentes angeschafft, welches Nr. 99 im Falle einer 
Reparatur ersetzen sollte. In Reparatur war Nr. 99 vom 
12. Mai bis zum 11. Juni beim Uhrmacher Berger und тот 
26. bis zum 28. Juni beim Uhrmacher Kiwastik. Am 8. Ok
tober sprang die Feder bei Nr. 99 und wurde durch die Re
servefeder ersetzt.

Zu dem Psychrometer Nr. 139 gehören die Thermometer 
NNr. 677 und 678, welche laut Bestimmung der Preussischen 
Technisch-Physikalischen Reichsanstalt folgende Correctionen 
haben:

Zeit der Cor
rection.

18. Januar 
1895.

Auf das Psychrometer Nr. 139 beziehen sich folgende 
Daten:
№ der Thermometer. . . . 677 678
Länge der Scalen . . . . — 33° bis + 3 7 °  — 33°bis-f-37°
Durchmesser der Gefässe . . 3.8 mm 4.2 mm
Länge der Gefässe . . . .  10 mm 14 mm

Der Luftraum-Querschnitt an den Gefässen ist — 423*1 qmm.

Die Anzahl der Umdrehungen
des Ventilators . . . .  27‘3 in 1 Sec.

Die Ablaufsdauer . . . . l l 3/4 Min.
Die wirkende Ablaufsdauer . 9 Min.

Gefrierpunkt. Temperatur. Correction.

№ 677 o-oo 0° 0*00 \
(5812) 15° 0-04 1

30° 0 05 f
№ 678 0*00 0° 0*00 f
(5813) 15° 0*10 \

eОCO 0-09 I



56

Die Vorrichtung zum Hinausführen des Assmann’schen 
Psychrometers durchs Fenster gerieth mit der Zeit in Un
ordnung, da das Messingrohr, welches als Stange diente, sich 
krümmte in Folge des Zuges der Schnur, welche über eine 
Rolle am Ende der Stange lief und zum Hinausziehen des 
Psychrometers diente. Die Bewegung der das Psychrometer 
tragenden Räder längs der Stange wurde in Folge dessen un
regelmässig und am 1. November fiel das Psychrometer vom 
Haken, wobei beide Thermometer zerbrachen. Yom 1. bis 
zum 4. November wurde die Temperatur in der NW-Jalousie 
beobachtet, darauf wieder am Psychrometer Nr. 99 mit den 
Reservethermometern.

Da die Reservethermometer des Psychrometers Nr. 99 
für sehr niedrige Temperatur nicht ausreichten, so wurde bei 
Eintritt von Frost vom 3. December an das Psychrometer 
Nr. 139 in Gebrauch genommen.

Die Extremthermometer kamen zwar bei den Beob
achtungen in Anwendung, die Resultate wurden jedoch in un
seren Jahresberichten nicht publicirt. Beobachtet wurde an 
einem Richter’schen Minimalthermometer und an zwei Extrem
thermometern, welche im Mai 1894 von Fuess in Berlin 
verschrieben wurden. Obgleich über das Richter’sche Ther
mometer keine Prüfungsbescheinigung einer Controll-Anstalt 
vorliegt, erwies es sich doch in täglichen Vergleichen mit den 
anderen Instrumenten als sehr zuverlässig.

In der. Praxis zeigte sich, dass das Fuess’sche Minimum
thermometer eine zu hohe Temperatur angab. Folgende Ta
belle zeigt die G-rösse der Abweichungen.

Um besonders hervorzuheben, dass die bis jetzt gedruckten 
extremen Temperaturen aus den Terminbeobachtungen stamm
ten und dass die wahren Extrema weiter auseinanderliegen, 
führe ich hier eine Tabelle der extremen und mittleren Maxima 
und Minima nach den drei oben erwähnten Instrumenten an.
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T e m p e r a t u r  (Centigr.)
Extremes Mittleres Tages-

Maxi Minimum. Maxi Minimum.
mum. Fuess. Richter. mum. Fuess. Richter.

Januar. . 1.2 — 18.3 — 19.3 —  3.54 — 8.82 — 9.42

Februar . 1.0 —25.4 — 26.9 — 16.99 — 18.04

März . . 8.7 — 19.3 — 20.4 —  0.50 — 8.80 — 9.53

April . . 22.2 — 8.0 — 8.5 7.68 — 0.37 — 0.96

Mai . . . 25 8 1.3 0.7 19.03 6.68 6.09

Juni . . 31.0 2.8 2.2 21.61 10.88 10.35

Juli ♦ . . 28.3 7.4 6.9 21.59 12.59 12.01

August. . 29.3 5.3 4.7 20.86 10.70 10.13

September 24.3 — 1.0 — 1.7 15.31 6.68 6.10

October . 20.3 —  3.5 — 4.0 9.25 3.07 2.47
November. 11.5 — 10.2 — 10.8 3.72 — 0.64 — 1.21
December . 2.0 — 19.8 — 21.0 — 4.94 — 10.17 — 10.95

Jahr . . 31.0 — 25.4 — 26.9 8.87 0.50 — 0.13

Der Anemograph Nr. 1 mit grünen Halbkugeln fror 
ein am 2. Februar; an den Rollen im Thurm zeigte sich 
Reif, der sofort entfernt wurde; trotzdem war aber die Be
wegung des Anemographen etwas behindert.

Der Anemograph Nr. 4 mit rothen Halbkugeln 
functionirte vom 7. Januar an ungenau, weshalb der schrei
bende Theil desselben vom 17. Januar bis zum 22. Februar 
beim Mechaniker Schultze zur Reparatur war. Am 28. April 
erfolgte ein Stillstand des Instrumentes in Folge einer Ab
nutzung der Fricktionsräder; am 29. wurde es wieder in Gang 
gesetzt. Ein wiederholtes schlechtes Functioniren des Instru
mentes veranlasste eine gründliche Besichtigung vom 16. Mai 
bis zum 12. August, wobei sich die Notwendigkeit einer Um
arbeitung des schreibenden Theils des Integrators herausstellte. 
Ein neuer von Herrn Schultze konstruirter Kommutator erwies 
sich nach einigen Umänderungen vom 12. bis zum 28. August 
als sehr zuverlässig. Leider gestatten es die Mittel nicht,

8
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ebensolche Kommutatore bei den Componentenfedern N, E, S 
und W anzubringen. Beim Eintritt von Frost am 22. No
vember begann der Anemograph Nr. 4 wieder ungenau zu 
functioniren und musste reparirt werden.

Das Hygrometer Usteri in dem Häuschen auf dem 
Dache aufgestellt, wurde zur Beobachtung der Feuchtigkeit 
im Winter benutzt, Ablesungen wurden jedoch zu allen Ter
minen das ganze Jahr hindurch gemacht. Die Correction 
dieses Instrumentes, erhalten durch Vergleiche mit dem Ass
mann’schen Psychrometer erwies sich als ziemlich constant im 
Laufe des ganzen Jahres. Da das Hygrometer Usteri bis zum 
August 1896 functionirte, d. h. im Laufe des Winters 
1895— 1896 das ausschlaggebende Instrument für die Feuch
tigkeit war, so hielt ich es für angebracht, eine gemeinsame 
Correctionstabelle sowohl für das Jahr 1895 als auch für das Jahr 
1896 zu verwenden. Diese Correctionstabelle ist das Resultat 
aus 1775 Vergleichen mit dem Psychrometer und lautet fol- 
gendermassen:

100
1894

0
1895 

— 1
Anfang 1896 

—1
1895-1896 

— 1
95 V, 0 0 0
90 iVa 1 0 0
85 2 1 1 1
80 3 3 3 3
75 3 3 5 Л
70 4 5 4 5
65 *7. 5 5 5
60 7 6 6 ü
55 6 5 5 5
50 67, 4 5 •1z

45 ' 5 3 6 4
40 4 4 4 4
35 — 0 5 2
30 — — — 3
25 — — — 1

Der Regenmesser mit der Schutzvorrichtung nach 
Nipher wurde am 15. Februar wegen Mangels eines geeig-



neteren Ortes auf dem Dache der "Veranda aufgestellt, wo er 
zwar der Wirkung des Windes sehr ausgesetzt, dafür aber 
vor Hineinfallen von Tropfen vom Daehe und den Bäumen voll
ständig sicher ist. Letzterer Gefahr scheint der alte Regenmesser 
ausgesetzt zu sein, so dass seine Angaben nicht für ganz genau 
gehalten werden können. Trotz alledem habe ich die oben ge
druckten Regenmengen nach dem alten Regenmesser angegeben, 
um die Homogenität in diesem mit diesem Jahre schliessenden 
Lustmm nicht zu stören, umsomehr, als Beobachtungen nach 
dem neuen Regenmesser fürs ganze Jahr nicht vor liegen. Letz
tere Beobachtungen finden sich in der folgenden Tabelle. Der 
unter der folgenden Tabelle angeführte Vergleich zwischen 
den Angaben des alten und neuen Regenmessers bestätigt 
augenscheinlich die Annahme, dass der alte, untere Regen
messer zu grosse Angaben macht. Der Höhendifferenz lässt 
sich der Unterschied der Angaben nicht gut zuschreiben (sie 
beträgt ca. 12 m). Im gegebenen Falle beschuldige ich nur 
die fehlerhafte Aufstellung des alten Instrumentes.

Besonders bei geringen Niederschlägen liess sich eine 
schlechte Uebereinstimmung der Regenmesser constatiren. Bei 
Eintheilung aller täglichen Niederschläge in zwei Gruppen nach 
der Grösse derselben von 0—7*0 mm und von 7*1—45*4 mm 
erweist sich, dass die Summe der ersten Gruppe, nach dem alten 
Regenmesser 239*0 mm, nach dem neuen 217*5 mm beträgt, 
bei der zweiten Gruppe jedoch nach dem alten 259*5 mm, 
nach dem neuen aber 248*9 mm. Hieraus geht hervor, dass 
die Summe der Abweichungen des alten Regenmessers vom 
neuen bei diesen beinahe gleichen Quantitäten beträgt:

bei geringen Niederschlägen 21 *5 mm
bei starken Niederschlägen 10*6 mm

Die Anzahl der schwachen Niederschläge betrug 122, die der 
starken 16.
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März. April. Mai. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
1 o-i 0*5
2 1-1 0*6 19*6 10*0
3 0*4 0*4 0*3
4 4*4 0*5 0*1 1*5 0*9
5 2*8 0*9 0 4 1*8 0*4 1*7 8*1 3*3

6 o-i 4 1 3-0 6*3 12*2
7 2-5 0*9 1*0 3*6 1*2 4*6
8 0-9 3*0 2*2 3 6 12*5 1*2
9 4*5 1-0 11*3 2*2 0*5

10 4*1 1*1

11 Г7 0*1 0*5 0*7 1*3 0*4 0*6
12 0*7 7*0 0*8 2#5 0*3 0*4
13 2*1 13*2 1*3 7*4
14 0*1 2*9 3*1 9*0 1*4 0*3
15 0*6 1-4 3*5 11*1 1*8

16 2*8 5*0 2*7 0*4
17 2Г9 3*9 0*4 0-2
18 1*0 2*2
19 2*8 5*6
20 1.7 0*2 4*4 0*4

21 3.6
22 0*3 5*8 13*8 14*5 0*5
23 1*4 1*8 1*7 4*4 0*5 2*4
24 1*5 7*2 24*4 0*4
25 0-2 3*6 0*4 2*9 2*9 3*9 0*9

26 0*5 2*2 5*3 0*6 1*0
27 45*4 1*4 0*9
28 0 6 2*2
29 1*0 7*3 0.8 0*1
30 1*5» 1*0 3*8 3*4 0*9 0*3
31 2*3 1*0 0*8 3*9 1*6
Summe 164) 26*0 9*3 92*6 132*5 30*2 38*4 57*8 46*9 16*7

Summe der Niederschläge nach dem alten Regenmesser:
23 4 27-8 9-9 97-4 137-3 31*5 41-2 60-4 49-0 20-5

Differenz der Angaben des neuen und des alten Regenmessers: 
— 7-4 — 1-8 —0-6 — 4-8 — 4-8 — 1-3 — 2'8 — 2 6  —2-1 —3-8

Prof. Dr. B. S resn ew sk y .

/



Зам^чатя о наблюден1яхъ 1895 г.

Персоналъ. Въ теченш всего года главнымъ наблю- 
дателемъ былъ канд. (нынж врачъ) О. Р. Войтъ.  Въ на- 
блюдешяхъ принималъ yqaicrrie также г. Г ё г е р ъ , работав-

надъ вычислешемъ наблюдешй. 
кончившейся къ крайнему сожа-

ннй главнымъ образомъ 
Г. Гёгеръ, но болезни, за
лЪнш смертто этого талантливаго труженика, сдалъ свою 
должность 26-го февраля студенту В. Е. Б л о к у. Вычислеше 
наблюдешй и просмотръ коректуръ были выполнены канд. 
К. Кохомъ,  HbiHt исполннющимъ обязанности ассистента.

Отпускомъ пользовались: г. Войтъ съ 4 по 15 января 
и съ 21 даня по 2 юля; г. Блокъ съ 5 шля по 2 сен
тября.

Порядокъ наблюдетй. Каждое наблюдете начи
налось съ отсчитыватя барометровъ и барографа; за 5 мин. 
до термина наблюдатель смачивалъ шарикъ психрометра 
Ассмана и выдвигалъ инструмента за окно. ЗагЬмъ произ
водились отсчеты въ будкЪ 
отсчитывалась температура;

на крыпгЬ и ровно въ термит, 
время отсчитыватя смоченнаго

термометра уклонялось отъ термина не бол'Ье 1—2 минутъ. 
Въ случай мороза смачиваше и выставлеше психрометра 
производилось за 10 мин. до срока, т. е. ран^е отсчиты
ватя барометровъ.

Барометръ Туреттини былъ перенесенъ 18 ок
тября въ астрономическую обсерваторш для проверки тамъ 
находящаяся барометра. Остальное время онъ применялся
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для контроля главнаго барометра. Результаты сравнешя 
обнаруживаютъ некоторую годовую першдичность, которую 
я считаю полезнымъ привести здесь. Такъ какъ много
кратный сравнешя термометра attache при барометре Шульце 
съ термометромъ № 1816, привешеннымъ при барометре 
Туреттини, подтвердили правильность издавна применявшейся 
для перваго поправки —00,4. то разноглаие исправленныхъ 
ноказашй барометровъ сл'Ьдуетъ приписать недостаткамъ 
установки барометровъ. Въ нрошломъ году я уже и ука
зывал!., что положеше барометровъ на окне (на сквознике, 
подъ потолкомъ низкаго помещенш) должно обусловливать 
неравномерность температуры въ разныхъ частяхъ инстру- 
ментовъ и следовательно невозможность точно вычислить 
температурную поправку.

Таблица, помещенная на стр. 54 и представляющая 
сводъ разностей между показашями барометровъ Шульце и 
Туреттини, обнаруживаетъ несомненное вл1яше температуры 
на ходъ какъ ежемесячныхъ, такъ и ежечасныхъ величинъ. 
Ходъ среднихъ величинъ явно показываетъ минимумъ раз
ности Туреттини — Шульце въ теплое время дня и года.

Психрометръ Ассмана находясь въ постоянной 
работе, иногда подвергался некоторой порче, именно въ 
часовомъ механизме. Поэтому былъ прюбретенъ второй 
экземнляръ того же прибора за № 139, который и ставили 
на место № 99 въ случае отдачи последняго въ починку. 
Такъ съ 12 мая до 11 шня онъ былъ въ починке у часов
щика Бергера, 26—28 шня — у часовщика Кивастика. 
8 октября лопнувшая пружина у № 99 была заменена за
пасною. Психрометръ № 139 снабженъ термометрами за 
№№677 и678,которыхъ поправки, согласно определен® Пру с- 
скагоТехническагоБюро, приведены на стр. 55 вместе съ не
которыми другими характерными величинами инструмента.

Приспособлеше для выдвигашя психрометра Ассмана
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за окно съ течешемъ времени пришло въ безпорядокъ, а 
именно медная трубка, служ авшая штангою, получила прогибъ, 
такъ какъ при выставлена психрометра нужно было тянуть 
за веревку перекинутую чрозъ блокъ на конце штанги. Дви
жете тележки по штанге стало вследств1е этого неправиль- 
нымъ, и 1-го ноября пеихрометръ Ассмана упалъ съ крючка. 
При этомъ разбились оба гермометра. Съ 1 по 4 ноября 
измерешя температуры произведены въ NW клетке, а
зат'Ьмъ сталъ применяться 
ными термометрами.

Такъ какъ запасные 
№ 99 не хватали для оче

пеихрометръ Ассмана съ запас-

термометры при психрометре 
зйь низкихъ температуръ, то съ 

настугшешемъ морозовъ 3-го декабря для наблюденШ сталъ 
применяться пеихрометръ ,N« 139.

Термометры для крайнихъ температуръ хотя и при
менялись для наблюденШ, одаако наблюдешя эти не публи
ковались въ нашихъ лФ,топ исяхъ. Именно въ пользованш 
были минимумъ-термометръ Рихтера и два термометра для 
крайнихъ температуръ, вьп исанные въ мае 1894 отъ Фуса 
изъ Берлина. Первый термометръ, хотя и не былъ про- 
вЪренъ лабораторнымъ способомъ, однако изъ ежедневныхъ 
сравнительныхъ наблюденШ оказался очень надежнымъ. Напро- 
тивъ на практике оказалось, что минимумъ-термометръ Фуса 
ноказывалъ слишкомъ высокую температуру. Изъ таблицы 
на стр. 57 можно судить о размере его погрешностей.

Съ целью выдвинуть тотъ фактъ, что напечатанныя 
по tie время крайшя температуры заимствованы были всегда 
изъ срочныхъ наблюденШ, что истинные пределы крайнихъ 
температуръ должны быть рав двинуты, я привожу на стр. 57 
табличку крайнихъ и среднихъ максимумовъ и минимумовъ 
по всемъ тремъ вышеозначеннымъ инструментамъ.

Анемографъ №  1 es зелеными полушар1ями подъ 
вл1яшемъ мороза 2-го февраля былъ задержанъ въ своемъ
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движенш; на роликах!» въ башне оказался иней, который 
и былъ немедленно счищенъ. Однако вращеше всетаки не 
происходило вполне свободно.

Анемографъ № 4 съ красными полушаршми съ 
7-го января действовалъ неправильно, почему пишущая 
часть его съ 17 января по 22 февраля была пересмотрена 
механикомъ г. Шульце. 28-го апреля произошелъ пере- 
рывъ въ действш инструмента вследств1е стирашя колесъ 
тренм. 29-го действ1е возстановлено. Г1овторяк»1цаяся не
исправность прибора заставила подвернуть его основатель
ному пересмотру 16 мая — 12 августа. При этомъ ока
залось полезнымъ совершенно переменить пишущую часть 
интегратора. Новый коммутаторъ, изобретенный г. Шульце, 
после несколькихъ поправокъ 12—28 августа оказался 
весьма надежнымъ. Къ сожаленш средства не позволяютъ 
подобнымъ же образомъ переменить коммутаторы при перьяхъ 
N, Е, S, W. При наступлеши морозовъ 22 ноября анемо
графъ № 4 сталъ вновь действовать неправильно и потре- 
бовалъ починки.

Гигрометръ Устери, установленный въ будке на 
крыше, применялся для наблюдешй влажности зимою, при- 
чемъ однако отсчеты делались втеченш круглаго года во 
все сроки. Поправки этого инструмента выведены но срав- 
ненш съ психрометромъ Ассмана при температурахъ выше 
0° и оказались довольно постоянными втеченш целаго года. 
Такъ какъ гигрометръ Устери оставался въ действш до 
августа 1896 г., т. е. втеченш зимы 1895— 1896 былъ 
главнымъ инструментомъ для влажности, то я нашелъ наилуч- 
шимъ применить обпця поправки и для 1895, и для 1896 г. 
Эти поправки получены какъ результатъ 1775 сравнешй 
съ психрометромъ. Оне приведены на стр. 58.

Дождем'Ьръ съ Ниферовою защитою былъ уста- 
новленъ 15-го февраля на крыше веранды за неимешемъ



щ

более удобнаго места, 
верженъ ввднш ветра, 
дашя капель съ крыши

Зд1>сь онъ довольно сильно под- 
но за-то гарантированъ отъ попа- 
дома и съ деревьевъ. Последнее 

обстоятельство заставляло относиться съ недов^емъ къ 
показашямъ стараго дождемера. Напечатаны выше однако 
наблюдешя по старому дождемеру, для сохранешя однород
ности въ оканчивающемся люстре, темъ более, что наблю
дешя по новому дождемеру имеется не за весь годъ. Эти 
последшя можно найти въ таблице на стр. 60. Приведен
ное внизу таблицы сравнеше показашй стараго и новаго 
дождемеровъ, невидимому! подтверждаетъ высказанное пред- 
положеше, что старый, нйжшй дождемеръ давалъ чрезмер- 
ныя показашя. Нетъ надобности приписывать разность 
показашй шйяшю высоты дождемера (разность высотъ
12 метровъ); въ данномъ случае я нахожу только ошибку 
установки стараго инструмента.-

Можно было заметить, что согласоваше между пока- 
зашями дождемеровъ въ особенности плохо при слабыхъ 
дождяхъ. Если мы разделммъ все суточные осадки по ве
личине на две категорш: 6— 7-0 гош и 7-1—45-4 ram, то 
сумма первыхъ окажется г о старому дождемеру 2394), а 
по новому 217*5, сумма же вторыхъ по старому дождемеру 
259*5, а по новому 248*9. Отсюда оказывается, что сумма 
погрешностей стараго дождемера при этихъ почти рапныхъ 
количествах!» осадковъ равна

при слабыхъ осадкахъ 21*5 mm,
а при сильныхъ 10*6

(Число слабыхъ осадковъ было 122, а сильныхъ 16).

ПроФ. В. СрезневекШ.
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Отчетъ по командировка во внутреншя губернш 
Россш на л^ тте месяцы 1896 года

и. д. экстраорд. проф. А. С. Н е в з о р о в а .

I.

Недостаточно полное освкщеше въ литератур^ ’) обста
новки и деятельности русскихъ биржъ побудило автора на-

i) Русская литература о биржахъ и биржевыхъ сд^лкахъ въ боль
шинства своемъ представлена статьями, помещавшимися въ перюди- 
ческихъ издашяхъ. Намъ известная русская литература такова:
А. Е. — Въ области кредита и въ дебряхъ спекулящи и ажютажа.

Рус. Р^чь 1879 г. № I и 2.
Б е з д е н е ж ь е  и спекулящя. В*Ьст. Фин. 1895 г. № 41. 
Б е з о б р а з о в ъ  В. П. — Биржевыя операцш. М. 1856 г. Тоже въ 

Рус. B-fecT. 1856 т. V.
Б и р ж а  и спекулящя. СПБ. 1878 г.
Б и р ж а ,  кредитъ и деньги. Рус. В^ст. 1896 г. янв.
Б и р ж е в а я  реформа. В^ст. Фин. 1895 г. № 46.
Б и р ж е в а я  реформа въ Германш. В^ст. Евр. 1896 г. шль. 
Б и р ж е в ы я  правила о засоренности хл^бовъ на Одесскомъ рынк^.

Торговопром. Газета 1896 г. 4 дек. № 262.
Б и р ж е в ы я  сделки. В^ст. Фин. 1896 г. № 6.
Б и р ж е в ы я  спекулящи. Отеч. Зап. 1855 г., т. io i кн. 6. 
Б и р ю к о в и ч ъ  Вл. — Биржевая реформа. В^ст. Евр. 1896 г. 3 кн. 

Хроника.
Б р ж е с к 1й. — Биржа и биржевые посредники въ Западной Европ^.

Счетоводство. 1888 г.
Г а т т е н б е р г е р ъ  К. К. — Законодательство и биржевая спекуля

щя. Харьковъ 1872 г.
Г о л ь м с т е н ъ  А. — О торговыхъ сд^лкахъ по русскому праву.

Ж урн. Юрид. Общ. при СПБ. унив. 1894 г. № 3, стр. 38—50.
— Очерки по русскому торговому праву. 178—195 стр. СПБ. 1895 г. 

Д а г i о В. — Руссшя цйнныя бумаги. Сборникъ св^д^нш о всЬхъ 
главн'Ьйшихъ фондахъ, закладныхъ листахъ, акщяхъ и обли- 
гащяхъ, котирующихся на русскихъ биржахъ. 1885 г.
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Д м и т р 1е в ъ  А  — Биржа, биржевые посредники и биржевыя опера- 
цш. СПБ. 1863 г.

Д ' Ь л о  о биржевой игр'Ь. Суд. Газ. 1883 г. №. 17.
Е л е ц к а я  биржа. Нов. Вр. 1896 г. № 7457.
Ж у к о в с к 1й Ю. — Нашъ вексельный курсъ и товарныя цЪны. B'fecT. 

Евр. 1884, 7 кн.
Ж у р н а л ы  засЬданш Высочайше учрежденной коммисш по пересмо

тру д^йствующихъ законоположенш о биржахъ и акцюнерныхъ 
компашяхъ. СПБ. 1896.

З а г о р с к 1 й  К. Я. — Торговые обычаи и биржевыя правила, какъ 
одинъ изъ элементовъ организацш хлебной торговли. 1893 г. 

И с к и  по сд'Ьлкамъ на разницу. Нов. Вр. 1883 г. № 2595.
K o MMH c i n  по биржевой реформ^. ВЪст. Фин. 1895 г. № 45.
К  ъ вопросу о мЪрахъ къ пресЬченш спекулятивной игры съ рублемъ. 

ib. 1893 г. № 19.
Л е б е д е в ъ  Я. И. — Объ обезпеченш исполнешя биржевыхъ сд'клокъ.

Юр. В'Ьстн. 1862 г. №. 8.
М а л ы ш е в ъ  Кр. — О биржевыхъ фондовыхъ сд^лкахъ на срокъ 

Ж урн. Гр. и Тор. Пр. 1871 г. з кн.
М ^ р ы  къ прес’Ьченш биржевой игры на курсъ рубля. В'Ьстн. Фин.

1893 г. № 3.
Н е м и р о в ъ  Г. А. — Опытъ исторш СПетербургской биржи въ связи 

съ истор1ей СПетербурга, какъ торговаго порта. СПБ. 1893. 
Н е р с е с о в ъ  H. I. — Конспективный курсъ лекцш по торговому и 

вексельному праву. М. 1896.
Н и с с е л о в и ч ъ  JI. Н. — О биржахъ, биржевыхъ установлешяхъ и 

м*Ьрахъ ограничешя биржевой игры. О бозрите важн'Ьйшихъ 
законодательствъ сравнительно съ русскимъ правомъ. СПБ. 
1879 г.

Н о в и ц к i й К. А. — Сборникъ биржевыхъ узаконенш и уставовъ 
биржъ Россшской Имперш. СПБ. 1877 г- 

Н о в о с е л ь с к 1й Н. А. — Биржевая игра на руссюя ценности.
Рус. В'Ьст. 1885 г. 4 кн.

О спекуляцш и барышничества акщями и фондами вообще на биржахъ 
и въ особенности въ СПетербургЬ. Труды Имп. Вольн.-Эконом. 
Общ. 1869 г. III т.

О желанш открыть биржу въ Симбирск^. Торговопром. Газ. 1897 № 66 
отъ 22 марта.

П о вопросу объ устройств^ биржи въ Сосновицахъ. В'Ьст. Фин.
1894 г. № 18.

П о поводу биржевого устава. Моск. В'Ьд. 1897 г. 21 марта № 79. 
П р о е к т ъ  биржевой реформы въ Россш. В'Ьст. Фин. 1895 г. № 43. 
Р а д л о в ъ  В. — Сд'клки на разность. Ж урн. Гр. и У  г. Пр. 1885 г. i  кн. 
С д е л к и  съ будущимъ товаромъ въ хлебной торговл'Ь. В ’Ьст. Фин. 

1893 т' № IO-
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е и я м и  деятельности посл'Ьднихъ. CoõpaHie изданш лишь от
части могло быть достигнуто путемъ письменныхъ сношенш

С л а в я н и н о в ъ  М. — Биржи и гильдш. СПБ. 1894 г.
С л i о з б е р г ъ I. — Руссшя биржевыя дивидендныя бумаги. 1896 г.
С п е к у л я ц и я .  Биржа и банки. В^ст. Евр. 1869 г. ю  кн.
С т у д е н т о к  1Й М. С. — Биржа, спекулящя и игра. СПБ. 1892 г.
Т и г р а н о в ъ  А. Ф. — Биржа, биржевая спекулящя и положительны я 

законодательства. СПБ. 1879 г.
Т у т к е в и ч ъ .  — Къ вопросу о примЪненш п. 2 ст. 2167 т. X  ч. I. 

СПБ. 1896 г.
Ф о р м ы  биржевой торговли. Моск. В'Ьд. 1895 г- №№ 247,249,256,259 и др.
X  л 'fe б н ы я биржи въ Западной Европ'Ь и Соед. Ш т. С'Ьв. Америки. 

Изд. Д. Т. и М. М. Ф. СПБ. 1893 г.
Ц и т о в и ч ъ П. П. — Очеркъ основныхъ понятш торговаго права, 

166—183 стр. Щевъ 1886 г.
— Учебникъ торговаго права. I. вып., 236—255 стр. Шевъ 1891 г.

Ш а в р о в ъ Н .  — Простые разговоры о самомъ мудреномъ финансо- 
вомъ вопрос^ : отчего палъ, падаетъ и будетъ падать, а также 
отчего поднимается курсъ нашего кредитнаго рубля? Тиф- 
лисъ 1883 г.

Ш  е р ш е н е в и ч ъ Г. Ф. — Курсъ торговаго права. Т. I-й, вып. 5-й, 
стр. 196—2ю. Казань 1889 г.

Я н к е в и ч ъ  Як. — О поднятш курса кредитнаго рубля. СПБ. 1884 г.
Э п ш т е й н ъ .  — По поводу спекулящй и биржъ. Моск. В*Ьд. 1896 г. 

№ 257.
Э н ц и к л о п е д и ч е с к и  Словарь И. А. Ефрона см. слова: Биржа, 

Ажютажъ, биржевая игра, биржевые амбары, биржевые аук- 
цюны, б. маклеры, б. нотар1усы, б. эксперты, б. артели, б. зда- 
шя, б. операцш, б. пошлины и т. под.

Сообщешя Вестника Финансовъ въ 1892—1896 г. о западноевропейскихъ 
биржахъ:

Проектъ биржевого налога въ Австрш. 1892 г. № 5.
Законъ объ австршскомъ биржевомъ налогк 92 г. № 40.
Инструкщя австршскаго министерства финансовъ, изданная при вве

дены въ д1шств1е закона о биржевомъ налогЬ 92 г. № 46.
Коммисая по биржевому налогу въ Австрш 95 г. № 48 и 51.
Проектъ налога на биржевыя сделки въ Австрш 96 г. № 25.
Обсуждеше законопроекта о биржевомъ налогЬ въ Австрш 96 г. № 48.
Сов^щ ате ко введешю налога на товарныя биржи въ Австрш 96 г. № 37.
Проектъ преобразовашя биржевого третейскаго суда въАвстрш95г.№з:6.
Новыя правила о третейскомъ биржевомъ суд'Ь въ Австрш 96 г. № 7.
Новый законъ о биржевыхъ третейскихъ судахъ въ Австрш 96 г. № i.
Р'Ьчь министра землед15л1я по вопросу о вл1янш хл'Ьбныхъ пошлинъ 

и о срочныхъ сд'Ьлкахъ въ австршской палат'Ь депутатовъ. 
93 г. № 9 и ю.

Биржевая реформа въ Венгрш. 96 г. № 25.
Прешя биржевой коммисш въ Будапешт^. 96 г. № 51,



6

съ биржевыми комитетами. Не всЬ изъ нихъ откликнулись 
на письменным ходатайства о высылк^Ь своихъ изданш. Не-

Правила и обычаи главнейшихъ л^сныхъ биржъ въ Гермаши 92 г. № 19.
Правила о хлебныхъ сд^лкахъ на сроки на штетинскомъ рынке 93 г. № 4.
Новыя правила срочной поставки пшеницы, выработанныя постоянной 

депутащей берлинской торговой биржи. 93 г. № 9.
Новыя правила берлинской биржи. 96 г. №44.
Пересмотръ положешя о биржахъ въ Гермаши 92 г. № 16.
Постановлешя коммиссш по пересмотру биржевого устава въ Герма- 

ши 94 г. № I.
Проектъ биржевого закона въ Германш 95 г. № 15.
Мотивы къ законопроекту о биржахъ въ Гермаши 95 г. № 23.
Проектъ биржевой реформы въ Гермаши 95 г. № 49.
Изм^нешя законопроекта о биржевой реформе въ .Германш 96 г. № 13.
Обсуждеше законопроекта о биржахъ въ германскомъ рейхстаге 

96 г. № 17.
Новый биржевой законъ въ Гермаши 96 г. № 25.
Ходатайство представителей германскаго купечества объ изм^ненш 

биржевого налога 93 г. № 2.
Изм^нешл законопроекта о биржевомъ налоге въ Германш 95 г. № 2 1.
Поступлеше биржевого налога въ Германш 96 г. № 4.
Маклерскш институтъ въ Гамбурге 92 г. № 48.
Отзывъ германской печати по вопросу объ упразднены института 

биржевыхъ маклеровъ 92 г. № 47.
Прешя о записи въ биржевой реестръ въ Гермаши. '96 г. № 47.
Проектъ биржевой реформы въ Италш. 96 г. № 42.
Проектъ биржевой реформы въ Ш вейцарш 96 г. № 18.
Законопроекта объ установлены пропорщональнаго гербоваго сбора 

для оплаты срочныхъ биржевыхъ сд^локъ во Францш. 93 г. № 2.
Отзывы делегацш и мнеше Jlepya Болье по вопросу о проектируемомъ 

биржевомъ налога во Францш. 93 г. № 3.
Принят!е французской палатой законопроекта о биржевомъ налоге. 

93 г. № 8.
Инструкщя французскаго министра финансовъ о порядке взимашя 

биржевого налога. 93 г. № 21.
Ограничеше злоупотреблений по продаже биржевыхъ ценностей во 

Францш. 93 г. № 50.
Систематизащя торговыхъ обычаевъ въ Сербш. 95 г. № ю.
Билль о спекулятивныхъ сделкахъ въ Северо-Американскихъ Соеди- 

ненныхъ Ш татахъ. 92 г. № 6.
Законопроектъ объ ограниченш хлебной спекулящи въ С.-Америк. 

Соед. Ш татахъ 92 г. № 37.
Записка Чикагской торговой палаты по поводу проекта о запрещенш 

сделокъ на разницу въ Америке. 93 г. № 2.
Понижеше ценностей на лондонской бирже. 94 г. № 40.
Повышательное движеше государственныхъ ценностей на европей- 

скихъ биржахъ. 94 г. № 35.
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обходимо было личное обращеше. Благодаря просвещенному 
содействш Совета Юрьевскаго университета, командировав
ш а я  меня на л^тше месяцы 1896 г. во внутреншя губернш 
Россш, мне была доставлена возможность собрать довольно 
значительный печатный матер!алъ *) и лично ознакомиться съ 
формами и услов!ями деятельности русскихъ биржъ, насколько 
это было возможно въ кратшй сравнительно перюдъ времени. 
Недостатокъ времени и мaтepiaльныя услов1я, къ сожаленда, 
не позволили посетить все руссшя биржи. Ознакомлеше 
почти со всеми прибалтшскими и некоторыми южными бир
жами отложено до более благопр!ятныхъ обстоятельствъ. 
За время командировки мною посещены огЬдуюшде города: 
С. Петербургъ, Москва, Рыбинскъ,- Нижнш Новгородъ, Ка
зань, Самара, Саратовъ, Царицынъ, Астрахань, Елецъ, Орелъ, 
Харьковъ, Одесса, Юевъ, Варшава и Рига. Нижнш-Новго- 
родъ — въ виду выставки и главное въ виду торгово-про- 
мышленнаго съезда — посещенъ дважды.

Отчетъ о командировке излагается въ порядке посе- 
щенныхъ городовъ. Исчерпывающаго значешя онъ иметь 
не можетъ, такъ какъ въ него войдутъ далеко не все до- 
бытыя свеДешя.

II.
Надо полагать, что и наши россшсше купцы, подобно 

купцамъ иныхъ странъ, въ техъ местностяхъ, въ которыхъ 
торговля была развита, где купеческаго звашя лицъ было 
довольно, искони собирались въ облюбованныхъ местахъ: 
на торжищахтэ, на площадяхъ, въ частныхъ и публичныхъ 
помещешяхъ для взаимныхъ переговоровъ, для заключешя 
сделокъ и проч. Эти сходки купцовъ — явлеше неизбежное 
при мало — мальски развитой торговле. Зачатки биржъ, 
вероятно, можно найти и въ нашей старине. Tarne торго
вые пункты, какъ Великш Новгородъ въ XII—XV стол.,

Очеркъ законодательства о биржахъ въ Соединенныхъ Ш татахъ. 
95 г. № 48.

Очеркъ западноевропейскаго законодательства о биржахъ, 95 г. 
№№ 43—47.

I) Издашя биржъ я собиралъ не только для себя лично, но и для 
библютеки Юрьевскаго университета. Все, что удалось собрать для 
последней, передано въ нее.
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Архангельскъ въ конце 17 ст., Москва1) и др. не могли 
обойтись безъ этихъ д'Ьловыхъ сходбищъ купечества.

Къ концу 17 в., какъ свидетельствуют оффищальные 
акты (П. С .,3 . т. III № 1674, указъ 1699 г-)> наступилъ крайне 
нежелательный фактъ разорешя торговыхъ людей. Конста
тируя прискорбное явлеше, правительство рекомендовало 
„купецкимъ людямъ" иметь „межь собой съ общаго совета 
установлешя, какъ пристойно бъ было къ распространен^ 
торговли". Однако однихъ сов^товъ оказалось недостаточно. 
Великш Преобразователь Россш не остановился предъ энер
гическими мерами въ томъ же направленш. „Царское Вели
чество указалъ“ , чтобъ князь Трубецкой „в^далъ вс^хъ ку- 
пецкихъ людей . . .  и его (всего россшскаго купечества) 
разсыпанную храмину паки собралъ“ '2). Петръ Великш думалъ 
административнымъ путемъ поднять купечество до возмож- 
наго процв^ташя. Въ этихъ видахъ онъ проектировалъ 
учредить биржи. Побывавъ заграницей, Петръ Великш им'Ьлъ 
случай ознакомиться съ биржевою деятельностью. Особенно 
сильное впечатлите на него произвели голландешя биржи, 
въ то время наиболее деятельныя и видныя. По ихъ образцу 
онъ задумалъ устроить биржи и въ Россш. Въ XVIII главё 
регламента главнаго магистрата онъ пишетъ: „надлежитъ . . . 
построить биржи", дабы здесь „сходилися торговые (люди) 
граждане для своихъ торговъ и постановлешя векселей, та- 
кожь и для ведомостей о приходе и отпуске кораблей и 
коммерцш, понеже въ такомъ месте каждый купецъ и про- 
давецъ въ одинъ часъ по вся дни гкхъ можетъ найти, съ 
которыми ему нужда есть видетися". Такимъ образомъ ныне 
существующая биржи на Руси возникли по инищативе пра
вительства.

1) С. Макарова, см. Семеновъ Д., Отечествов'кд'Ьше, т. V, 1869 г., 
стр. 375, свидетельствует!», что еще въ 1662 г. т. наз. Новый Гостинный 
дворъ въ Москв^ „игралъ роль биржи и торговые люди сходились сюда 
для разныхъ сд^лоюЛ Ср. также Костомаровъ H., Очеркъ торговли 
Московскаго государства. СПБ. 1889 г- СТР- 95 и 145* О Новгород-fe 
см. Бережковъ М., О торговле Руси съ Ганзой до конца X V  в. СПБ. 
1879 г., 71, юо, 142, 162 и сл’к х  стр. — Старинныя ярмарки и торги 
особенно еженедельные и каждодневные являлись по преимуществу 
местами такихъ д^ловыхъ сходокъ. Т^мъ бол^е что и торгъ на нихъ, 
какъ и въ гостинныхъ дворахъ, совершался главнымъ образомъ оптомъ. 
Ср. Костомаровъ, ib., стр. 144, 147, 177, 71 — 142 и др.

2) Уст, Глав. Маг, 16 янв. 1721 г. № 3708 П. С .,3 .



9

Одною изъ старейшихъ коренныхъ русскихъ биржъ 
является С.-Петербурская.

1П.
С . - П е т е р б у р с к а я  б и р жа .

i) Именнымъ указомъ, объявленнымъ изъ Сената 8 но
ября 1723 г. (П. С. 3 . № 4354), повел'Ьно было: „на СПетер- 
бургскомъ острову*), нын'Ь где пристойно, сделать биржу, 
а на Васильевскомъ острову на Гостине дворе биржу жъ 
сделать каменную". Такимъ образомъ проектировалось устрой
ство и открьте двухъ биржъ. Но это распоряжете во всемъ 
его объеме, повидимому, оставалось неисполненнымъ. Черезъ 
пять л'Ьтъ мы встречаемся съ сенатскимъ указомъ 8 января 
1728 г. (Г1. С. 3 . № 5225), въ коемъ читаемъ: „надлежитъ, 
какъ гостинну двору, такъ и товарнымъ анбарамъ, Б и р ж е ,  
Таможне и Коммерцъ-Коллегш одной съ другимъ быть въ 
близости, чтобы купцы по близости способъ имели купече
ство свое отправлять". Было ли и, если было, то когда 
приведено въ исполнеше это постановлеше, намъ, къ сожа- 
л^шю, въ точности неизвестно. Есть однако основаше 
предполагать, что указъ 1723 г. отчасти былъ исполненъ. 
Биржа была построена, по крайней мере деревянная2) (см. 
ниже указъ 1804 г.). Биржевыя собрашя, несомненно, про
исходили. Для нихъ указомъ 13  декабря 1725 г. (П. С. 3 . 
№ 4810) назначалось время отъ и  ч. до i  ч. — 17 шня 1746 г. 
Коммерцъ-Коллепя входила въ Сенатъ съ представлешемъ

1) Уже въ 1714 г. Петербургская сторона была самою аристокра
тическою и промышленною частью С.-Петербурга. Здесь были торго
вые ряды, состояние изъ бревенчатыхъ лавокъ. Понятно поэтому, 
почему з д е с ь  находилась и первоначальная биржа. Семеновъ, 1. с., 
440 и 435 стр.

2) Въ Энциклопедич. Словаре Ефрона читаемъ: „въ С.-Петер
бурге биржа сначала помещалась въ Гостинномъ дворе, находившемся 
на Троицкой площади Петербургской Стороны. Построена была въ 
1724 г. „для сходу купечества," какъ сообщаетъ Василш Рубанъ въ 
своемъ „Историческомъ описанш С.-Петербурга“ (1779 г.) Въ 1735 г. 
биржа была перенесена на Васильевскш островъ, въ т. наз. Портовую 
Таможню. Въ 1782 г. было заложено биржевое здаше по плану архи
тектора Гваренги, оставшееся недостроеннымъ и выведена была гра
нитная лестница; все это въ 1804 г. было сломано“. См. „Биржевыя 
здашя". Энцикл. Словарь III А. т. 885 стр.

digija1
Sticky Note
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о желательности установлешя сл^дующаго порядка: „на 
биржу съезжаться и собираться по полуночи въ 12 часу, а 
кто и ран^е того прибудетъ, въ томъ не запрещается; и 
быть на бирже не долее до прош еетя двухъ часовъ по по
лудни ; а по томъ купцамъ более на той бирже уже не быть. 
И для того . . . подлежитъ сделать по пристойности рогатку 
и купя небольшой колоколъ, поставить, и какъ 2 часа по 
полудни ударитъ, то для знаку, чтобъ на той бирже не 
единой бы ужъ купецъ не могъ остаться и далее бытность 
продолжать, ударить же во оный колоколъ, и рогатку затво
рить" . . . (Съ запоздавшихъ предполагалось взимать черво- 
нецъ штрафу). Сенатъ не согласился на такое представлеше. 
22 октября 1746 г. (П. С. 3 . № 9341) онъ указалъ: „купцамъ 
пр!ездъ свой на биржу иметь, какъ кто похочегь, а рогатки 
по представленто оной коллегш не делать и штрафу ни съ 
кого оныхъ купцовъ за то, кто по полудни позже двухъ 
часовъ на бирже останется не брать; только . . . колоколъ 
купить и при бирже иметь для того, когда два часа по по
лудни ударитъ, тогда онымъ колоколомъ дать знакъ, и когда 
такой знакъ онымъ колоколомъ данъ будетъ, тогда . . . 
на бирже маклерамъ не быть". Очевидно, биржевыя собра- 
шя происходили въ определенномъ месте. Въ позднейшее 
время мы находимъ рядъ узаконенш, касающихся биржевого 
собрашя. Такъ Сенатскш указъ 17 февраля 1775 г. (Г1. С. 
3 . № 14.225) рекомендуетъ: „въ отвращеше подлоговъ това- 
ровъ . . . когда кто окажется въ какомъ либо подлоге; то 
въ такомъ случае не только съ виноватымъ поступать по 
всей строгости законовъ, но и для сведешя о таковыхъ каж
дому и въ страхъ другимъ выставливать на б и р ж е  съ име- 
немъ преступника и съ описашемъ вины его, печатные листы". 
Въ Уставе купеческаго водоходства 1781 г. 23 ноября (П. С. 
3 . № 15.285) въ § 277 читаемъ: „о крушенш или гибели ко
рабля или судна . . . обнародовать прибит1емъ листа къ две- 
рямъ Городового и Губернскаго Магистрата, на б и р ж е ,  
или гостинномъ дворе, или на рынке". . . Именной указъ, 
данный СПетербургскому губернатору 27 мая 1788 г. (П. С.
3 . № 16.673), гласилъ: „Мы признали нужнымъ подтвердить 
прежше указы: о запрещенш на б и р ж е ,  въ клубахъ и 
трактирахъ говорить о делахъ политическихъ, о распоряже- 
шяхъ военныхъ и умножать неосновательные и неприличные 
толки подъ штрафомъ, за преступлеше сего установленнымъ".
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2) Haidbpeme правительства, чтобъ было каменное бир
жевое пом^щеше, осуществлено лишь въ начале нын^Ьшняго 
ст о л б я . 26 февраля 1804 г. (П. С. 3 . № 21.18 1) посл^Ьдовалъ 
именной указъ, данный Министру Коммерцш *) (графу Нико
лаю Петровичу Румянцеву): „Соизволя на ваше представле- 
Hie о построенш новой въ СПетербургё каменной биржи и 
обложенш камнемъ берега отъ Исашевскаго моста до конца 
старой биржи . . . , Я  признаю нужнымъ для производства 
гЬхъ строенш и работъ учредить подъ вашимъ главнымъ 
начальствомъ коммисго . . .  Я  желаю, чтобъ построеше биржи 
было окончено на 4-й годъ". — Согласно съ этимъ повеле- 
шемъ построено2) нынешнее здаше биржи на Васильевскомъ 
остров^ „иждивешемъ" правительства. Строилъ его извест
ный въ свое время Томонъ. Въ 1816 г. здаше было пере
дано въ заведываше и на попечеше купечества. Въ § 2 
Устава СПетербургской биржи 1832 г. 5 октября (распубли- 
кованнаго Сенатомъ 5 ноября. П. С. 3 . № 5648) читаемъ: 
„Щедротами и иждивешемъ правительства устроено для та- 
ковыхъ собранш (принадлежащихъ къ торговому сословго 
лицъ) въ СПетербурге особое здаше, которое въ 1816 году 
поступило въ заведываше купечества съ темъ, чтобы на его 
уже попеченш облежало содержаше здашя сего".

Здаше биржи обширное и удобное. Въ настоящее время 
внутренность биржевого зала такова. Глазамъ вошедшаго 
прежде всего представляется стоящш у противоположной 
входу стене бюстъ Александра I/ Его поставило, какъ гла
сить надпись, въ 1822 г. „благодарное купечество". Vis-ä-vis 
ему у  другой стены — бюстъ Николая I, сооруженный въ 
1859 г. »незабвенному благодетелю купечества". У левой 
(отъ входа) стены статуя, воздвигнутая въ 1887 г. Александру II 
„Августейшему Покровителю торговли и промышленности". 
На-право просторное помещеше Биржевого Комитета. За 
бюстомъ Александра I комната для шкиперовъ. Въ соседней

1) Министерство коммерцш существовало съ 8 сент. 1802 г. по 
17 авг. 1810 г.

2) По словамъ С. Макаровой, Д. Семеновъ, 1. с. 447 и 448 стр., 
нынешняя биржа начата постройкой еще при Екатерин^ II и лишь 
окончена при Александр^ I. Въ Энциклоп. Словар^ Ефрона (см. Бир
жевыя здашя) говорится, что начатое въ 1782 г. здаше было сломано 
въ 1804 г. и тогда же начато стройкой нынешнее здаше, оконченное 
въ 18 11 г. Торжественное откр ьте биржи происходило 15 ш ня 
1816 г. Постройка обошлась въ х.125.000 руб.
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комнат^ телеграфъ, работаюхцш безостановочно и усиленно 
во все время биржевыхъ собранш. Внутри биржевого зала 
всюду разставлены столики съ письменными принадлежно
стями. Скамеекъ немного. На полу нумера месть до 2000. 
Но нумера эти не утилизируются. Посетители стоятъ, где 
придется, а еще чаще переходятъ съ одного места на другое1).

3) Время для биржевыхъ собранш назначено отъ 12 до
I ч.2). Но далеко за полчаса до 12 часовъ биржевая публика 
начинаетъ уже собираться. Вскоре после и  ч. къ зданто 
биржи со всехъ сторонъ направляются биржевые деятели: 
кто подъезжаетъ на кровныхъ рысакахъ, кто тянется на из- 
вощике, немало и подходящихъ пешкомъ. Haute finance при- 
бываетъ спустя 1/4 часа после 12, уплачивая за входъ ю  к., 
каковому штрафу подвергаются все запоздавгше.

Между собравшимися на биржу ведутся оживленные 
разговоры и переговоры на всевозможныхъ языкахъ. Пре
обладаем немецкая речь. Между посетителями снуютъ 
маклера, время отъ времени сообщающее, спрашивающимъ 
услов1я: „сделаю по 93/ / ,  „продаю съ 7 /  и т- Д- Съ своими 
шиентами и съ подходящими контрагентами они чаще всего 
обмениваются переговорами шопотомъ, кратко и не застаи
ваясь долго на одномъ месте. Въ зале стоитъ гулъ какъ 
бы отъ прибоя волнъ морскихъ. Это море людское причуд
ливо пестро: изящные цилиндры и засаленные картузы, 
франтоватыя пальто и визитки и характерныя чуйки — все 
это перемешалось въ одну массу и, освещаемое падающимъ 
сверху светомъ, переливаетъ тонами и полутонами. Картина, 
вероятно, еще эффектнее при газовомъ освещенш, для коего 
въ зале имеется по стенамъ 12 канделябръ въ 3 рожка 
каждый и по средине зала два столба съ 25 рожками каждый.

1) Эффектное описаше внешности биржевого здашя см. въ Энд. 
Словар'Ь Ефрона („Бирж, здашя“)- Здаше им'Ьетъ въ длину 39, а въ 
ширину 37 саж.

2) По § з Устава 1832 г. биржа была открыта ежедневно съ 2 до 5 ч. 
по полудни, а съ I ноября по i февраля до 4 часовъ. — По прод. 
1863 г., СПБ. биржа открыта съ 2 до 5 ч. по полудни. По времен, до
полнит. правиламъ 1875 г. 23 ноября, назначеше часовъ для биржевыхъ 
собранш относится къ правамъ Собрашя Гласныхъ. — Во „Вся Р осая“ 
А. С. Суворина изд. 1897 г сказано, что биржа нын'Ь открыта съ n V 2 
до I21/* ч. Лица, остающаяся на бирж'Ь посл'Ь 12 ч. 40 м. платятъ
штрафъ въ разм-Ьр^ i руб. — Въ настоящее время биржа бываетъ 
закрыта въ году около 85 дней.
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4) Судя по регламенту главнаго магистрата, биржа сна
чала предназначалась преимущественно для товарныхъ сде- 
локъ. Позднее вполне естественно биржа стала и фондовой. 
Съ начала нын^шняго столет!я почти ежегодно появляются 
все новыя и новыя правительственныя и гарантированныя 
правительствомъ процёнтныя бумаги. Распред^летемъ ихъ 
между держателями, конечно, удобнее всего было заняться 
бирже, что на^самомъ деле и случилось1) при благосклонномъ 
молчаливомъ согласш правительства. Поступлеше на рынокъ 
въ то же время частныхъ ценныхъ бумагъ побудило законо
дателя къ изданш 6 декабря 1836 г. одного ограничитель
н а я  правила, заимствованнаго во 2-й п. 2167 ст. X  т. i  ч . : 
„услов1я о покупке и продаже акщй или предварительныхъ 
росписокъ не за наличныя деньги, а съ поставкою къ изве
стному сроку решительно воспрещаются". Законодатель 
желалъ этимъ положить препону биржевой игре, но цели 
своей, какъ свидетельствуем жизнь, не достигъ. Поэтому
8 шля 1893 г. (Собр. уз. и расп. прав. 1893 г* 10 *юля № Ф  
ст. 825) правило 2167 ст. п. 2 отменено. И того же числа 
изданъ законъ, коимъ „запрещаются сделки по покупке и 
продаже на срокъ золотой валюты, тратгь и тому подобныхъ 
ценностей, писанныхъ на золотую валюту, совершаемыя 
исключительно съ целью получешя разницы между курсомъ 
валюты, условленнымъ сторонами и действительнымъ на 
какой либо назначенный ими срокъ, а также сделки по по
купке и продаже золотой валюты и упомянутыхъ ценностей, 
известныя подъ назвашемъ сделокъ съ прем!ями, стеллажей 
и сделокъ съ правомъ дотребовашя или кратныхъ“ . (Выс. 
утв. мн. Гос. Сов. 8 шля 1893 г*) Закономъ этимъ признаны 
запрещенными поименованныя въ немъ сделки съ ценностями, 
писанными на золотую валюту. Между темъ на практике 
законъ понять былъ въ томъ смысле, что имъ запрещены 
названныя сделки со всякими ценностями. Поэтому хотя 
сделки эти и совершаются въ действительности, но ихъ уси
ленно скрываютъ и отрицаютъ ихъ существоваше. Отмена
2 п. 2167 ст. находится въ связи съ фактомъ развття фон- 
довыхъ операщй на бирже.

i) См. Журналы Зас. Ком. по пересмотру законоположений о 
биржахъ, стр. 5 : „СПБ. биржа является, какъ столичная, центральной, 
играющей роль разм^стителя биржевыхъ бумагъ по Россш."
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Фондовый сделки на бирже занимаютъ почтенное место
и, если даже оне не превалируютъ, то во всякомъ случае 
очень заметны, видны, обращаютъ на себя внимаше. Въ 
томъ уголке биржи, где совершаются фондовыя сделки, 
всегда шумное оживлеше, непрерывное движете участниковъ 
сделокъ и маклеровъ. Здесь царить и громко заявляетъ 
свое существоваше принципъ: time is m ony! Эта внешняя, 
казовая сторона ихъ заставляетъ посторонняго наблюдателя 
думать, что СПетербургская биржа въ настоящее время по 
преимуществу фондовая. Въ обществе такой взглядъ широко 
распространенъ. Между темъ, по авторитетному свидетель-' 
ству Г. А Немирова, изъ боо членовъ биржевого общества 
лишь дб занимаются фондовыми делами, тогда какъ осталь
ные 504 члена ведутъ только товарную торговлю. Такимъ 
образомъ по численному составу „фондовики“ значительно 
уступаютъ „товарникамъ“. Последше на бирже почти не 
заметны. Но они мало заметны потому, что дела ихъ менее 
эффектны, не требуютъ особенной поспешности и суеты и 
заключаются окончательно въ большинстве случаевъ вне 
биржи. На бирже по товарнымъ сделкамъ чаще всего ведутся 
лишь предварительные переговоры. Окончивъ ихъ, будушде 
контрагенты идутъ въ складъ или магазинъ продавца для 
осмотра товара in natura и здесь „ударяютъ по рукамъ“, въ 
редкихъ случаяхъ возвращаясь снова на биржу для составле- 
шя маклерской записки. Причина такого явлешя кроется въ 
томъ, что на самой бирже далеко не всегда находятся образцы 
или пробы продаваемаго товара, и въ томъ, что на нашихъ 
биржахъ, къ сожаленго, до сихъ поръ не установлены типы, 
сорта товаровъ. В сл ед сте  этого почти невозможно заглазно, 
не видя самого товара, заключать по поводу его сделки. 
Для установлешя типовъ товаровъ, а отчасти и для другихъ 
целей, немаловажную услугу могла бы оказать отмененная 
ныне браковка товаровъ. Установлеше типовъ значительно 
могло бы оживить торговый оборотъ и облегчило бы доступъ 
нашимъ товарамъ на заграничный рынокъ. Последнее об
стоятельство имеетъ особый интересъ для С.-Петербурга, 
важнейшаго русскаго отпускного порта. Усшия Петра I 
поставить созданный имъ городъ во главе русской загра
ничной торговли увенчались успехомъ. Въ течете всей 
первой половины настоящаго столе™  отпускъ товара изъ 
С.-Петербурга за границу и привозъ оттуда по ценности
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составлялъ более половины всего отпуска и привоза Poccin 
по европейской границе. Во второй половине текущаго 
с т о л б я  относительное значете Петербурга уменьшается и 
съ Петербургомъ успешно конкуррируютъ Рига, Либава, 
Одесса и т. д. Темъ не менее Петербургъ и до сихъ поръ 
является главнымъ деятелемъ въ нашей заграничной тор
говле. Услов1я последней въ новейшее время сильно изме
нились. Конкурренщя породила на светъ Божш массу раз- 
нообразныхъ учрежденш и пр1емовъ при помощи которыхъ 
мирнымъ путемъ завоевываются заграничные рынки, каковы 
экспортные союзы, склады товарныхъ образцовъ и т. под. 
Къ сожаленго, въ этомъ отнощеши въ Poccin почти ничего 
не сделано, даже и въ С.-Петербурге. . . Товаръ продается 
или въ натуре или по конкретнымъ (а не по типичнымъ) 
образцамъ. Даже купля-продажа по варрантамъ (гг. Борейши 
и Максимовича) не получила развтля и не имеетъ для себя 
благопр!ятной почвы. Большую роль играетъ при этомъ не
привычка нашего купечества къ варрантному обращешю. — 
О современномъ положеши С.-Петербургской торговли вообще 
говорятъ следуюшдя цифры: въ 1892 г. въ С.-Петербурге 
было 18.960 торговыхъ предпр1ятш и 4.221 промышленныхъ, 
всего 23.181 *). Торговлей и промышленностш занято свыше 
336000 человекъ, т. е. около 73 населешя2). При столь зна- 
чительномъ контингенте лицъ, посвятившихъ себя торговле, 
и при огромномъ числе торговыхъ предпр!ятш, изъ которыхъ 
около 12.000 крупныхъ, биржевая деятельность должна полу
чить широкое развипе.

5) По свидетельству компетентныхъ лицъ, С.-Петербург
ская товарная биржа серюзная и крепкая. Спекулятивныя 
сделки здесь очень редки и отошли будто бы въ область 
преданш. Несколько летъ тому назадъ излюбленномъ объ- 
ектомъ спекуляцш было свиное сало. Операцш съ саломъ 
велись исключительно въ надежде заработать на разнице 
ценъ. Въ конце 8о-хъ годовъ моднымъ въ этомъ отношеши 
товаромъ было кофе. Въ настоящее время, какъ говорятъ, 
сделокъ на разность не заключается. Конечно, можетъ слу
читься, что самая серюзная товарная сделка окончится раз-

1) См. Статистичесше результаты процентнаго и раскладочнаго 
сборовъ въ 1890—1892 г., изд. Деп. Т. и М. 1895 г.

2)фСм. Суворинъ, Вся Росая, II отд., 1849 стр.
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счетомъ разницы ц^нъ. Но для этого необходимо доброволь
ное последующее соглаае обеихъ сторонъ. При несогласш 
одного контрагента на такое окончаше сделки, другой обя- 
занъ поставить или принять условленный товаръ въ натуре, 
смотря по тому, будетъ онъ продавцемъ или покупателемъ. 
Эта обязательность действительная исполнешя сделки и 
служитъ сдерживающею уздою для лицъ, желающихъ лишь 
играть на разницу ц^нъ.

Заключенная сделка о товаре обыкновенно исполняется 
предшествующей доставкой товара, за которой агЬдуетъ 
уплата денегъ. Иногда же, при малоизвестности покупателя 
или при неполномъ доверш къ его состоятельности и т. п., 
сделка заключается съ услов!емъ „деньги на бочку". Это 
значитъ, что пр1емщики, обыкновенно артельщики, обязаны 
предъ началомъ ripieMa товара показать деньги и уплатить 
ихъ немедленно по окончанш npieMa.

6 ) Въ 1895 г. въ С.-Петербурге оффищально открылась, 
фактически издавна существовавшая, особая (спещальная) 
хлебная биржа, помещающаясяг) пока въ трактире при

i) Для нея предполагается выстроить особое здаше. Уставъ 
биржи утвержденъ 30 1юяя 1895 г. Собр. уз. и расп. пр. 1895 г. 17 ш ля 
№ 120 ст. 883. Инструкция для маклеровъ Калашников, биржи утвер
ждена 5 ш ля 1896 г. Собр. уз. и расп. 1896 г. i нояб. № 124 ст. 1402. 
По инструкцш, при Калашниковской бирже полагается 15 маклеровъ, 
утверждаемыхъ въ своемъ званш Департаментомъ Торговли и Ману- 
фактуръ. Изъ нихъ биржевымъ комитетомъ избирается одинъ старшш 
(ст. I). Последит наблюдаетъ за правильностью дМ ствш  остальныхъ 
маклеровъ (ст. 18) и составляетъ бюллетень о ц1шахъ на основанш 
получаемыхъ отъ маклеровъ сведенш (ст. 19). Маклера не им^ютъ 
права ни на какой торгъ или промыселъ, кроме занятш, ихъ звашю 
присвоенныхъ (ст. 6). Они не могутъ составлять товарищества для 
п о с т о я н н а г о  производства сообща маклерскихъ делъ, но могутъ 
соединяться между собою для совокупнаго посредничества по испол- 
ненш отдельныхъ приказовъ (ст. 9 п. б.). Они не могутъ быть тор
говыми уполномоченными, поверенными или приказчиками (ст. 9. п. а.). 
Обязанности свои они исполняютъ лично (ст. 9 п. в.), приказы, пере
говоры и т. под. хранятъ въ тайне (ст. д п. г.), отмечаютъ въ запи- 
скахъ своихъ сделки въ пудахъ и копейкахъ (ст. 9. п. д.), Биржевые 
маклера могутъ совершать маклерсшя на покупку и продажу товаровъ 
записки по письменнымъ и телеграфнымъ приказамъ иногороднихъ 
членовъ биржи (ст. ю). Определяются они въ свое зваше безсрочно 
(ст. 6). Но „въ случае обнаружешя такихъ упущенш маклера, t кото- 
рыя свидетельствую т о несоответствш его занимаемому положенно 
или пренебрежен!и къ своимъ обязанностямъ, биржевому комитету
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Калашниковской пристани. Она им^егь чисто местное зна
чеше, служа лишь интересамъ й по^грёбйоеТямъ С.-Петербург- 
скаго рынка. Она не отняла у старой (общей) биржи опто- 
выхъ сд^локъ, которыя по-прежнему совершаются на главной 
бирже. Хлебная биржа являетсй какъ бы фшиалой общей 
биржи и оказываетъ ей серюзныя услуги, знакомя съ требо- 
вашями внутренняго рынка.

Спещальныя, хотя бы оффищально не признанныя, биржи 
— дело не новое для С.-Петербурга. Громкой известностью 
пользовалась въ свое время устроенная (въ 1869 г.) Бетлин- 
гомъ т. наз. Демутовская биржа, объектомъ операцш кото- 
торой были исключительно фонды. Когда операцш ея при
няли угрожающий характеръ, она была закрыта. Въ сущ
ности это былъ своего рода игорный домъ.

Одно время заставляла говорить о себя т. наз. Амери
канская биржа: въ меняльной конторе собиралось несколько 
лицъ и „делали" ц е н у 1) на фонды.

Въ настоящее время въ С.-Петербурге имеются спещ
альныя биржи, характеръ деятельности которыхъ не имеетъ 
ничего общаго съ преступностью. Такова, напр., „рыбная 
биржа" — на Фонтанке, между Обуховскимъ и Семенов- 
скимъ мостами, противъ домовъ Лебедева и Лерха. Она 
возникла летъ семь тому назадъ, когда последовало распо- 
ряжеше о большемъ порядке при производстве закупокъ 
рыбы торговцами въ разносъ. Въ сущности это рыбный 
рынокъ. Но въ виду того, что здесь установляются цены 
на рыбный товаръ, посетители рынка окрестили его вполне 
соответственнымъ назвашемъ „биржа". Торгъ здесь прои
сходить раннимъ утромъ: въ три часа биржа уже въ пол- 
номъ разгаре, къ 7 часамъ отъ бойкой торговли не остается и 
следа. Понятно, почему. Покупатели — разносчики рыбы

предоставляется входить къ Министру Финансовъ съ представлешемъ 
объ увольненш такого маклера безъ прошешя" (ст. 21). Последнее 
постановлеше, находящееся въ тесной связи съ Высочайше утвер- 
жденнымъ 8 ш ня 1893 г- (Собр. уз. и расп. пр. 1893 г. ю  ионя № 98 ст. 
8267 мнешемъ Государственная Совета, предоставляетъ биржевому 
комитету право действительна™ надзора надъ деятельностью макле- 
ровъ, какового права друте биржевые комитеты до 1893 г» не имели, 
и даетъ возможность парализовать могупця быть неблагопр1ятныя по- 
следств1я безсрочности служешя маклеровъ.

I) Журналы заседанш коммисш по пересмотру законоположенш 
о биржахъ, i 8 i  стр.

2
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на лоткахъ — сп^шатъ разбрестись съ товаромъ по домамъ, 
въ которые ими поставляется рыба. По общему отзыву, съ 
учреждешемъ „рыбной биржи" стало больше порядка въ 
торговле рыбой. Прежде, бывало, рыбаки-продавцы шныряли 
на своихъ лодкахъ въ разныя стороны безъ всякаго порядка: 
происходили столкновешя, оканчивавиняся потоплешемъ ут- 
лыхъ суденышекъ или же ранней, холодной и неожиданной 
ванной для еЬдоковъ. Теперь совсЬмъ не то. Все продавцы 
(тутъ и крупные торговцы рыбой, оптовики) выстраиваются 
„по веревочке" (какъ на настоящей бирже, предполагается, 
„по нумерамъ"). И торгъ идетъ хотя и бойкш, но безъ вся- 
кихъ неожиданностей').

7) Если товарная биржа можетъ быть названа „солид
ною" въ смысле отсутств1я на ней, за исключешемъ отдель- 
ныхъ случаевъ, спекулятивныхъ операцш, то „солидность" 
фондовой биржи въ этомъ отношенш подлежитъ некоторому

i) Изменился теперь и характеръ торговли въ разносъ. Прежде 
она велась и шире и патр1архалыгЬе. „Прежде", разсказывали мне, 
„хозяинъ держалъ отъ себя до 70 разносчиковъ, ныне же онъ им'Ьетъ 
не более 5- 6. Потому: не выгодно стало. Каждый мальчишка но 
ровитъ выставить своего хозяина: „заначки" (=  прикарманиваше, 
утаиванье) много д'Ьлаетъ. Прежде хозяинъ проворовавшагося или 
неусерднаго разносчика и отдуетъ иной разъ, изъ трактира за уши 
вытащитъ. А  теперь за такую управу хозяина къ ответу привле- 
каютъ". Ныне разносчики нанимаются къ хозяевамъ на семь съ не- 
болынимъ м'Ьсяцевъ — съ i марта по 22 октября. Обыкновенно на 
масленой неделе хозяева едутъ по деревнямъ нанимать охотниковъ 
на семимесячный срокъ. Но бываетъ и такъ, что сами разносчики 
являются къ хозяевамъ съ предложешемъ своихъ услугъ, нанимаясь 
предъ отъ^здомъ въ деревню и забирая деньги впередъ. Плата за 
весь срокъ полагается такая : въ первый годъ 20—22 р .; во 2-й 40 р . ; 
въ 3-й 6о р., въ 4-й 85 р. КромЪ того ежемесячно хозяинъ даетъ на 
харчи 5 р. Онъ же доставляетъ квартиру и даетъ деньги на проездъ 
до Петербурга и обратно (рублей 13—15). Обычно предполагается, 
что въ течете срока будетъ „заначки“ рублей 15. Разм^ръ платы 
зависитъ отъ сметливости разносчика, отъ его пригодности, отъ его 
уменья прюбрести обширный кругъ покупателей. Расторопнаго и 
относительно честнаго разносчика хозяева ценятъ дороже. Съ учре
ждешемъ „рыбной биржи" замечается переходъ „разносчиковъ отъ хозя- 
евъ" въ разрядъ самостоятельныхъ торговцевъ съ лотковъ, Этимъ 
объясняется до известной степени и уменынеше числа разносчиковъ, 
которыхъ держатъ хозяева. Кстати заметимъ, разносчики торгуютъ не 
одной рыбой. Смотря по сезону, на лоткахъ у нихъ то лежитъ рыба, то 
появляется зелень, то красуются ягоды, фрукты и т. д. и т. д.
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сомкНЬшю. Мнопе биржевые деятели относятся къ ней весьма 
скептически. Они укаш ваю ть на „анормальныя собьтя  
1869 г -“ *)» на то> что „фондовый рынокъ представляетъ вос- 
пршмчивую почву для даогихъ явленш отрицательнаго 
свойства" *), на обстоятельства, вызвавиия издаше двухъ за- 
коновъ 8  шня и 8  ш ля 1893 г.3), и т. д. Особенно резкое 
осуждеше фондовой биржи было высказано въ 1876 г.2) са- 
мимъ биржевымъ купечествомъ: „субъективная сторона до
вольно значительной части этого (личного) состава (фондовой 
биржи) разнохарактерна и лишена гЬхъ д^ловыхъ познанш, 
подготовки, выдержки и необходимыхъ матер1альныхъ средствъ, 
безъ которыхъ никакая правильная коммерческая деятель
ность немыслима". Значительная часть лицъ, оперируюшихъ 
на фондовой бирже (представители розничной торговли и 
мелкой спекулящи и т. под.), не имеетъ средствъ или съ ма
лыми средствами производить несоразмерные обороты. „Ихъ 
сделки, незначительныя по сумме въ отдельности, но много- 
численныя по количеству, составляютъ тотъ матер1алъ для 
замечательныхъ п р ы ж к о в ъ ,  которыми такъ изобилуютъ 
прейсъ-куранты фондоваго рынка". „Эти деятели оказыва
ются положительно нежелательными въ серьёзные перюды", 
„они представляютъ собою опасную обузу для рынка и упо
добляются худо размещенному и худо прикрепленному грузу 
корабля, который . . . въ бурю своимъ безпорядочнымъ и 
стремительнымъ движешемъ, въ ту или другую сторону, мо- 
жетъ причинить кораблю гибель". Учаепе этого нежелатель
н а я  элемента въ биржевыхъ операщяхъ было „причиною 
явленш ненормальныхъ". „Большинство этихъ лицъ, въ по
гоне за легкою наживою, является почти исключительнымъ 
деятелемъ а ж я т а ж а ,  столь мало нравственная по побу- 
ждешю, столь безполезнаго въ экономическомъ отношенш и 
столь нагубнаго по последств1ямъ для самихъ деятелей". Въ 
силу этого „деятельность нашего фондоваго рынка . . . мало 
имеетъ права и основашя называться фондовою деятельностью

1) См. „По вопросу объ устранены незаконнаго маклерства на 
СПБ. биржф". 1871 г., 18 и др. стр.

2) MHtaie СПБ. биржеваго купечества объ общемъ положены 
д^лъ. 1876 г. 8 стр. Ср. также 9, 12—14 СТР-

3) См. Собр. узак. и распор. Прав. № 98 отъ ю  ш ля 1893 г. ст. 
825 и 826.

2*
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собственно С.-Петербургской биржи въ т4>сномъ значеши 
этого выражешя“ . Таково было мн^ше биржевого купече
ства о фондовой бирже въ 1876 г. Повидимому, принимав- 
иияся м^ры противъ такого характера фондоваго рынка, 
если только оне принимались, не достигли своей цели. По
этому правительство само вмешалось въ дело упорядочешя 
фондовыхъ операцш. 8 гоня 1893 г. последовало Высочайше 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета о дозволенш 
совершать на бирже операцш съ фондами, векселями и ва
лютой, безъ посредства маклеровъ, лишь владельцамъ дей- 
ствующихъ въ Россш торговыхъ, промышленныхъ или бан- 
кирскихъ предпр1ятш. Объ этомъ законе Биржевой Крми- 
тетъ известилъ всехъ производящихъ торговыя дела на 
СПБ. бирже 23 августа 1893 г. Насколько новый законъ 
оказалъ благотворное вл1яше, жизнь еще не вынесла своего 
приговора.

8) Не менее крупное и при томъ давнишнее зло, на 
этотъ разъ касающееся какъ фондовой, такъ и товарной, 
биржи состоитъ въ наличности на бирже незаконнаго мак
лерства. Еще въ 1841 и 1846 г.11) биржевые маклера жало
вались на это зло. Зло это предусматривалось закономъ и 
угрожалось наказашемъ (Уст. Торг. изд. 1857 ст. 2209 и 2210, 
ныне 1278 и 1279 ст. Ул. о нак.), но существовало всегда, 
какъ существуетъ и теперь. Кара закона не применялась 
„в сл е д ст е  затруднительности обличешя виновныхъ“ . „Въ 
течете последнихъ 30 летъ (1841—1871 г.) можно указать 
почти на единственный случай, что однимъ биржевымъ мак- 
леромъ было обнаружено и доказано совершеше однимъ тор- 
говымъ домомъ сделки чрезъ посредство незаконнаго мак
лера, — но и этотъ случай имелъ, къ сожаленго, последствт, 
далеко не способствовавипя къ порожденго подражателей, 
такъ какъ упомянутый маклеръ мало-по-малу лишился почти 
всей своей деловой практики" 2J. Наученные горькимъ опы- 
томъ своего коллеги, 58 биржевыхъ маклеровъ 26 гоня 1870 г., 
отказавшись отъ мысли преследовать „зайцевъ“ по собствен

1) См. предложение Департамента Внешней Торговли отъ 29 
сентября 1841 г. № 861 и таковое же отъ 28 февраля 1846 г. № 3619. 
См. брошюру „По вопросу объ устранены незаконнаго маклерства на 
СПБ. бирже“. 1871 г.

2) См. упомянутую брошюру, 13 стр. См. сн. i) на 22 стр. насто- 
ящаго отчета.
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ной инищативе, о б р а т и ш ь  въ Биржевой Комитетъ съ за- 
явлешемъ, въ которому указывая на то, что купечеству и 
Комитету „не безызвестно постоянно существовавшее на 
здешней бирже незаконное атклерство", просили лишь ку
печество не давать порученш на торговыя сделки „этимъ 
лицамъ", т. е. незаконнымъ макяерамъ, „которыя купечеству 
более или менее все известны". ВагЬдсгае этого заявлешя 
была избрана 18 декабря 1870 г. особая коммиая изъ 30 лицъ 
для обсуждешя возбужденнаго войроса. Коммиая признала 
фактъ существовашя незаконныхъ маклеровъ въ количестве 
до ста лицъ, но въ то же время признала безсшие Бирже
вого Комитета въ борьбе съ этой „деморализующей" apMieft 
въ виду того, что въ 1864 г. „в сл е д ст е  судебной реформы 
возможность Биржевому Комитету употреблять содейсгае 
къ устранению незаконнаго маклерства была ограничена — 
изъят1емъ изъ его административнаго щедешя присуждешя 
взысканш, налагаемыхъ закономъ за незаконное маклерство". 
Коммиая проектировала следующая меры: i) увеличить 
комплектъ биржевыхъ маклеровъ до 175, 2) установить вы- 
боръ маклеровъ на новыхъ началахъ, предоставивъ выборы 
вместо всего первогильдейскаго купечества избираемымъ 
Гласнымъ биржи, 3) ходатайстйовать о предоставленш Бир
жевому Комитету права „путемъ собственной администра
тивной деятельности" налагать взыскашя и наказашя, пред- 
усмотренныя 2209 и 22Ю ст. Уст. Торг. изд. 1857 г. Проектъ 
правилъ Коммисш въ 1871 г. былъ представленъ на благо- 
усмотреше Министра Финансовъ. Хотя проектъ и не былъ 
утвержденъ правительствомъ въ полномъ его виде, но от- 
дельныя его положешя въ разное время получили законо
дательную санкщю.

Такъ, хотя въ уставе СПБ. биржи (прил. I къ 592 ст. Уст. 
Торг. изд. 1887—93 гг., ст. 83) число маклеровъ определено 
попрежнему лишь въ сто человекъ, но по временнымъ до
полнительными;» правиламъ 23 ноябра 1875 г., вошедшимъ въ 
83 ст. устава СПБ. биржи „число это можетъ быть увеличи
ваемо, съ утверждешя Министра Финансовъ", и действительно 
увеличилось сначала до 113 , а потомъ и более. Номинально 
комплектъ маклеровъ всегда полный. Въ действительности 
же изъ loo маклеровъ работаютъ только 70. Изъ 30 посвя- 
тившихъ себя посредничеству по фондовымъ сделкамъ (спе- 
щализащя маклеровъ существуетъ : одни занимаются акщями,
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друпе фондами и т. д.) работаютъ хорошо до 15 челов^къ, 
остальные лишь влачатъ свое существоваше.

По гЬмъ же Высочайше утвержденнымъ временнымъ 
дополнительнымъ правиламъ 23 ноября 1875 г. (Собр. уз. и 
расп. прав. 1875 г. № 105, Пол. Собр. Зак. № 55.295), избра- 
ше маклеровъ предоставлено Собранно Гласныхъ(87 ст. Уст. 
СПБ. биржи).

Наконецъ, последнее предположеше биржевой Коммисш 
осуществилось лишь въ 1893 г. Высочайше утвержденнымъ 
мн^темъ Государственная Совета 1893 г* 8 шня (Собр. уз. 
и расп. прав. 1893 г. го шля № 98 ст. 826) постановлено: „за 
незаконное маклерство или обрахцеше для посредничества по 
торговымъ сд^лкамъ къ незаконнымъ маклерамъ — виновные 
подвергаются, по постановлен™ биржевого Комитета, лише- 
шю права посещать биржевыя собрашя на срокъ до одного 
года" *).

Темъ не менее и въ настоящее время на ряду съ при
сяжными работаютъ и незаконные маклеры, „зайцы". Они 
известны биржевымъ д^ятелямъ, но уличить ихъ трудно. 
„Зайцы" обыкновенно записываются во 2-ю гильдда подъ 
именемъ агентовъ, коммиссюнеровъ и приказчиковъ. Отли
чить ихъ отъ настоящихъ коммиссюнеровъ и проч. почти не
возможно. Д М ствую ть же они весьма осторожно. Въ ряду 
незаконныхъ маклеровъ видную роль играютъ т. наз. бирже
вые купцы, то же посредники, но часто действующее за свой 
счетъ и отъ своего имени. Сами присяжные маклера въ 
действительности совершаютъ дейсгая, которыя должны 
быть названы по характеру своему незаконнымъ маклерствомъ. 
Такъ, силою вещей маклера вынуждены вести самостоятель- 
ныя операцш за свой счетъ: они волей — неволей должны по
стоянно иметь некоторое депо бумагъ, имъ лично принадле- 
жащихъ, и известную свободную сумму денегъ на случай 
необходимости выдать авансъ, дополнить заказанное количе
ство бумагъ или оставить за собою остатки отъ сдаваемой 
партш. Поэтому некоторые маклера имели онкольные счета 
на свое имя. Д рупе въ сущности выступали въ роли не 
сводчиковъ, а коммиссюнеровъ. Покупка и продажа бумагъ 
отъ своего имени маклерами практикуется въ широкихъ раз-

i) Такъ и поступили съ однимъ лицомъ, обращавшимся къ 
нелегальнымъ маклерамъ. См. Ж урн. Зас. Ком. 1895 г*» СТР-



м1>рахъ. Въ очень многихъ случаяхъ присяжный маклеръ 
выступаетъ въ несвойственной ему роли HOTapiyca. Онъ со- 
ставляетъ маклерскую записку по сделке, въ заключен]'и 
коей самъ не участвовалъ Это бываетъ не только въ гЬхъ 
случаяхъ, когда за составлешемъ записокъ обращаются къ мак
леру заинтересованныя стороны^ непосредственно между со
бою заключивипя сделку, но и-особенно тогда, когда сделка 
заключена при посредстве незаконнаго маклера. Такимъ 
образомъ, если деятельность свободныхъ маклеровъ незаконна, 
то и деятельность присяжныхъ маклеровъ часто не отли
чается особою законностью. Это сближеше обоихъ типовъ 
маклеровъ, неуспехъ борьбы противъ незаконнаго маклерства 
и частыя обращешя къ последнему со стороны биржевыхъ 
деятелей побудило большинство коммисш по пересмотру 
законоположенш о биржахъ 1895 г .1) признать желательною 
свободу посредничества, на ряду съ существовашемъ при- 
сяжнаго маклерства, какъ органа необходимаго для котировки.

9 ) По действующему закону (н о  ст. Уст. СПБ. биржи), 
„биржевые маклера обязаны въ каждый курсовой день давать 
гофъ-маклеру точныя и верныя сведешя, необходимыя для 
составлешя прейсъ-курантовъ, какъ-то: о ценахъ на все то
вары, о денежномъ и вексельномъ курсахъ и объ ассекура- 
цш". „Гофъ-маклеръ ( н б  ст. ib.), собирая отъ биржевыхъ 
маклеровъ сведешя о курсе и ценахъ на товары, составляетъ 
изъ нихъ прейсъ-куранты". „Составлеше и издаше прейсъ- 
курантовъ", по 66  ст., возлагается на обязанность Биржевого 
Комитета. Въ действительности, лишь товарные маклера 
ограничиваются сообщешемъ выписокъ це.нъ изъ своихъ за- 
писокъ. На основанш этихъ выписокъ бюллетень товарный 
редактируется Биржевымъ Комитетомъ. Составлеше же бюл
летеня по фондамъ и векселямъ происходить при более ак- 
тивномъ участш маклеровъ, посредничающихъ въ сделкахъ 
съ фондами и векселями. Участ1е законныхъ маклеровъ въ 
котировке и обосноваше ея лишь на запискахъ присяжныхъ 
маклеровъ остается едва ли не единственнымъ отлич1емъ въ 
положенш последнихъ отъ свободныхъ посредниковъ. Фак
тически и это различ1е, именно во второй его половине (при

i) См. Журналы застЬданш коммисш 117, 136, 137, 155, 157, 160, 162, 
175, 179, 224 и др. стр.
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котировке принимаются во внимаше лишь цены, указанный 
въ запискахъ законныхъ маклеровъ), постепенно сглажива
ется и утрачивается. Незаконные маклера, желаю оде, чтобъ 
цены, по коимъ заключены сделки при ихъ посредстве, по
пали въ котировку, обращаются къ присяжнымъ маклерамъ 
за составлешемъ маклерскихъ записокъ. И при помощи 
этихъ записокъ ихъ цены оказываютъ вл1яше на котировку. 
Такимъ образомъ неприкосновенной прерогативой присяж- 
ныхъ маклеровъ остается лишь ихъ право и обязанность 
принимать личное учаепе въ составленш котировальныхъ 
таблицъ.

ю) До 1859 г. нотировашемъ вексельныхъ курсовъ на 
СПБ. бирже заведывалъ одинъ Гофъ-маклеръ, безъ чьего- 
либо сод ей стя  '). Руководился онъ при этомъ предписашемъ 
Департамента Внешней Торговли 16 шля 1845 г., последо
вавшим^ вследств1е представлешя СПБ. Биржевого Комитета
9 шня 1845 г. за № 62, о томъ, чтобы въ прейсъ-курантахъ 
отмечались в с е  вексельные курсы, по которымъ переведены 
суммы, хотя несколько значительныя, или которые показаны 
двумя или тремя маклерами въ подаваемыхъ гофъ-маклеру 
запискахъ. 9 шня 1859 г. Министръ Финансовъ А. М. Кня- 
жевичъ предложилъ Биржевому купечеству въ виду того, 
что „биржевые маклера не доставляютъ гофъ-маклеру точ- 
ныхъ сведенш о совершенныхъ ими сделкахъ и поэтому 
курсовыя записки иногда оказываются неверными", избрать 
изъ числа маклеровъ четырехъ, „которые бы совокупно съ 
гофъ-маклеромъ наблюдали за точнымъ исполнетемъ закона 
(2521 ст. X I т. Св. Зак. 1857 г.) и вместе съ нимъ подписы
вали курсовыя ведомости". Въ исполнеше сего предложешя 
въ собранш ю  шня 1859 г. биржевымъ купечествомъ из
браны были четыре маклера въ составъ такъ названнаго 
Вексельнаго Комитета, который съ техъ поръ и заведуетъ 
нотировашемъ вексельныхъ курсовъ, а поэтому называется 
также „Нотировальнымъ Вексельнымъ Комитетомъ". Вслед- 
cTßie предложешя Министра Финансовъ А. М. Княжевича 
отъ 23 января 1862 г. была избрана двенадцатичленная ком
миая для пересмотра некоторыхъ статей маклерскаго устава.

i) См. брошюру „По вопросу о составленш новыхъ правилъ для 
нотировашя вексельныхъ курсовъ при СПБ. бирже,“ 1870 г., 16 и др. стр.
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Между прочими предметами коммиая коснулась и вопроса о 
нотированш вексельныхъ курсовъ. Проектъ коммисш, пред
ставленный 5 мая 1862 г. ^въ;;Министерство Финансовъ, не 
получилъ утверждешя. 24 декабря 1869 г. 14 торговыхъ 
фирмъ обратились въ биржевой комитетъ съ заявлешемъ: 
„многократныя нев-Ьрныя овда^ешя курса коммиаею маклеровъ 
заставляюсь насъ" просить Комитетъ „принять меры для 
отстранешя такихъ неудобствъ". ВслгЬдсте этого въ соб- 
раши 15  января 1870 г. избрана была особая коммиая изъ 
го лицъ, которая выработала проектъ правилъ для нотиро- 
вашя вексельныхъ курсовъ, представленный Министру Фи
нансовъ 17 октября 1870 г. съ просьбою о введенш правилъ 
въ вид̂ Ь опыта на два года. ПоагЬдовавийя на проектъ за- 
мечашя директора Особенной Канцелярш по кредитной части 
т. с. Шамшина, препровожденныя въ биржевой Комитетъ 23 
декабря 1870 г., были разсмотртЬны посл^зднимъ BMtcrfe съ 
коммиаей. Соображешя ихъ по поводу зам1>чанш предста
влены въ Министерство Финансовъ 3 февраля 1871 г . '). По- 
видимому, дело на этомъ остановилось. Главныя положешя 
проекта таковы: а) каждый маклеръ обязанъ на особомъ 
бланкегЬ отметить в с гЬ курсы, по которымъ онъ заключилъ 
вексельныя сделки и доставить бланкетъ въ Вексельный Ко
митетъ не позже, какъ черезъ '/* часа по закрыли биржи,
б) отмечаются лишь rfe сделки, которыя заключены по про
даже заграничныхъ траттъ по трехъ месячному курсу, вJ от
мечаются лишь гЬ сделки, которыя заключены на сумму не 
менее: на Лондонъ iooo фунт, стерл., на Парижъ 20.000 фр. 
и т. д., г) курсы разносятся одни въ графу п о л н ы х ъ  суммъ 
(сделка свыше 3000 ф. ст.), друпе н е п о л н ы х ъ  (менее 3000, 
но не менее iooo ф. ст.), д) изъ этихъ сведенш Вексельный 
Комитетъ составляетъ котировальную таблицу, а изъ нея 
вносить въ прейсъ-курантъ низшую и высшую нотировку 
каждаго девиза. Этимъ последнимъ постановлешемъ проектъ 
примирилъ два высказанные взгляда, по одному изъ которыхъ 
следуетъ въ прейсъ-куранте обозначать в с е  к у р с ы  (т. наз. 
фактическая система), по другому — прейсъ-курантъ долженъ 
быть лишь „вернымъ представлёшемъ общаго характера по- 
ложешЯ1 вексельныхъ курсовъ въ каждый курсовой день въ

I) См. брошюру СПБ. бирж. Комитета „Кратшй обзоръ положе
ш я“ разныхъ вопросовъ, 1875 г > СТР’ 8*
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общихъ чертахъ" (т. наз. факультативная система) Коммибя 
же единогласно признала, что „математически точное озна- 
чеше положешя вексельнаго курса въ данный моментъ не
возможно", необходимо лишь „гарантировать всякой сколько- 
нибудь значительной вексельной сделке возможность быть 
включенною въ оффищальный биржевой вексельный прейсъ- 
курангь".

и )  Подобно тому какъ въ 1859 г. былъ учрежденъ Но- 
тировальный Вексельный Комитетъ, такъ въ 1869 г. былъ 
организовать особый „Котировальный Комитетъ" для соста- 
влешя прейсъ-курантовъ СПБ. биржи по фондамъ, процент- 
нымъ бумагамъ, акщямъ и т. п. 12 шня 1869 г. Особенная 
Канцеляр1я по кредитной части предложила „назначить изъ 
числа занимающихся сделками по симъ бумагамъ биржевыхъ 
маклеровъ четырехъ, которые бы, подъ предсЬдательствомъ 
Гофъ-маклера, занимались сообща составлешемъ" прейсъ-ку- 
ранта. 13  января 1872 г. число членовъ этого Комитета 
увеличено до шести и къ нимъ назначено три кандидата, а 
въ 1874 г. число кандидате въ увеличено до пяти. Такимъ 
образомъ въ 1869 и 1872 г. опред^ленъ только личный со
ставь Комитета, но не преподано для руководства въ его 
деятельности какихъ либо правилъ. Поэтому Котировальный 
Комитетъ „по необходимости долженъ былъ, съ момента 
своего учреждешя,руководствоваться началами,выработанными 
до того п р а к т и к о ю  Нотирогальнаго Вексельнаго Коми
тета" *). Между гЬмъ огромные обороты съ ценными бума
гами, сложность и разнообраз1е сделокъ по поводу ихъ 
„осязательно" заявили неотложность выработки правилъ спе- 
щально для деятельности Котировальная Комитета. Кроме 
того, „съ октября 1872 г., вследсгае усилешя учреждешя 
многихъ акцюнерныхъ обществъ вне Петербурга, особенное 
внимаше Биржевого Комитета стали обращать на себя слу
чаи недоразуменш, возншшие въ Котировальномъ Комитете 
относительно права той или другой бумаги быть помещен
ною въ оффищальномъ биржевомъ прейсъ-куранте" 2). Въ

1) См. брошюру СПБ. бирж. Комитета „По вопросу объ устано
влены правилъ для составлешя оффищальныхъ прейсъ-курантовъ“. 
СПБ. 1874 г > 2 СТР- Цитированная выше фраза свид^тельетвуетъ о 
томъ, что упоминаемыя въ ней правила применялись на практике, 
хотя и не получили законодательной санкцш.

2) Тамъ же, 5 стр.
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ш не 1873 г. за подписью представителей трехъ банкирскихъ 
конторъ и въ август^ того же года за подписью пяти бир
жевыхъ маклеровъ въ Министерство Финансовъ поступило 
два заявления, въ коихъ практикующшся способъ котировки 
признавался неудовлетворительнымъ BorfeACTßie того, что коти
ровка предоставлена неболыиему (шести) числу маклеровъ и ока
зывается своего рода моношшей, являющейся гЬмъ более не
удобной, что для котировки не установлено никакихъ пра
вилъ, Эти заявлетя переданы были въ Биржевой Комитетъ, 
который 18 сентября 1873 г. призналъ необходимость выра
ботки соответствующихъ правилъ. Согласно предложешю 
Министра Финансовъ приступить къ составленш проекта 
правилъ, 26 февраля 1874 г. была избрана коммиая изъ 16 
лицъ. Суть выработаннаго проекта сводилась къ тому, что 
i) Котировальный Комитетъ состоитъ изъ маклеровъ и вы- 
борныхъ отъ купечества лицъ, 2) определены точно бумаги, 
вносимыя въ прейсъ-курантъ, 3) последнш составляется на 
основанш письменныхъ показанш всехъ биржевыхъ макле
ровъ о ценахъ на особыхъ бланкетахъ*), 4) въ бланкетъ 
вносится только та сделка, а) по коей условленъ наличный 
разсчетъ, б) сумма которой не ниже предельной нормы, в) и 
которая заключена во время биржевого собрашя, а не вне 
его, 5) прейсъ-курантъ разделяется на две главныя части: 
ф а к т и ч е с к у ю ,  въ составъ которой входитъ обозначеше 
ценъ предмета или бумаги, на основанш действительно со
стоявшихся сделокъ, и х а р а к т е р и с т и ч е с к у ю ,  въ кото
рой обозначается требоваше и предложеше на предметъ или 
бумагу. Включеше с т а т и с т и ч е с к о й  части предоставля
ется усмотрению Биржевого Комитета.

Хотя проектъ и не получилъ утверждешя въ полномъ 
его виде, но фактически имъ руководятся. Въ прейсъ-ку- 
ранте отмечаются, по показанш лицъ, близко стоящихъ къ 
делу, лишь серюзныя цены. Цены невероятныя: чрезмерно 
низшя или высошя, обусловленныя личными или особыми 
обстоятельствами2), не отмечаются. Котировальный Коми
тетъ, редижирующш бюллетень биржи, состоитъ изъ макле-

1) Эти бланкеты опускаются въ ящикъ въ дни котировокъ, коими 
считаются вторникъ и пятница. Сообщеше Бирж. К. 12 авг. 1894 г.

2) „Сделки форсированныя, или преднамёренныя, или несуще- 
ствовавппя“. См. 22 стр. брошюры „По вопросу . . . прейсъ-курантовъ".
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ровъ. Отъ него зависитъ допущеше той или другой бу
маги къ котировка на бирже. Лицо, просящее о допущенш 
процентныхъ бумагъ известной компанш къ котировке, обя
зано представить въ Котировальный Комитетъ образецъ бу
маги, уставъ и отчетъ компанш за последнш годъ, а если 
компашя вновь возникающая, то требуется удостовереше, что 
акщонерный капиталъ внесенъ сполна. Къ котировке до
пускаются бумаги лишь такой компанш, капиталъ которой 
не менее 500.000 руб. Въ противномъ случае допущеше бу
магъ къ котировке зависитъ отъ разрешешя Министра 
Финансовъ. Объ отказе въ допущенш бумагъ къ котировке 
Котировальный Комитетъ извещаетъ Департаментъ Тор
говли и Мануфактуръ. Въ первый разъ цена допущен
ной къ котировке бумаги определяется, „делается" лишь 
после продажи ея чрезъ присяжная маклера.

12) Что касается самаго характера фондовыхъ сделокъ, 
то, по свидетельству заинтересованныхъ лицъ, сделки на 
разность не практикуются. Оне органами биржевого упра- 
влешя считаются запрещенными и о заключенш ихъ последнему 
ни разу не делалось известнымъ. Если оне и заключаются, 
то остаются безгласными. По § 2 правилъ для фондовыхъ 
сделокъ, „ценныя бумаги пакупаются на наличныя деньги и 
должны быть доставлены продавцемъ покупщику не позже 
какъ на третш день по заключенш сделки." Въ силу этихъ 
правилъ, сделки на разность не предусматриваются въ качестве 
возможныхъ.

13) Биржевыя сделки, порядокъ ихъ совершешя, права 
и обязанности, изъ нихъ возникаюшдя, нормируются особыми 
договорами биржевого купечества, постановлешями общаго 
собрашя гласныхъ по отдельнымъ вопросамъ и т. под.

Общаго свода или собрашя торговыхъ обычаевъ и обще- 
принятыхъ правилъ не имёется. Вплоть до настоящаго вре
мени Биржевой Комитетъ не воспользовался своимъ правомъ 
или, если следовать букве закона, не выполнилъ своей обя
занности, возложенной на него п. 2 ст. 66 прил. I къ ст. 592 
Устава Торговая. Здесь говорится: „На Биржевой Коми
тетъ, сверхъ обязанностей, означенныхъ въ статьяхъ 42, 65, 
73—75 и 8о> возлагается: . . . составлеше свода торговыхъ 
обычаевъ". Эта обязанность впервые возложена на Бирже
вой Комитетъ Временными Дополнительными Правилами
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(§ 25) къ заставу СПБ. биржи, Высочайше утвержденными, 
по положенш Комитета Миниетровъ, 23 ноября 1875 г.

За нисколько времени предъ гЬмъ тогдашнш предсе
датель Биржевого Комитета А. П Золотаревъ представилъ 
въ Комитетъ свои „Соображения о благовременности хода
тайства предъ правительствомъ о полномъ пересмотре и до- 
полненш ныне дёйствующихъ законовъ по торговой части" 1), 
те самыя соображешя, кои А, Г. Золотаревъ въ мае 1871 г. 
и 31 мая 1875 г. представлялъ уже на благоусмотреше Ми
нистра Финансовъ. Указывая на то, что а) около половины 
всего Торговаго устава (1304 статьи) находятся уже „на 
пересмотре" въ законодательномъ порядке, б) изъ неподвер- 
гнутыхъ пересмотру статей торговаго устава 325 ст. несовре
менны и требуютъ радикальнаго преобразовашя, в) осталь- 
ныя 605 статей совершенно устарели, г) „взаимныя права 
и обязанности, возникаюшдя для торговыхъ деятелей при 
ихъ торговыхъ д^лахъ", совершенно не определены въ тор
говыхъ законахъ, д) нетъ законоположенш по важнымъ 
статьямъ торговаго права", каковы: чеки, авансы, коммисш, 
торговая купля-продажа, страховаше2) и проч., А. Г. Золо
таревъ приходить къ заключенш о необходимости полнаго 
пересмотра торговаго устава, составлешя и издашя новаго 
торговаго уложешя, которое бы „включило въ свой составъ 
законныхъ нормъ все то, что, подготовленное самою жизнш 
торговыхъ делъ, получило необходимое для сего правовое 
значеше" 3). Выполнить предстоящую работу могли бы пра
вительственный учреждешя съ „приглашешемъ представите
лей торговой, промышленной и финансовой деятельности и 
лицъ практически знакомыхъ съ нашимъ торговымъ пра- 
вомъ" 4). Матер1аломъ для работъ должны служить „указа- 
шя, взятыя изъ практики торговой и промышленной деятель
ности" 5). Поэтому „всего естественнее и практичнее возло
жить исполнеше начальныхъ и основныхъ работъ по воз- 
бужденш вопросовъ, собранш необходимыхъ матер!аловъ и 
ихъ подготовительной разработке, на спещальную для сей

1) См. брошюру СПБ. биржевого Комитета подъ т^мъ же загла- 
в1емъ, СПБ 1875 г. 18 шля.

2) »b., 5 - 7  стр.
3) ib., 4 стр.
4) ib., 1 1  стр.
5) ib., 13 стр.
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цели Коммисш Биржевого Купечества". „На эту Коммисш 
всего рацюнальнее было бы возложить также и работы по 
приведенш въ и з в е с т н о с т ь  и  опред^лешю торговыхъ обы- 
чаевъ СПБ. биржи" '). Проектъ этотъ былъ одобренъ Ми- 
нистромъ Финансовъ, о чемъ биржевой комитетъ былъ увЕ- 
домленъ ю  шня 1875 г.

9 февраля 1877 г- Золотаревъ представилъ въ Биржевой 
Комитетъ свои „Соображешя по вопросу о способахъ и по
рядке кодификацш торговыхъ обычаевъ и установлешя правилъ 
для торговли на СПБ. бирже"2). Здесь упоминается, что 
еще 17 сентября 1871 г. А. Г. Золотаревъ предлагалъ Бир
жевому комитету приступить къ обсуждешю вопроса о необ
ходимости кодификацш торговыхъ обычаевъ СПБ. биржи. 
Мотивомъ для этого указано то, что „различныя юридичесшя 
отношешя, возникающая для сторонъ при сделкахъ и дого- 
ворахъ по торговымъ деламъ, не всегда могутъ быть разъ
яснены правилами, входящими въ составъ положительнаго 
законодательства. Большинство этихъ отношенш, по своей 
многочисленности и разновидности, могутъ найти себе точ
ное определеше только въ торговыхъ обычаяхъ" 3). А  эти 
обычаи на СПБ. бирже не приведены въ известность и не 
кодифицированы, что „порождаегь нередко въ среде купе
чества или неясное понимаше или совершенное незнаше 
всехъ правъ и обязанностей, вытекающихъ для сторонъ изъ 
торговыхъ сделокъ." Биржевой комитетъ согласился съ пред- 
ложешемъ А. Г. Золотарева объ избранш особой коммиссш 
для кодификацш торговыхъ обычаевъ. 14 октября 1871 г. 
последовало соглаае на то со стороны Министра Финансовъ.
13 января 1872 г. въ общемъ собранш биржевого купечества 
была избрана коммисая изъ 25 человекъ, которая и при
ступила къ собранш матер1аловъ. Но окончательно разсмо- 
трены были лишь те вопросы, „которые были поставлены 
на очередь самою практикою деловой жизни." До августа
1875 г. были установлены лишь правила для исчислешя 
фрахта по привозу олифковаго масла и правила для сроч- 
ныхъ вексельныхъ сделокъ въ иностранной валюте. 2 шля

1) ib., 15 стр.
2) См. брошюру СПБ. биржевого комитета съ тЬмь же назва- 

шемъ. СПБ. 1877 г.
3) Ib., 4 стр.
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1876 г. окончательно редактированы правила для опред'Ьлешя 
отношенш между экспортерами за границу хл-Ьбныхъ и зер- 
новыхъ товаровъ и ихъ заграничными контрагентами по про
даже и отправке товаровъ за границу при или по открытш 
навигацш. Все эти правила представлены были на усмотри
т е  Министра Финансовъ. На будущее время А. Г. Золо- 
таревъ проектировалъ следуюшдй порядокъ: i) cocтaвлeнie 
свода торговыхъ обычаевъ возлагается на О б mi я Собрашя 
гласи ыхъ; 2) утвержденный большинствомъ голосовъ 0 6 - 
щаго Собрашя правила и обычаи сообщаются Министерству 
Финансовъ по Департаменту Торговли и Мануфактуръ и, 
если со стороны Министерства въ течете двухъ недель не 
последуетъ возражешя, то вносятся въ „Книгу торговыхъ 
обычаевъ и правилъ СПБ. биржи“ и получаютъ обязатель
ную силу по истеченш двухъ недель со дня ихъ опублико- 
вашя чрезъ вывешенное въ биржевомъ зале объявлеше ‘) ; 
3) отменяются и изменяются правила и обычаи тЬмъ же 
порядкомъ; 4) обязательность утвержденныхъ правилъ и обы
чаевъ распространяется на всё дела, сделки, обязательства 
и отношешя, при заключенш или при исполненщ которыхъ 
обе стороны, или хотя одна изъ нихъ, принадлежали къ 
СПБ. биржевому купечеству, при чемъ Кронштадтъ разсма- 
тривается какъ (передовой) порть СПетербурга. Проекти
рованный порядокъ получилъ применеще путемъ практи- 
ческимъ. Отдельныя правила и обычаи впоследствш кон
статировались и прюбретали обязательную силу после 
утверждешя ихъ Общимъ Собрашемъ Гласныхъ биржи.

Ранее же 1872 г. установлете правилъ облекалось въ 
форму договора между лицами, занимающимися одинаковыми 
торговыми операщями. Таковъ, напр., договоръ СПБ. бир
жевого купечества о правилахъ и расходахъ по приходу и 
отходу кораблей и проч., заключенный го апреля 1871 г., съ 
разъяснешемъ 3 мая 1893 г. Таковы договоры объ услов1яхъ 
продажъ и дополнительныхъ правилахъ по найму пароходовъ 
17 марта 1880 г.

14) Сущность обычаевъ, правилъ и договоровъ, имею
щихся въ печати, заключается въ следующемъ.

При найме кораблей и пароходовъ въ цертепартш вклю
чаются следующая услов!я. Лесъ и рогожи для подстилки

i) lb , 14 стр.
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и для отдел ешя разныхъ партш поставляются на счетъ па
рохода, который получаетъ отъ отправителя за это по 7а коп. 
за погруженную четверть. Дни выгрузки и погрузки опре
деляются рабочими днями. При недостатке груза до полной 
догрузки не свыше 3 % пароходъ обязанъ итти въ море безъ 
всякаго вознаграждешя за недостающую часть груза. Про- 
стойныя деньги платятся въ количестве отъ ю  до 23 ф. с. 
въ сутки, смотря по вместимости корабля *).

Все действ1я, обязательныя для лица, заключившаго 
сделку по продаже и отправке товаровъ за границу на условш 
отправки ихъ при или по открытш навигащи, должны быть 
окончены въ течете трехъ недель со дня фактическаго от- 
крьтя навигащи2). При продаже съ услов1емъ немедленной 
или въ непродолжительномъ времени погрузки последняя 
должна быть окончена въ течете трехъ недель со дня заключешя 
договора3). Фактически открытою навигащя считается тогда, 
когда по вскрытш Невы, изъ-за границы придетъ не менее 
35 пароходовъ и ледъ не препятствуетъ нагрузке. О фак- 
тическомъ открытш навигащи Биржевой Комитетъ сообщаетъ 
въ Кронштадтскихъ корабельныхъ листахъ и путемъ объ- 
явлешя, выставляемаго въ биржевомъ зале. Дни Ладожскаго 
ледохода не считаются навигацюнными (при условш, если онъ 
препятствуетъ свободному судоходству) и не входятъ въ 
счетъ простойныхъ дней4). Продавецъ имеетъ право доста
вить покупателю на ю  % более или менее условленнаго ко
личества. Погрузка считается совершенною и оконченною 
въ день подписашя шкиперомъ коносамента. Все продажи 
считаются по старому стилю. При выгрузке въ месте на- 
значешя весь товаръ долженъ быть вывешенъ на лицо 
(netto)5). О недостаче и повреждении товара получатель 
долженъ заявить шкиперу или штурману немедленно и за- 
темъ адресату корабля письменно въ течете первыхъ трехъ 
дней и доказать количество убытковъ въ течете месяца по 
выгрузке корабля. Въ противномъ случае онъ лишается

1) Договоръ о дополнительныхъ правилахъ по найму парохо
довъ 17 марта 1880 г.

2) Договоръ объ услов1яхъ продажъ 17 марта 1880 г. и Правила 
о порядке определешя срока отправки товаровъ 21 марта 1891 г.

3) Договоръ объ уел. продажъ 17 м. 1880 г.
4) Правила о пор. опред. срока отправки товаровъ 21 м. 1891 г.
5) Договоръ объ услов1яхъ продажъ 17 м. з88о г.
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права на вознаграждеше и обязанъ уплатить полный фрахтъ 
безпрекослоЬно. Фрахтъ вычисляется по среднему курсу 
(по рубрик'Ь прейсъ-куранта: с д е л а н о )  дня прихода въ 
Кронштадтъ. Днемъ прихода считается день внесешя при- 
бывшаго судна въ Кронштадтсше корабельные списки. Если 
же судно прибудетъ въ воскресный или биржевой празднич
ный день, то фрахтъ раз считывается по курсу сл-Ьдующаго 
дня. Фрахтовыя деньги получаются адресатомъ, которому 
шкиперъ уплачиваетъ 3 % съ суммы фрахта. На обязанности 
адресата по приходу лежить: — получеше фрахта и предо- 
ставлеше его шкиперу, оказание пособ1я шкиперу по очистк'Ь 
корабля въ таможн-Ь, отыскаше получателей товаровъ по 
адресу. Адресатъ по отходу обязанъ производить очистку 
корабля въ таможн-Ь. Вообще адресатъ обязанъ оказывать 
шкиперу въ его д’Ьлахъ cofffeftcTBie. То же обязаны делать 
и Кронштадтсте экспедиторы, если къ нимъ обратится шки
перъ: они содЬйствуютъ при очистк'Ь корабля въ таможн'Ь, 
заявляютъ адресату по приходу о прибытш судна, наблю- 
даютъ за выгрузкою и нагрузкою, исполняютъ поручешя 
шкипера, адресата и товарохозяевъ и блюдутъ ихъ интересы. 
Bcfe корабельные расходы (кронштадтская комисая, адресныя 
деньги, консул beide сборы, казенные ластовые сборы, плата 
за больницу, за кухню, лоцманскш и мостовой сборы, мак
лерски! куртажъ и проч.) уплачиваются шкиперомъ согласно 
установленнымъ таксамъ1). Для npieMa пришедшаго груза 
грузополучатель обязанъ поставить лихтера въ Кронштадт^ 
по прошестнш 24 часовъ посл'Ь постановки судна въ гавани, 
въ С.-Петербург!', же практикуется такой порядокъ: если 
судно прибыло къ м'Ьсту выгрузки до полудня, то лихтера 
должны быть поданы рано утромъ сл'Ьдующаго дня, если же 
посл'Ь полудня, то лихтера подаются къ полудню сл'Ьдующаго 
дня2). Если лихтера наняты за счетъ судна, то за убытки 
отъ повреждешя и недостачи товара отв4>чаетъ — за исклю- 
MenieM'b случаевъ aBapifi — шкиперъ, который им'Ьетъ право 
искать свои убытки съ судовладельца3). Выгрузка пошлин-

1) Дог. СПБ. купечества ю  апр. 1871 г. и его разъяснеше 3 мая 
. 1893 г.

2) Правила, одобренныя Общимъ Собраш емъ гласныхъ Х2 сен
тября 1891 г.

3) Дог. ю  апреля 1871 г.
3
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ныхъ товаровъ въ черте таможни производится не иначе, 
какъ рабочими Дрягильской компанш. Въ другихъ пунктахъ 
при выгрузке этихъ товаровъ безъ учасйя дрягилей упла
чивается имъ по I руб. съ юоо пудовъ. За безпошлинные 
товары, выгружаемые безъ участ1я дрягилей, уплачивается 
имъ по 50 к. съ iooo п. Если же при взвешиванш товара 
потребуется учаепе дрягилей, то кроме вышеуказанныхъ 
ценъ имъ уплачивается по 2 р. 30 к. съ iooo п .1).

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, правила относительно 
цертепартш и продажъ носятъ отрывочный и случайный ха
рактеръ. Очевидно, что они устанорлялись ad hoc, по кон
кретному случаю, или, какъ говорить А. Г. Золотаревъ, по 
стольку, поскольку вопросы „были поставлены на очередь 
разрешешя самою практикою деловой жизни". Стройнаго 
систематизированнаго целаго они не представляютъ. По
нятно поэтому, что они не отличаются полнотою и не за- 
трогиваютъ многихъ интересныхъ вопросовъ объ юридиче- 
скихъ отношешяхъ вступающихъ въ соглашеше сторонъ.

15) Гораздо более посчастливилось правиламъ для сде> 
локъ фондовыхъ и вексельныхъ. Они относительно полны 
и даже систематизированы въ особомъ положенш 2) изъ 15 §§ 
1883 г. Это положеше неоднократно пополнялось въ позд
нейшее время.

Биржевыя сделки о процентныхъ бумагахъ подчиняются 
следующимъ правиламъ.

Местомъ исполнешя сделокъ считается С.-Петербургъ 
(§ i). Бумаги покупаются на наличныя деньги и должны 
быть доставлены не позже какъ на третш день по заключенш 
сделки между ю  ч. у. и 3 ч. попол. День заключешя сделки 
въ счетъ не принимается. Въ случае срокъ доставки падаетъ 
на небиржевой день, то доставка отлагается до следующаго 
биржевого дня (§ 2). Сделкой на наличныя считается и та
кая, когда срокъ доставки бумагъ назначается не свыше
14 дней въ виду необходимости пересылки бумагъ по почте 
(§ з). При сдаче бумагъ прилагается счетъ съ указашемъ 
дня сдачи, назвашя бумагъ, цены, именъ маклера и полу

1) Такса вознаграждения дрягилей 1882 г.
2) Правила для сделокъ по покупке и продаже фондовъ и акцш 

на СПБ. бирже 8 марта 1883 г.



чателя. При сдаче именныхъ бумагъ перечисляются нумера 
ихъ (§ 4). Продавецъ им^етъ право доставить бумаги въ 
листахъ любого достоинства, но обязанъ сдать бумаги на 
предъявителя, если не было иного услов1я (§ 5). При сдаче 
бланкированныхъ именныхъ бумагъ достаточно надписи по- 
сл^дняго владельца. При сдаче бумагъ съ передаточными 
надписями поогЬдшя должны быть въ порядке. За правиль
ность прилагаемаго счета (объявлешя о сдаче) продавецъ 
отв^Ьчаетъ предъ покупателемъ, если последнш въ течете 
ю  дней заявить какую нибудь претензда (§ 6). Если на 
проданной именной акцш н^тъ свободнаго места для пере 
даточной надписи, то расходъ по изготовлению новой акцш 
и по оплата ея гербовымъ сборомъ падаетъ на продавца1). 
ЦЕну бумаги увеличиваютъ текупце проценты со дня по- 
сл^дняго срока платежа до дня сдачи бумаги. Для исчис- 
лешя процентовъ м^сяцъ считается въ 30 дней, а годъ въ 
360 дней (§ 7). Недостаюшде текупце купоны могутъ быть 
заменены однородными. На принят1е бумаги въ металличе
ской валюте съ недостающимъ такимъ же купономъ тре
буется особое соглашеше сторонъ. Текущш купонъ въ 
кредитныхъ рубляхъ, если только онъ не последнш, можетъ 
и не быть при бумаге; стоимость его вычитается изъ суммы 
счета (§ 8). Если отъ акцш отрезанъ последнш купонъ, то 
продавецъ ея обязанъ уплатить покупателю стоимость гер
бового сбора по обмену акцш на новую или по получешю 
новаго купоннаго листа2). До определешя дивиденда на 
акцш требуется безусловно, чтобъ купонъ за текущш от
четный годъ находился при акцш. Со дня же определешя 
дивиденда купонъ отрезывается, и сделки считаются заклю
ченными безъ дивиденда (§ 9). Бумаги должны быть сданы 
въ неповрежденномъ виде и годными къ обращенш (§ 4). 
Поврежденный бумаги не принимаются. Таковыми счи
таются: i) бумаги, внутри виньетки которыхъ написано чье 
либо имя, 2) сильно испачканныя или подклеенныя, 3) изъ
ятая изъ обращешя, 4) бумаги, или ихъ купоны, съ сильно 
поврежденными? штемпелемъ или съ неполными нумерами и

1) Правило, утвержденное Общимъ Собрашемъ Гласныхъ i февр. 
1893 г*

2) Пр., утв. Общ. Собр. гл. 16 шля 1890 г.
3*
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подписями, 5) бумаги, у которыхъ не достаетъ значительнаго 
куска внутри виньетки. Имеюшдеся на лицо въ отдельномъ 
виде или приклеенные къ бумаге купонные листы и талоны, 
имеюшде одинаковые съ бумагами нумера, не опорачиваютъ 
бумагъ (§ ю). Временныя свидетельства могутъ быть сда
ваемы въ течете 14 дней, после того какъ приступлено къ 
выпуску подлинныхъ бумагъ. Гербовой сборъ и проч1е рас
ходы по полученю подлинныхъ бумагъ падаютъ на продавца. 
По истеченш 14 дней никто не обязанъ принимать временныя 
свидетельства (§ i i ). На случай разбирательства споровъ 
о годности бумагъ къ обращенто и поврежденности ихъ 
образованъ на СПБ. биржё Особый Комитетъ изъ 12 чле- 
новъ (§ 14). Заинтересованная сторона обязана подать пись
менное заявлеше въ этотъ Комитетъ о причине отказа въ 
принятш бумагъ; заявлеше подписывается отказавшимся 
принять бумаги. Решетя Особаго Комитета излагаются въ 
форме удостоверешя, что данный недостатокъ служитъ или 
не служитъ препятств!емъ къ npieMy и дальнейшему обра- 
щешю разсмотренныхъ бумагъ. Реш етя Комитета без
условно обязательны для обеихъ сторонъ ’), Когда забра- 
кованныя бумаги будутъ признаны Комитетомъ годными къ 
сдаче, отказавшийся явно неправильно отъ npieMa ихъ под
вергается сверхъ уплаты убытковъ еще уплате интересовъ 
за дни промедлешя регулировки2). Въ случае споровъ по 
поводу толковашя и примёнешя обычаевъ, касающихся за
ключенной сделки о ценныхъ бумагахъ, стороны подчи
няются решешю Биржевого Комитета (§ 14). Заключенная 
сделка должна быть исполнена въ течете трехдневнаго 
срока (§2). Въ случае неисполнешя аккуратная сторона въ 
праве i) требовать исполнетя, о чемъ должна сделать пись
менное заявлеше после трехъ часовъ пополудни третьяго 
дня, 2) на следующш день по заявленш она въ праве при
ступить къ покупке или продаже данныхъ бумагъ чрезъ 
маклера за счетъ неисправной стороны и потребовать отъ 
нея разницу между ценою условленною и тою, по которой 
состоится покупка или продажа (§ 13).

1) Правила объ организацщ и деятельности Комитета по опре
деленно годности процентныхъ бумагъ къ обращенно 18 февр. 1886 г.

2) Разъяснеше СПБ. биржевого Комитета 4 марта 1894 г- № 25 -̂
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i6) Отд^льнын правоотношешя по сделкамъ вексельнымъ 
регулируются особыми постановлешями Общаго Собрашя 
гласныхъ. Такъ, 4 дек. 1890 г. постановлено, что векселя, 
составленные на иностранную валюту, должны быть писаны 
не днемъ ихъ продажи, а днемъ ихъ сдачи; при расчетахъ 
по сделкамъ въ иностранной валюте проценты по чекамъ и 
переводам!:» по предъявлена (a vue, a vista), проданнымъ по 
трехмесячному курсу должны считаться на Лондонъ за 90, 
на Берлинъ за 88, на Парижъ и Амстердамъ за 87 дней; 
сдаваемые векселя во всякомъ случае должны быть срокомъ 
не короче 16 дней*). 15 шля 1893 г. постановлено: платежъ 
по заграничнымъ векселямъ, писаннымъ на иностранную 
только валюту, долженъ производиться по среднему трехме
сячному курсу, но съ добавлешемъ въ пользу владельцевъ 
векселей банковаго учетнаго процента той страны, въ монете 
которой писаны векселя2). Заявлеше о готовности къ сдаче 
векселей должно быть сделано не менее какъ за пять дней 
до дня регулировки, которая происходить по средамъ и суб- 
ботамъ3). Расчетными днями по вексельнымъ (и фондовымъ) 
сделкамъ p e r  me d i o  считается 15 число каждаго месяца, 
кроме исключенш, установленныхъ для 16 августа и мая, а 
также времени Пасхи4), p e r  u l t i mo  — последнее число 
каждаго месяца кроме декабря, въ которомъ предпочтете 
отдано 30 числу5). При расчетахъ процентовъ годъ прини
мается за 360 дней, а отдельные месяцы по ихъ действитель
ному числу дней (янв 31, февр. 28 или 29 и т. д.)6). Компенсащя 
векселей на срокъ обязательна во всехъ случаяхъ, когда 
взаимно управомоченными и обязанными являются лица, спе- 
щально занимаюшдяся на СПБ. бирже банкирскими опера- 
щями. Для не занимающихся таковыми компенсащя обяза
тельна для те.хъ лицъ, которыя сделаютъ о своемъ согласш

1) Извлечете изъ протокола Собрашя гласныхъ V разряда 29 
окт. 1890 г.

2) Сообщеше Биржевого Комитета 2 сент. 1893 г- № 2009.
3) Сообщ. Б. К. 3. янв. 1894 г. № 6.
4) Сообщ. Б. К. 7 дек. 1893 г. № 2393.
5) ib. и Сообщ. Б. К. 7 февр. 1894 г- № 178, а также объявлеше 

Б. К. 22 янв. 1892 г.
6) Объявлеше Б. К. 22 янв. 1892 г., стоящее въ непримиримомъ 

противор^чш съ § 7 Правилъ для сделокъ по покупке и продаж^ 
фондовъ 8 марта 1883 г.
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письменное заявлеше Биржевому Комитету; въ противномъ 
случай компенсащя не обязательна. Срокомъ обязательной 
компенсацш признается конецъ (ultimo) месяца1).

17) Таковы тЕ немнопя правила биржевой деятельности, 
которыя имеются въ печатномъ виде. Очень возможно, что 
биржевыя сделки чрезвычайно разнообразны, но объ нихъ, 
объ ихъ ьидахъ и разновидностяхъ не говорится въ упоми
навшихся правилахъ; люди же близко стояшде къ бирже 
отрицаютъ существоваше этого разнообраз1я: говорятъ, 
напр., что не существуетъ срочныхъ сделокъ на разность 
и т. п. Но факты въ роде возникновешя Демутовской биржи 
или не отрицаемое существоваше т. наз. бланкистовъ, т. е. 
оперирующихъ безъ прикрьтя, безъ наличности крупныхъ 
суммъ и запаса, напр., фондовъ, разви^е т. наз. оп-са1Гныхъ 
сделокъ, не подлежащее сомнешю существоваше репорта 
въ форме денежныхъ ссудъ подъ залогъ ценныхъ бумагъ, 
упоминаше въ законе 8 шля 1893 г- 0 стелляжахъ, сделкахъ 
съ прем4ями и т. д. — все это служить косвеннымъ свиде- 
тельствомъ многообраз1я биржевыхъ сделокъ. Во время де- 
батовъ въ коммисш по пересмотру законоположенш о бир
жахъ 1895 г- выяснилось, что срочныя сделки совершаются, 
хотя относительно редко. Заключаются оне чаще всего за
интересованными лицами непосредственно между собою и въ 
котировку не попадаютъ. Далее выяснилось, что такъ наз. 
бланкисты, въ случае необходимости, прибегаютъ къ займу 
бумагъ и занятыя бумаги сдаютъ въ срокъ. Наконецъ ука
зывалось и на то, что въ некоторыхъ банкирскихъ конто- 
рахъ есть т. наз. маклерсше счета разностей. Контора даетъ 
приказъ маклеру купить известное количество бумагъ по 
определенной цёне. Маклеръ покупаетъ дешевле, а про
давцу даетъ приказъ сдать бумаги конторе по назначенной 
ею цене. Разница въ ценахъ конторою записывается въ 
кредитъ счета разностей маклера2). Намъ думается, что эти 
и подобныя имъ сделки усиленно скрываются въ силу лож- 
наго понимашя смысла бывшаго и нынешняго запретитель- 
наго закона. Это, съ одной стороны, а съ другой, отсупггае 
въ положительномъ законодательстве — не только граждан-

1) Утвержденный общимъ собрашемъ гласныхъ 4 дек. 1890 г. 
протоколъ собрашя гласныхъ V разряда 13 сент. 1890 г.

2) См. Журналы коммиссш 154, 179, 180 и др. стр.



скомъ, но и торговомъ — какихъ либо нормъ, опред^ляю- 
щихъ сущность биржевыхъ сд^лонъ и правоотношений, ими 
порождаемыхъ, служило причиною того, что биржевые дея
тели, не находя точки опоры въ законодательстве, не реша
лись или были не въ состоянш громко, ясно и отчетливо 
формулировать обычно-правовыя нормы, касаюицяся бирже
выхъ сд^локъ. Наше купечество не отличалось особою само
деятельностью не только въ креацш точно формулированныхъ 
нормъ, но и въ организацш своего, скажемъ, соокдая. СПБ. 
биржа не является въ этомъ отношенш исключешемъ. По 
смыслу и духу устава биржа вплоть до самаго последняго 
времени не являлась автономнымъ учреждешемъ. Даже бир
жевого общества не было; были лишь посетители !) биржи. 
Биржею управлялъ Биржевой Комитетъ, избираемый купече- 
ствомъ i -й гильдш для надзора за благочишемъ биржевыхъ 
собранш, для распоряжешя хозяйственною частго, для содер
жания биржевого здашя и т. п. Съ этими же функщями 
Биржевой Комитетъ остается и до сихъ поръ. Въ 1875 г.
23 ноября сделанъ шагъ къ образовашю биржевого общества 
изъ первогильдейскаго купечества. Это общество для заве- 
дывашя общественными делами избираетъ гласныхъ въ ко
личестве 8о2). Этимъ шагомъ СПБ. биржа приблизилась къ 
другимъ русскимъ биржамъ, которыя знаютъ особое бирже
вое общество (кроме Рыбинской, Нижегородской и отчасти 
Одесской биржъ).

При отсутствш правильной организацш и представитель
ства интересовъ купечества на СПБ. бирже не могли сло
житься услов!я, блaгoпpiятныя для самостоятельнаго уклада 
деловыхъ правоотношешй. Поэтому-то всяшя правила, обы
чаи, нормы и т. д. пребывали лишь въ индивидуальномъ со- 
знанш биржевыхъ деятелей, не выливаясь въ видную и для 
посторонняго внешнюю форму. Въ этомъ же заключается 
коренная причина неуспеха намерешя А. Г. Золотарева со
брать во-едино все обычаи, формулировать ихъ въ краткихъ

1) Уставъ говорить лишь о посетителях!», практика не допускаетъ 
посетительницъ, которыя, однако, какъ передаютъ газеты, хотятъ по
лучить возможность бывать на бирже, о чемъ и заявили Биржевому 
Комитету.

2) Инструкщя для избрашя гласныхъ утверждена 27 шля 1877 г. 
Число гласныхъ можетъ быть увеличено до 150 съ разрешешя Мини
стра Финансовъ.
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тезисахъ, какъ это сделала Рижская биржа въ 1867 г., и со
ставить сводъ обычаевъ СПБ. биржи. Энерпи А. Г. Золо
тарева и стоящихъ за нимъ лицъ удалось многое сделать въ 
этомъ отношенш, но усилш единичнаго лица оказалось недо
статочно для того, чтобы сдвинуть съ места крепко устояв
шуюся массу. Ко временамъ А. Г. Золотарева относится 
и появлеше массы печатныхъ изданш СПБ. биржи.

18) Въ настоящее время С.-Петербургскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ издаются перюдичесше бюллетени1). Особаго 
годового отчета о деятельности биржи и биржевой торговле, 
къ сожаленш, не печатается. Отчетъ содержитъ лишь све- 
хЪтя о движенш суммъ; это кассовый отчетъ2), мало инте
ресный для нечленовъ биржевого общества. Между темъ 
годовой обзоръ хода торговли — съ указашемъ на ея удачи 
и неудачи, на причины техъ и другихъ, разсказъ о возбу
ждавшихся вопросахъ и ходатайствахъ — могъ бы служить 
ценнымъ матер1аломъ для изучешя деятельности биржи, 
условш, въ коихъ находится торговля данной местности, и 
для выяснешя правоубежденш мёстнаго купечества, что об

1) Еженедельно по пятницамъ Комитетомъ издается „Товарный 
прейсъ-курантъ СПБ. биржи“, д. 15 р. въ годъ, и по биржевымъ днямъ 
„Оффищальная вексельная и фондовая котировка на СПБ. бирже" 
(рукописное издаше). Къ перюдическимъ (ежегоднымъ) издашямъ 
Комитета относятся ещ е: „Праздничные и курсовые дни на СПБ. 
бирже" (у меня имеются за 1880—1894 гг0> или „Табель Календарь 
СПБ. биржи", на русскомъ и немецкомъ языкахъ; „Таблица дней, 
определенныхъ на СПБ. бирже для расчета, регулировки и покупки 
или продажи за счетъ неисполнившаго сделку, по срочнымъ курсо- 
вымъ сделкамъ и сделкамъ по фондамъ и по купонамъ, per ultimo 
(на конецъ месяца) и per medio (на средину месяца)" (у меня — за 
1886—Г893 гг.); „Ведомость остаткамъ хлебныхъ товаровъ при СПБ. 
порте къ декабрю" (у меня за 1892 и 1893 г.). Сюда же могутъ быть 
причислены отдельныя объяв летя, вызванныя услов1ями даннаго года, 
напр.: Объявлеше 7 дек. 1893 г. за № 2393 о дняхъ, когда биржа за
крыта въ 1894 г., о дняхъ расчета per medio и per ultimo и дняхъ 
регулировки; 3 янв. 1894 г. № 6 о дняхъ регулировки по курсовымъ 
сделкамъ на срокъ; 7 февр. 1894 г- дополнеше къ объявлешю 7 дек. 
1893 г .; 12 авг. 1894 г. предложеше маклерамъ о запискахъ о ценахъ; 
4 мая 1894 г. о кронштадтской почте и т. п.

2) Онъ называется: „Отчетъ общему собранно гласныхъ СПБ. 
биржи о состоянш капиталовъ, приходе и расходе суммъ, находящихся 
въ веденш СПБ. Биржевого Комитета". Отчетный годъ съ i апреля 
(у меня — за 1893/4 г.).



легчило бы исполнеше обязанности, упомянутой въ п. 2 ст. 
66 Устава биржи относительно „составлешя свода торговыхъ 
обычаевъ". Нисколько л^тъ тому назадъ издательская дея
тельность С.-Петербургской Биржи была въ полномъ разгаре, 
печатались солидные ученые труды, имеюшде отношеше.къ 
местной бирже, а загЬмъ деятельность биржи въ этомъ от- 
ношенш ослабела и, нужно сказать, къ сожалешю 1).

i) Изъ ценныхъ издашй С.-Петербургскаго Биржеваго Комитета 
мне и библютеке Юрьевскаго университета любезно предоставлены:

1) По вопросу объ учрежденш а р т е л  и при СПБ. портовой таможне.
Вып. i -й — 1873 г., 2-й в. — 1874 г., 3-й вып. — (Соображешя 
и замечашя Биржеваго Комитета и коммиссш биржевого ку
печества по поводу учреждешя при СПБ. таможняхъ ответ
ственной таможенной артели) — 1875 г.

2) Немировъ Гр. — Биржевыя а р т е л и  въ С.-Петербурге. 1876 г.
(Изд. автора.)

3) По вопросу объ устраненш н е з а к о н н а г о  м а к л е р с т в а  на
СПБ. бирже. 1871 г.

4) Замечашя СПБ. биржевого Комитета на проектъ положешя о
биржевыхъ н о т а р 1 у с а х ъ .  1877 г.

5) Общегерманскш в е к с е л ь н ы й  уставъ. 1879 г.
6) Докладъ общему собранш гласныхъ СГ1Бф биржи коммиссш СПБ.

биржеваго купечества, образованной для сравнительнаго раз- 
смотрешя общегерманскаго и русскаго вексельныхъ уставовъ 
и для обсуждешя вопросовъ о международномъ соглашенш 
относительно общихъ правилъ о в е к с е л я х ъ .  1880 г.

7) Замечашя СПБ. биржевого купечества на проекта устава о в е к -
с е л я х ъ , распубликованный въ 1882 г. — 1883 г-

8) Замечашя СПБ. биржевого комитета и коммиссш биржевого ку
печества на проектъ положешя объ эксплоатацш паровозныхъ 
ж е л е з н ы х ъ  д о р о г ъ .  1871 г.

9) Башиловъ А . П. — О швейцарскомъ ж е л е з н о д о р о ж н о м ъ
законе 1875 г. съ точки зрешя торговаго права. 1878 г. 

ю) Башиловъ А . П. — Объ ответственности ж е л е з н ы х ъ  д о 
р о г  ъ по перевозке грузовъ, съ точки зрешя действующихъ 
въ Россш законовъ. 1879 г.

11) Замечашя СПБ. биржевого комитета и коммиссш биржевого ку
печества на проектъ положешя объ а к ц 1 0 н е р н ы х ъ  об
ществ ахъ. 1873 г.

12) Золотаревъ А . Г. — Соображешя о благовременности ходатайства
предъ праьительствомъ о полномъ п е р е с м о т р е  и допол- 
ненш ныне действующихъ з а к о н о в ъ  по торговой части. 
1875 г.

13) По вопросу о составленш новыхъ правилъ для н о т и р о в а н 1я
вексельныхъ к у р с о в ъ  при СПБ. бирже. 1870 г.
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Въ зашпочеше упомянемъ, что для услугъ торгующаго 
на бирже купечества имеются т. наз. биржевыя артели. Въ

14) По вопросу объ установлены правилъ для составлешя оффищаль-
ныхъ п р е й с ъ - к у р а н т о в ъ  СПБ. биржи по фондамъ, про- 
дентнымъ бумагамъ, акщямъ и т. п. 1874 г.

15) Золотаревъ Г. А . — Соображешя по вопросу о способахъ и по
рядке кодификацш торговыхъ о б ы ч а е в ъ  и установлешя 
правилъ для торговли на СПБ. бирже. 1877 г*

16) Краткш обзоръ положешя, въ которомъ находятся в о п р о с ы ,
возбужденные въ среде СПБ. биржевого купечества съ целью 
содейсгая развитпо нашей торговли и промышленности. 
1875 г.

17) Мнеше СПБ. биржевого купечества объ общемъ п о л о ж е н 1и
д е л ъ въ настоящее время на СПБ. бирже. 1876 г.

18) Докладъ коммиссш, избранной СПБ. биржевымъ купечествомъ для
разсмотрешя проектовъ по устройству СПБ. п о р т а .

19) Мнеше СПБ. биржевого комитета и коммисш СПБ. биржевого
купечества, коего грузы доставляются по М а р и и н с к о й  
с и с т е м е ,  по вопросу о мерахъ къ улучшешю условш судо
ходства по означенной системе. 1870 г.

20) Соображешя объ установлены некоторыхъ новыхъ началъ и пра
вилъ по судоходству отъ Ч а й к и  до В ы т е г р ы .  1872 г.

21) Золотаревъ А . Г. — Соображешя о необходимости учредить осо
бую по М а р 1и н с к о й  с и с т е м е  коммисш биржеваго ку
печества. 1873 г.

22) Матер1алы, объясняюице положеше некоторыхъ частей общаго
вопроса о судоходстве по М а р 1и н с к о й  системе. 1877 г.

23) Золотаревъ А . Г. — Соображешя о необходимости учредить при
СПБ. биржевомъ комитете Совещательное собраше въ ви- 
дахъ немедленнаго учреждешя спещальной отъ купечества 
коммисш по М а р 1и н с к о й  системе и разрешешя вообще 
вопросовъ по улучшешю условш судоходства по означенной 
системе. 1877 г.

24) Сигнальная м е т е о р о л о г и ч е с к а я  станщя для предупреждешя
о наступленш бурь и показашя силы и направлешя ветровъ, 
устроенная СПБ. биржевымъ комитетомъ.. 1874 г*

25) Телеграфныя сообщешя о п о г о д е  1874 г. на 8 языкахъ.
26) Золотаревъ А . Г. Проектъ общихъ основныхъ положенш Пе-

тровскаго общества для распространешя к о м м е р ч е с к а г о  
образовашя въ Россш. 1872 г.

27) Уставъ СПБ. биржевой барачной б о л ь н и ц ы .  1890 г.
28) СПБ. биржевая барачная б о л ь н и ц а .  Отчетъ. 1891 г.
29) Баракъ Г. П. Елисеева при СПБ. биржевой больнице. Отчетъ.

1892 г.
Затемъ идетъ рядъ правилъ, выработанныхъ СПБ. купечествомъ 

и регулирующихъ отдельный сделки и проч.:
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1874 г. собственно биржевыхъ артелей было 25, да около 
того же количества артелей, иагЬющихъ отношеше въ бир-

30) Инструкщя для избрашя г л а с н ы х ъ  СПБ. биржи и ихъ канди-
датовъ. 1877 г. у j

31) Договоръ СПБ. биржевого купечества о правилахъ и расходахъ
по приходу и отходу к о р а б л е й  и пароходовъ по внешней 
морской торговле СПБ. и Кронштадтскаго портовъ, а равно 
коммисш кронштадтскимъ экспедиторамъ съ кораблей и то- 
варовъ ю  апр. 1871 г. 2-е изд. 1879 г-

32) Разъяснеше къ „Договору". 3 мая 1893 г.
33) Договоры лицъ и торговыхъ фирмъ СПБ. биржевого купечества,

занимающихся вывозомъ хлебныхъ товаровъ за границу: 
I. О бъ  у с л о в 1я х ъ  п р о д а ж ъ ;  И. О дополнительныхъ 
правилахъ по н а й м у  и а р о х р д о в ъ .  17 марта 1880 г.

34) Т а к с а  вознаграждешя д р я г и л е й  за присутств1е ихъ для целей,
изложенныхъ въ § 14 Наказа Старосте Дрягильской Компанш 
при выгрузке привозныхъ товаровъ изъ пароходовъ, кораблей 
и судовъ, производимой рабочими товарохозяина или судов
щика безъ участ1я дрягилей. 11/18 шня 1882 г. и ю  сент. 
1885 г ,

35) Правила о порядке определешя с р о к а  о т п р а в к и  х л е б н ы х ъ
и зерновыхъ товаровъ, проданныхъ за границу на услов!яхъ 
отправки при или по открытш навигащи. 21 марта 1891 г.

36) Обычай относительно срока, въ течете котораго должны быть по
ставлены грузополучателями л и х т е р а  для приема пришед- 
шаго на заграничномъ пароходе груза.. 12 сент. 1891 г.

37) О мерахъ къ наивозможно большему возврату с у д о в ъ  изъ Пе
тербурга въ Рыбинскъ. 9 авг. 1893 г.

38) П р а в и л а для сделокъ по п о к у п к е  и п р о д а ж е  ф о н д о в ъ
и а к ц 1й на СПБ. бирже. 8 марта 1883 г.

39) П р а в и л а  объ организащи и деятельности Комитета по опреде
ленно г о д н о с т и  п р о ц е н т н ы х ъ  б у м а г ъ  къ обраще- 
шю. 18 февр. 1886 г.

40) Случай, когда забракованныя бумаги будутъ признаны Комитетомъ
годными къ сдаче. 4 марта 1894 г*

41) П р а в и л а  о п р о д а ж е  а к ц i й съ отрезаннымъ последнимъ
купономъ. 16 1юля 1890 г.

42) Протоколъ относительно к о м п е н с а ц 1 и в е к с е л е й  на срокъ.
13 сент./4 дек. 1890 г.

43) Правила и с ч и с л е н 1я п р о ц е н т о в ъ  при сделкахъ въ ино
странной валюте по предъявлены. 29 0КТ ./4 дек. 1890. г.

44) На кого долженъ падать р а с х о д ъ  по и з г о т о в л е н 1ю н о 
в о й  а к ц i и и по оплате оной гербовымъ сборомъ, когда на 
проданной акщи не остается свободнаго места для сделашя 
передаточной надписи ? ю  дек. 1892 r./i февр. 1893 г.

45) О производстве на бирже о п е р а ц i й съ  ф о н д а м и ,  вексе
лями и валютой. 23 авг. 1893 г.
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жевой деятельности. Объ ихъ организацш и правовомъ 
положены подробности найдутся въ книге Гр. Немирова1).

IV.
М о с к о в с к а я  биржа.

i) „Москва составляетъ центръ нашей торговли, какъ 
сердце — центръ нашего кровообращешя" 2). Уже въ XIV в. 
она была „главнымъ складочнымъ местомъ внутреннихъ про- 
изведенш и иностранныхъ товаровъ". Въ конце X V  в. она 
делается „средоточ1емъ обширной заграничной торговли". 
Пользуясь более удобнымъ саннымъ путемъ, въ Москву зи
мою съежалось множество купцовъ изъ Польши и изъ Гер- 
манш. После падешя Новгорода, Москва вступила въ пря- 
мыя сношешя съ Ганзою. Въ 2-й половинё XVI в. она 
„стала средоточ!емъ аз!атской торговли" съ Хивой и Буха
рой. „Вся торговля Россш управлялась Москвою, которая 
давала ей весь, меру, монету и направлеше". „Значеше ея 
еще увеличивалось тЬмъ, что самъ царь, какъ выразился 
одинъ англичанинъ, былъ первый купецъ въ Россш". Тор
говый характеръ Москвы сказывался и внешнимъ образомъ 3): 
лавки и рынки встречались въ Москве повсюду, при чемъ 
„для каждаго рода товаровъ были особенные ряды и рынки". 
„Весь Китай-городъ наполненъ былъ однеми лавками". Ряды 
предназначались для розничной торговли, оптовая же велась 
въ гостинныхъ дворахъ. Такихъ дворовъ, предназначенныхъ

46) Изм^нете порядка р а с ч е т а  по з а г р а н и ч н ы м ъ  в е к с е 
ля  м ъ , писаннымъ на иностранную валюту. 13 поля/2 сент.
1893 г.

47) Правила о числ^ дней, полагаемыхъ въ феврале и другихъ меся-
дахъ при р а с ч е т е  п р о ц е н т о в ъ  по купле-продаже 
трехмесячныхъ траттъ на заграничныя места 16/23 янв. 1892 г.

48) Все упомянутыя въ предшествующихъ двухъ прим'Ьчашяхъ изда-
шя. См. 40 стр. настоящаго отчета.

1) См. сноску 1 на 41 стр. настоящаго отчета, подъ цифрою 2.
2) Статья С. Макаровой „Москва" въ Отечествоведенш Д. Семе

нова, V т., СПБ. 1869 г., стр. 371. * Нижеследуюнця въ тексте § i  фразы, 
приведенныя въ ковычкахъ, взяты оттуда же, стр. 371—381.

3) См. Костомарову Очеркъ торговли Москов. госуд., 95 стр.
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исключительно для торга оптомъ*), было много: шведскш, 
литовскш, армянскш, греческш, англшскш (сюда же можетъ 
быть отнесенъ и Посольскш). Самыми большими гостинными 
дворами были: Персидскш, Старый и Новый. Последнш со- 
стоялъ изъ четырехъ угольна^о здашя въ два этажа, выстро- 
еннаго царемъ Алекс^емъ Михайловичемъ въ 1662 г. „Верхъ и 
низъ этого здашя занять былъ лавками, а въ средине нахо
дился большой дворъ, занимавшШ почти четыре (?) квадрат- 
ныхъ сажени. Дворъ этотъ игралъ роль биржи, и торговые 
люди сходились сюда для разныхъ сд^лонъ"2). „Петра тво
ренье“ на-время отняло у Москвы заграничную западно-евро
пейскую торговлю, но оставило за нею значеше главнаго 
складочнаго места для иностранныхъ товаровъ. Восточная 
же торговля всецело осталась въ рукахъ Москвы. Построен- 
ныя въ новейшее время жел^зньш дороги возстановили преж
нее значеше Москвы, и она съ усп^хомъ выполняетъ свое 
настоящее историческое назначеше — „быть посредницею 
между рынками Европы и Азш".

2) Торговая деятельность исконной „купчихи“ Москвы 
и въ настоящее время резко бросается въ глаза. Москва 
можетъ быть названа сплощнымъ огромнымъ магазиномъ: 
мало осталось домовъ, на коихъ не красовались бы торговыя 
вывески. Историческое главенство Москвы во внутренней 
торговле остается за нею и ныне. По свидетельству све» 
дущихъ людей, цены на товары „делаетъ“ Москва, а не дру
гой какой-либо городъ. Несмотря на это ея значеше и не
смотря на обширность оптовой торговли, биржевая деятель
ность въ Москве до последнихъ летъ была мало заметна. 
Даже более, купечество, если не забывало, то игнорировало 
долгое время самое биржевое здаше, которое, къ слову ска
зать, насчитываетъ немного летъ своего существовашя. 
Биржи въ техническомъ смысле этого слова въ Москве дол
гое время не было. Биржа же въ смысле деловыхъ сходокъ 
купечества, несомненно, давнишнш институтъ. Для этихъ 
сходбищъ въ l/2i rj стол, было облюбовано относительно

1) См. Костомаровъ, Очеркъ торговли Москов. госуд., 95, 96, 144, 
145, 147 и др. стр

2) Макарова, 375 стр. Ср. Костомаровъ, 95 стр. Пространство, 
занимаемое дворомъ, игравшимъ роль биржи, Костомаровъ определяетъ 
въ 180 квадратныхъ футовъ.
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удобное место: внутреннш дворъ Новаго гостиннаго двора, 
построеннаго въ 1662 г. Этотъ дворъ и игралъ роль биржи. 
Спещально предназначеннаго для биржевыхъ собранш здашя 
въ Москве не существовало до текущаго сто л ет . Впервые 
выражена была мысль о постройке такого здашя въ Высо
чайше утвержденномъ плане на постройку гостиннаго двора 
въ 1789 г. *). Въ предложенш московскаго главнокомандо- 
вавшаго князя Прозоровскаго 5 октября 1790 г. за № 1554 
казенной палате объяснено, что место, отведенное по плану 
для постройки биржи, должно быть признаваемо обществен- 
нымъ местомъ и не можетъ быть отчуждаемо въ частную 
собственность. Въ 1798 г. 14 мая военный генералъ-губерна- 
торъ графъ Салтыковъ, всеподданнейше докладывая о по
стройке части гостиннаго двора, выходящей на Ильинку, 
упоминаетъ о бирже, какъ уже о существующей и находя
щейся въ пределахъ этого гостиннаго двора, ныне называе
м ая  „старымъ". Повидимому, здесь говорится о бирже въ 
значенш сборнаго места, места купеческихъ сходокъ, а не 
въ смысле биржевого здашя, такъ какъ еще въ 1836 г. 21 
марта въ предписанш на имя градского главы говорится, что 
назначенная по плану по средине гостиннаго двора биржа 
осталась неустроенною. Въ томъ же смысле, въ смысле 
сборнаго места, употребляется терминъ „биржа": въ указе 
москов. город, правлешя въ гильдш 3 дек. 1800 г., коимъ 
назначаются къ описи англшскихъ товаровъ „находянпеся на 
бирже маклера"; въ указе того же правлешя го янв. 1802 г. 
о назначенш аукциониста къ „городской бирже"; въ указе 
коммерцъ-коллегш 12 мая 1804 г., коимъ предписывается вновь 
назначенному торговому маклеру Ивану Герценбергу пода
вать записки о торгахъ, „не выходя изъ биржи"; въ сооб- 
щенш департамента внешней торговли моек. губ. правлешю
24 шня 1814 г. о введенш для московскихъ биржевыхъ мак
леровъ правилъ, утвержденныхъ для С.-Петербургскаго порта 
и т. д. Отдельныя лица2) называли биржевымъ здашемъ

1) Именной указъ 2 августа 1789 г., см. „Московская Биржа 
1839—3:889 г.", I стр.

2) Richter Johann, Moskwa, Skizze, 1799 г., 21 стр. Перечисляя 
здашя въ Кита-Ь-городе, Рихтеръ говоритъ: „Die Börse, ein prächtiges 
modernes Gebäude, das unlängst von Grund aus neu errichtet ist, „разу
мея при этомъ отстроивавшшся гостинный дворъ. „Москов. Биржа 
1839—1889 г.“, 2 стр.
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строющшся гостинный дворъ, каковой однако имъ не былъ. 
Но если не было биржевого здашя, то д-Ьловыя сходки ку
печества, какъ видно изъ вышеуказанныхъ оффищальныхъ 
документовъ, происходили. Происходили он'Ь, вероятно, во 
двор1э гостиннаго двора. Посл’Ь 18x2 г. таюя сходбища про
исходили въ среднемъ проход’Ь съ Ильинки на гостинный 
дворъ, гд1з въ последнее время находилась биржа Мазурин- 
ской артели. Въ интересахъ удобства биржевыя собрашя 
позднее было предположено перенести во 2-й этажъ надъ 
гЬмъ же проходомъ, но предположеше это не осуществилось. 
Вскоре купечество покинуло проходное м+.сто и перекоче
вало съ своими ежедневными собраш ями на уголъ гостин
наго двора, выходящш на Ильинку и Хрустальный переулокъ.

3) Собраны происходили подъ открытымъ небомъ, что 
не представляло особыхъ удобствъ. Поэтому московскш 3-й 
гильдш купецъ Никифоръ Лежневъ въ 1817 г. возбудилъ 
вопросъ о постройк'Ь биржевого зала въ складчину между 
купечествомъ. Предложеше его принято не было. Въ 1828 
г. о необходимости устройства въ Москв'Ь биржи заговорили 
уже MHorie купцы и вошли съ ходатайствомъ о томъ къ 
Московскому воен. ген.-губ. князю Голицыну. Посл'Ь про
должительной переписки и многочисленныхъ сов’Ьщанш ку
печества былъ составленъ планъ биржевого здашя, который 
29 октября 1835 г- удостоился Высочайшаго одобрешя. За
кладка здашя произведена i толя 1836 г., постройка же его 
окончена лишь въ 1839 г . '). Посл’Ь освящешя 8 ноября 1839
г. биржа была открыта для пользовашя купечества, равно 
какъ и открылъ свои д М с т я  только что образованный 
биржевой комитетъ2). Но здаше пустовало: купечество не 
посещало его и даже не записывалось въ члены биржевого

1) Для постройки здашя биржи Государь Императоръ всемило
стивейше пожаловалъ Московскому купеческому Обществу безвоз
вратно 500.000 руб.

2) Высочайше утвержденное мн^ше Государственнаго Совета 
объ учрежденш биржевого Комитета состоялось еще 16 ноября 1837 г. 
(распубликовано 20 дек. № 10703): „Его Императорское Величество 
Высочайше повелеть соизволилъ учредить въ Москве, при купеческой 
бирже, биржевой комитетъ, на правилахъ, изданныхъ для СПБ. бирж. 
Комитета“. — Надзоръ за порядкомъ въ бирже въ 1839 г. возложенъ 
былъ на нанятого „старосту“, а съ 1876 г. на биржевого маклера. См. 
„Моск. биржа“, 38 стр.
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общества, предпочитая собираться на крыльце гостиннаго 
двора. Биржевой комитетъ въ 1840 г. просилъ оберъ-поли- 
цшмейстера о воспрещенш такихъ сходокъ. Но и уничто- 
жеше сходокъ около гостиннаго двора не водворило купече
ства внутри биржевого здашя: оно продолжало толпиться 
на прилегающей террасе, на ступеняхъ лестницы, на троту
аре и даже на самой улице. Лишь въ i860 г. „энергичными 
мерами“ удалось прекратить наружныя собрашя и перенести 
ихъ внутрь здашя. Какъ только наружныя собрашя удалось 
превратить во внутреншя, тотчасъ же сказалось несоотв^т- 
CTßie биржевого здашя численному составу купечества. При
шлось въ 1862 г. здаше перестроить съ целью его расшире- 
шя. 13 ноября 1862 г. расширенное здаше биржи освящено 'J, 
а 25 октября 1863 г. собраше выборныхъ купечества при
знало безусловно необходимымъ вновь расширить биржевое 
пом^щеше. 3 голя 1873 г. совершена закладка пристройки, 
въ 1874 г. произведена капитальная переделка въ старомъ 
помещены, а 9 дек. 1875 г. освящено вновь отделанное и 
расширенное биржевое здаше, до ныне существующее.

Внутри его имеются иконы Успешя Пресвятыя Богоро
дицы, Николая Чудотворца, Димитр1я Солунскаго и архщца- 
кона Стефана, такъ какъ на местё построешя биржи нахо
дилось два храма съ двумя приделами въ честь названныхъ 
святыхъ.

- Въ биржевомъ зале пом^щенъ въ 1875 г. бюстъ Государя 
Императора Александра II, работы Феликса Шопена. Въ 1839 г. 
въ зале бтлъ поставленъ бронзовый бюстъ Императора Ни
колая I, изготовленый скульпторомъ Сантиномъ Кампюни.

Биржевой залъ въ два света. По тремъ сторонамъ зала 
имеются три галлереи, изъ коихъ две соединены между со
бою. Часть биржевого здашя (рядомъ съ заломъ) въ два 
этажа. Въ нижнемъ этаже: обширный залъ заседашй вы
борныхъ и телеграфъ2). Въ 2-мъ этаже: присутственная

1) Перестройка обошлась въ 18.091 р. 33 к., на что употребленъ 
весь запасный капиталъ биржи съ позаимствовашемъ недостающей 
суммы у председателя и членовъ Биржевого Комитета. Московская 
Биржа, 13 стр.

2) Телеграфъ въ настоящемъ зданш биржи находится съ зоапр. 
1877 г. Въ прежнемъ зданш онъ былъ съ 1872 по 1875 г. Съ i мая 1877 г. 
до 1879 г. въ зданш биржи находилось и почтовое отд^лете. См. 
„Москов. биржа", 68 — 70 стр.
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С. М. В А С И Л Ь Е В А
Профессора и Директора медицинской клиники Императорскаго Юрьевскаго

Университета.

(Три лекцш, прочитанныя при открытш клиники 
во 2 семестр^ 1897 г.)



Мм. Гг.!

Позвольте мне приветствовать ваше многочисленное со- Вступлете. 

брате при сегодняшнемъ вступленш въ клинику съ целью 
изучетя практической медицины старымъ латинскимъ из- 
речетемъ: Medicina est divinum munus humanitatis!

Действительно, въ клинике вы ежедневно будете убе
ждаться, что медицина и гуманность, понимая эти слова въ 
самомъ обширномъ смысле, тесно и неразрывно связаны 
между собою и всегда идутъ рука объ руку. По нашему 
убеждешю, медицина, какъ наука, можетъ существовать и 
развиваться только путемъ гуманнаго служетя обществу: изъ 
него она почериаетъ свой матер1алъ, свое содержимое; ея 
предметъ изучетя —  больной организмъ того же общества 
и прежде всего именно съ гуманной точки зрен1я, а затемъ 
уже и теоретической. „Въ конце концовъ“, говоритъ проф. 
В и р х о в ъ :  „и практика и Teopia должны всегда руководиться 
гуманностью. Медицинская практика должна быть истинной 
носительницей практической гуманности, помогаетъ ли она 
единичному больному или идетъ на встречу сощальнымъ не- 
дугамъ целыхъ общественныхъ классовъ или целыхъ народ
ностей. Teopifl и практика должны сознавать, что оне суще- 
ствуютъ не для самихъ себя, но въ интересахъ человечества 
и оцениваться оне должны не по степени ихъ признанья, до
ставляемая ими удовольстя и удовлетворетя и по ихъ до-

1*
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ходности, но соразмерно ихъ действительной полезности для 
человечества.“ Точно также проф. Дюжарденъ-Бомецъ го- 
воритъ, что медицина безъ терапш немыслима, такъ какъ все 
то, чему насъ учитъ медицина и сродныя съ нею науки, 
направлено къ одной и той же цели: облегчить и вылечить 
пащента. Проф. Н отнагель въ своемъ очерке исторш те
рапш пишетъ: „исторгя учитъ, что для медицины нетъ иного 
пути къ у м е н ь ю ,  помимо и н а н i я , но и то и другое 
должны иметь въ основанш высшая, нравственныя, истинно- 
гуманныя цели“.

Точно также нроф. Лейденъ въ своей речи при открытш 
XV съезда въ Берлине по внутренней медицине следующим!, 
образомъ охарактеризовалъ значеше клиники. „Недостаточно“, 
говоритъ онъ: „чтобы клиники внутреннихъ болезней ограни
чивались распознавашемъ болезни и наблюдешемъ за ея те- 
чешемъ; клиника п о с т о я н н о  должна и м е т ь  въ  
вид у  свою высшую и п о с л е д н ю ю  ц е л ь :  помочь  
б о л ь н ом у .“

Такимъ образомъ, ваше сегодняшнее вступлеше въ 
клинику означаетъ, другими словами, ваше выступлете на 
путь практичёскаго изучетя медицины, на путь гуманной 
общественной деятельности. Проникнувшись здесь въ клинике 
глубокимъ смысломъ только что приведенного мудраго латин- 
скаго изречетя, вы, мм. гг., сделаете его, не сомневаюсь, 
девизомъ вашей будущей врачебной деятельности.

При такомъ взгляде на медицину, при такомъ отношеши 
къ ней вы поймете, к а к у ю  чрезвычайной важности задачу 
вы теперь возлагаете на себя, какъ на будущихъ обще- 
ственныхъ деятелей, какую ответственную и тонкую функцпо 
предстоитъ вамъ выполнить въ целомъ организме нашего 
государства, чтобы споспешествовать его гармоническому 
развитш и прогрессу.

Ск&заннымъ я исчерпываю ваше отношеше къ практи
ческой жизни, къ обществу. Но вы, мм. гг., принадлежите
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не только обществу, но и н а у к 4;. Въ вашемъ лиц'Ь я 
вижу одновременно и будущихъ научно-образованныхъ  
врачей и будущихъ гуманныхъ работниковъ на пользу 
страждущаго человечества въ нашемъ государстве, которое 
больше всякаго другаго нуждается именно въ увеличеши 
научно-образованныхъ врачей. Ибо всякому должно быть 
понятно, что цифра 15— 16,000 практикующихъ врачей на 
130 миллюнное населеше Росйи, темъ более при ея громадной 
площади, въ высшей степени незначительна: такое число 
врачей не можетъ удовлетворить и самыхъ необходимыхъ нуждъ 
общества даже въ мирное и спокойное время, въ перюдъ же 
войнъ, эпидемШ и т. д. этотъ недостатокъ во врачахъ осо
бенно резко сказывается.

Но т о т ъ  же н е д о с т а т о к ъ  во в р а ч а х ъ  служитъ 
не малымъ тормазомъ къ дальнейшему ихъ научному раз- 
витио, научному совершенствовашю. Въ самомъ деле, когда 
найдется время у земскаго врача обогощать нашу науку не 
только своимъ крайне богатымъ и разнообразнымъ матер1аломъ, 
но хотя бы даже одними редкостными и чрезвычайно цен
ными наблюдешями, если онъ ежедневно вынужденъ работать 
за пять-десять человекъ! Ясно, что у него не только не 
хватитъ времени для заняпя литературой, но даже и для 
необходимаго ему отдыха. Поэтому понятно, со какой радостью 
мы должны приветствовать открьте медицинскаго факультета 
въ Одессе и женскаго медицинскаго института въ С.-Петер
бурге!

Изъ сказаннаго, мм. гг., вамъ ясно, почему я с е г о д 
н я ш н е  д е н ь ,  день вашего вступления въ клинику считаю 
настоящимъ нашимъ т о р ж е с т в о м ъ ,  настоящимъ нашимъ 
п р а з д н и к о м ъ :  для в а с ъ  этотъ день дорогъ темъ, что 
сегодня вы вступаете на избранный вами путь практической 
деятельности и служешя обществу, для н а с ъ же онъ дорогъ 
потому, что мы въ вашемъ лице прюбретаемъ н о в ы х ъ 
т о в а р и щ е й ,  приготовить которыхъ къ самостоятельной на
учной и врачебной деятельности составляетъ нашу ближайшую
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Значеше 
подготови
тельна™ 
медицин- 

скаго обра
зования: 
а) есте- 

ственныя и 
бюлогиче- 
сшя науки.

задачу. Такимъ образомъ, мм. гг., съ сегодняшняго дня мы 
вступаемъ съ вами въ более тесное единеше и начинаемъ 
совместную работу въ клинике.

Что же такое клиника? Какъ мы пони- 
маемъ внутреннюю клинику и какое значеше 
придаемъ ей въ д’Ьл’Ь и ход* врачебнаго образо
вал iu вообще?

Прежде чемъ ответить на этотъ вопросъ, мы считаемъ 
необходимымъ высказать свой всглядъ на з н а ч е н i е нод-  
готовительнаго „ д о - к л и н и ч е с к а г о “ м е д и ц и н с к а г о  
о б р а з о в а н ia. Делаемъ это для того, чтобы для васъ 
яснее и определеннее обрисовалось п о н я т i е о к л и н и к е  
съ ея высокими целями и задачами.

Уметь лечить и предупреждать болезни невозможно безъ 
знашя болезней, лекарственныхъ средствъ и методовъ лечешя. 
Болезни же, конечно, нельзя знать, не зная организма въ его 
здоровомъ состоянш. Поэтому, естественный ходъ врачебнаго 
образовашя слагается такимъ образомъ: сначала изучаются 
естественныя и бюлогичесшя науки: хим1я, физика, ботаника 
и въ частности бактерюлоия, зоолоия съ общей физюлопей. 
Н и к о г д а  еще эти науки не имели для медика т а к о г о  
г р о м а д  н а г о  зн а ч ен 1 я ,  какое они прюбрели въ последше 
15 летъ. Достаточно напомнить вамъ о томъ, какъ в о з 
никла ф а г о ц и т а р н а я  Teopi f l  (М е ч н и к о в а )  и кому 
она обязана своимъ существовашемъ, спещальному ли медику 
или естествоиспытателю и бюлогу? Точно также кому н е 
и з в е с т н о ,  что то блестящее положеше, которое завоевала 
себе въ современной медицине бактерюлопя, а съ нею и 
серотерагпя, антисептика и асептика, о б я з а н о  т р у д а м ъ  
б е з с м е р т н а г о  П а с т ё р а ,  никогда не бывшаго врачемъ? 
Далее вспомните о необыкновенныхъ открьтяхъ знаменитаго
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физика Гельмгольца и его заслугахъ въ областяхъ о п т и к и  
и а к у с т и к и !  Наконецъ, у всЬхъ насъ еще свежо въ па
мяти то г р а н / ц о з н о е  в п е ч а т n iH i e ,  которое произвело 
на весь ученый м1ръ отк р ы т1е  В ю р ц б у р г с к а г о  ф и 
зика  Р е н т г е н а ,  и какой переворотъ съ того времени со
вершился въ умахъ врачей въ отношенш ддагностики и терапш 
во всехъ областяхъ медицины. Уже эти  п р и м е р ы  самымъ 
нагляднымъ образомъ доказываютъ вамъ, что въ настоящее 
время каждый вр ач ъ  о б я з а н ъ  з н а т ь  физику, химно, 
ботанику и въ частности бактерюлогш, если только онъ ясно 
понимаетъ конечную цель своего образоватя. Темъ более 
онъ долженъ знать последнюю, что область бактерюлогш съ 
каждымъ днемъ поразительно разростается и все больше и 
больше захватываетъ въ свой районъ не только болезни и 
прежде относивиияся къ инфекцюннымъ, но и друпя, о ко 
торыхъ разве только гадательно и то лишь отдельными лицами 
подозревалось, что они также могутъ принадлежать къ классу 
болезней заразныхъ. Но мы особенно должны подчеркнуть 
необходимость и з у ч е т я  фи.зшлогической химш, привлек
шей въ свое лоно въ настоящее время такую массу передо- 
выхъ умовъ медицинскаго сослов1я. Безъ знашя физюлоги- 
ческой химш не мыслимо пони мате техъ задачъ, которыя 
предъявляются теперь медициной къ бактерюлогш вообще и къ 
серотерапш въ частности; безъ нея, повторяемъ мы, намъ 
будутъ непонятны и мнопя друпя будупця проблемы, ко
торыя мы съ иолнымъ правомъ можемъ ожидать отъ приме
нения физюлогической химш къ изучешю больного человека. 
Для примера достаточно указать на важность изучетя нуклеи- 
новыхъ соединешй при инфекцюнныхъ болезняхъ въ част
ности и въ деле патолопи и терапш вообще (Lilienfeld, 
Kossel, Gebr. Klemperer).

Но изучен1е естественныхъ и бюлогическихъ наукъ 
имеетъ въ образования будущаго врача и другое весьма важ
ное значеше. Подъ влiянieмъ занятая ими поразительно 
развивается у более или менее сдособныхъ къ этому на
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b) основныя 
медицин- 

стя науки.

с) спещаль- 
ныя меди- 

цинсшя на
уки.

блюдательность. Для врача научиться наблюдать 
также важно, какъ и научиться владеть современными мето
дами физическаго изследовашя. Врачъ, влад'Ьюицй только 
последними, достоенъ крайняго сожал1шя, такъ какъ безъ 
уменья наблюдать больного онъ будетъ обреченъ на без
дельную работу со всеми новыми методами изследовашя и 
все-таки не съумгЬетъ воспользоваться ими разумно, безъ 
потери времени и, главное, съ пользою для больного.

После изучешя естественныхъ и бюлогическихъ наукъ 
слйдуетъ изучеше основныхъ медицинскихъ: анатомш съ 
гистолоией и физюлопей человека.

Когда такимъ образомъ окончено основательное знаком
ство съ здоровымъ организмомъ, идетъ ознакомлете съ нимъ 
въ болезненномъ его состоянш и услов1ями его заболевашя. 
Съ этой целью изучаются съ одной стороны: общая пато- 
лопя и патологическая анатомш, а съ другой стороны: 
профилактика болезней вообще —  гипена.

Далее прюбретается теоретическое знакомство съ при
знаками болезней и характеристикой отдЬльныхъ болезней, 
а также съ лекарственными средствами и методами лечетя. 
Съ этой целью изучаются: во 1) семютика или клиническая 
пропедевтика (съ клинической даагностикой), т. е. идетъ озна
комлете съ методами и способами изследовашя различныхъ 
органовъ въ нормальномъ и патологическомъ состояшяхъ, 
безъ которыхъ, конечно, при современномъ взгляде на кли
нику, нельзя представить себе полнаго изследовашя боль
ного ; во 2) частная патолойя и терашя, т. е. изучается 
каждая болезнь вообще, съ абстрактной точки зрешя, а не 
на конкретныхъ случаяхъ, такъ какъ каждому понятно, что, 
не зная характеристики, напр., тифа, какъ отдельной болезни 
съ присущей ей школьной картиной, нельзя при встрече 
тифознаго больного въ клинике и поставить д1агноза этого 
заболевашя. Въ третьихъ, одновременно съ первыми из
учаются фармаколопя съ фармащей и общая тератя, т. е. 
прюбретается теоретическое знакомство съ характеристикой
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лекарственныхъ средствъ и физюлогическимъ ихъ д'Ьйстыемъ 
на животныхъ, а также съ методами, способами и путями 
примйнешя этихъ различныхъ . терапевтическяхъ агентовъ 
у человека.

Затемъ въ предварительную подготовку меди
цинскаго образоватя  я включаю и знакомство съ 
HCTopieü и энциклопед1ей медицины, значеше которыхъ 
въ настоящее время въ ходе научнаго образовашя врача 
начинаетъ все более и более сознаваться. „Истор1я прошлаго 
нашей науки, „говоришь во введенш къ своему труду по исторш 
медицины Ковнеръ : „расширяешь кругозоръ не только ученаго, 
но и практика; знате прошедшаго даетъ масштабъ для вер
ной оценки заслугъ настоящаго.“ Истор1я медицины показы- 
ваетъ, какъ часто многое, потерявшее всякое значеше, воз
никаешь вновь, и какъ наоборотъ погибаетъ то, что долго 
пользовалось почетомъ (Baas). Она предохраняетъ отъ одно
сторонности въ суждетяхъ и учитъ терпимости къ чу- 
жимъ мн'Ьншмъ, показывая, что самыя разнородныя мнгЬшя 
и системы могутъ заключать въ себе известную долю истины. 
Дал^е, представляя картину заблужденШ различныхъ системъ, 
она предохраняетъ отъ новыхъ ошибокъ, заставляя отка
заться отъ безплодныхъ умозр'Ьнш и держаться действитель
ности и проверенныхъ разумомъ оиытовъ и наблюденШ 
(Sprengel). Такимъ образомъ, она служитъ наилучшимъ 
предохранительнымъ средствомъ противъ слишкомъ сильныхъ 
увлечетй блестящими теор1ями. Более же всего она на
учаешь врача скромности, убеждая какъ еще сравнительно 
мало сделано до сихъ поръ для главной цели медицины, для 
дечешя болезней, и какъ еще несовершенно и безпомощно 
человеческое знате въ борьбе съ могущественными законами 
природы. Но въ тоже время исторгя медицины свидетель
ствуешь, какъ врачи всегда и везде стремились къ изследо- 
ванш этихъ законовъ и къ применений прюбретенныхъ этимъ 
путемъ знанШ для блага страждущаго человечества. И вотъ 
въ этомъ заключается нравственное знате исторш медицины.

d) HCTopia 
и энцикло- 
пед1я ме
дицины.



Понятие о 
клиник .̂

Указывая врачу, что награду свою онъ долженъ искать не 
въ повседневной работе и нередко скудномъ заработке, а въ 
своемъ высокомъ призванш, въ стремленш къ облегченш 
человеческихъ страдашй, —  она темъ самымъ содействуетъ 
возвышенно врачебнаго сослов1я въ его собственныхъ глазахъ 
и въ глазахъ окружающаго общества. По моему глубокому 
убежденно, ничто такъ не развиваетъ медицинскаго мыш- 
лешя и критической способности у врача, какъ из- 
учеше и хорошее знакомство съ ncTopiei! и энциклопедей 
медицины. Для врача уметь медицински мыслить такъ 
же необходимо, какъ и уметь наблюдать. Безъ атихъ ка- 
чествъ врачъ будетъ обреченъ на жалкое существоваше и 
печальное положеше въ обществе.

Такимъ образомъ, все свидетельствуетъ, что безъ знашя 
исторш медицины наше образоваше останется неиолнымъ. 
„Не HCTopifl, но врачи виноваты въ томъ“, говоритъ Дарем- 
бергъ: „если первая не оказываетъ медицине более услугъ. 
Допрашивайте ее только настойчивее и съ уменьемъ и не 
найдется ни одного сколько нибудь важнаго пункта науки 
или искусства, на который она не могла бы дать решительнаго 
ответа или полезнаго указатя.“

Только запасшись обширными сведетями по выше- 
указаннымъ наукамъ, научившись наблюдать и медицински 
мыслить, изучающей медицину можетъ теперь переходить 
отъ Teopin къ практике, отъ изучетя болезней въ отвле- 
ченномъ ихъ виде къ изученш ихъ въ реальномъ, кон- 
кретномъ виде,  —  переходить, однимъ словомъ, къ 
применен1ю своихъ теоретическихъ с в е д е т й  къ 
жизни, къ больному и не вообще, а въ частности, къ от
дельному индивидууму, со всеми его особенностями и укло- 
нетями, присущими ему въ данное время. Этимъ звеномъ,  
связующимъ теорш съ практикой, и будетъ клиника,—  
этому уменью прилагать свои отвлеченныя познашя къ дааг- 
нозу и терапш въ каждомъ отдельномъ случае и научаетъ  
клиническое преподаваше и клиническ1я занят1я.

10
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Такимъ образомъ, клиника становится для васъ первой 
практической школой въ деле  вашего врачебнаго 
образовашя, и при томъ общей школой, а не спещальной, 
всл£дств1е того, что въ ней вы прюбр£таете необходимое 
знакомство прежде всего съ общимъ состояшемъ организма, 
т. е. оценивать состояше всЬхъ органовъ какъ здоровыхъ, 
такъ и больныхъ и понимать ихъ взаимодМств1е, а не огра
ничиваться лишь изучешемъ одного какого-либо заболевшаго 
органа, что преследуете спещальная клиническая школа. Изъ 
такого понятая о внутрннней клинике, —  во всехъ нашихъ уни- 
верситетахъ называемой терапевтической факультетской, а въ 
Юрьевскомъ университете медицинской, ■— ясно следуетъ, что 
студентъ въ клинике не долженъ оставаться только пассив- 
нымъ зрителемъ при занятаяхъ въ клинике, при клиническомъ 
разборе больныхъ пренодавателемъ, а, напротивъ, самъ дол
женъ принимать живое и деятельное участ1е въ из- 
следоваши больныхъ, дочеши и наблюдешй за ними. 
Только при такой постановке клиническаго обучешя  
студентъ действительно сделается практически знакомымъ 
съ болезнями и пршбрететъ уменье самостоятельно работать.

Какимъ же образомъ дМствуетъ клиника и 
клиническая занятая на процессъ медицинскаго 
мышлетя и на ходъ врачебнаго образовашя?

До момента вступлешя ВЪ клинику вы имели дело СЪ Значеше 

теоретическими предметами: естественными, бюлогическими,образовали 
общими и спещальными медицинскими. Вы ихъ изучали тео- вРача' 
ретически и демонстративно.

Громадный запасъ сведешй, съ которыми слушатель яв
ляется въ клинику, казалось бы, настолько достаточенъ, что 
ему не составляетъ большаго труда поставить тотъ или дру
гой даагнозъ и, смотря но случаю, назначить соответственное



12

лечеше. Между темъ на деле выходитъ иначе. На первыхъ 
же порахъ при своихъ клиническихъ заня-пяхъ начинаюилй 
чувствуетъ свою несостоятельность и беспомощность, и стран
ное, повидимому, дело, что чгЬмъ больше теоретически! запасъ 
его сведетй, темъ труднее ему разобраться съ ними, съ- 
уметь приложить ихъ къ делу, словомъ — реализировать 
пользу этихъ знашй въ первомъ же конкретномъ случай, на 
первомъ же данномъ индивидууме. Почему же? Причина 
такого явлешя заключается съ одной стороны въ томъ, что 
сведешя, съ которыми слушатели приходятъ въ клинику, 
пр1обр,Ьтаются теоретическимъ путемъ, а не практи
ческим^ а съ другой —  въ томъ, что и самый способъ 
пр1обретен1я этихъ знаний до клиники былъ другой. 
При теоретическомъ изученш болезней у слушателя работаетъ 
почти исключительно мозгъ, а органы чувствъ принимаютъ 
мало учасйя. Такимъ образомъ, при накоплены фактовъ 
начинаюидй играетъ почти вполне пассивную роль, не про
являя своего активнаго вмешательства, вследств1е чего про
исходите то, что слушатели представляютъ себе отдельныя 
болезни вообще и въ абстрактномъ ихъ виде, а не въ кон
кретномъ, частномъ.

Самый способъ мышлешя шелъ такимъ образомъ, что 
сначала ему называли вообще какую нибудь отдельную болезнь, 
наир.: воспалеше легкихъ, а затемъ приступали къ частному 
описанш ея: указывали на этюлогш вообще, патолого-анато- 
ми честя измененш, симптоматологию, разбирали даагнрстику, 
предсказаше —  словомъ, процессъ мышлешя шелъ отъ из- 
вестнаго къ известному и отъ общаго къ частному.

Совсемъ другое встречаемъ мы въ клинике, въ 
практической деятельности вообще, где болезненныя явлешя 
представляются не въ абстрактномъ ихъ виде, а въ кон
кретномъ, на отдельныхъ индивидуумахъ со всеми осо
бенностями, вносимыми въ исторш болезни известной инди
видуальностью больного. При клиническомъ изученш  
болезни слушатель долженъ уметь не только определить
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ненавистную ему болезнь въ представившемся ему случай, 
но и съум'Ьть собрать отдельные, также еще неиз
вестные ему факты —  словомъ, слушатель въ клинике прежде 
всего играетъ активную роль, упражняя не только свой 
мозгъ, но и органы чувствъ. Такимъ образомъ, въ клинике 
слушатель самъ рисуетъ себе картину встреченной болезни, 
чтобы затемъ уже сделать и свое заключеше о ней, т. е.
—  построить гипотезу по поводу каждаго предста-  
вившагося ему болезненнаго случая. Следовательно, 
процессъ клиническаго мышлешя гораздо труднее,  но въ 
тоже время и привлекательнее, такъ какъ онъ идетъ отъ 
неизвестнаго къ вероятному только и всегда отъ част- 
наго къ общему. Въ виду такой клинической задачи 
понятно, что и самыя врачебныя сведешя у слушателя начи- 
наютъ въ его уме группироваться иначе: одни изъ нихъ вы- 
ступаютъ на первый планъ, друпя отступаютъ.

Но съ постройкой гипотезы даннаго болезненнаго случая, 
съ установлетемъ ддагноза оканчивается только одна половина 
клинической деятельности, впереди предстоитъ еще другая  
задача — назначить лечете.

Предстоитъ не менее интересная умственная работа —  
изъ всего арсенала врачебныхъ средствъ, рекомендуемыхъ 
частной терагпей при найденной слуигателемъ болезни, вы
брать именно те, которыя показаны для даннаго индиви
дуума и въ данное время.

Въ клинике, напр., больной не скажетъ вамъ, что у него 
воспалеше легкихъ или плевритъ, но онъ укажетъ вамъ прежде 
всего на отдельные субъективные симптомы, —  а не объек
тивные, которые и заставили его обратиться къ врачу и съ 
которыми последшй ближе всего и долженъ считаться, —  
скажетъ вамъ, что у  него болитъ бокъ, что онъ кашляетъ, 
задыхается, лихорадитъ и т. д. и ваше дело будетъ пра
вильно истолковать его жалобы, получить у него объективныя 
данныя, нарисовать картину болезни, назвать ее и назна
чить соответственное этому именно случаю лечеше.
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Въ клиник  ̂ напр, вы увидите, что въ одномъ случае вос- 
палешя легкихъ мы применяем!, сердечный средства,  въ 
другомъ случае мы непременно должны прибегнуть къ нар- 
котическимъ средствамъ, въ третьемъ мы должны обратить 
особенное внимаше на состоян1е желудочно-кишечнаго  
тракта, а въ четвертомъ, наоборотъ, насъ больше всего 
будутъ интересовать высота температуры и т. д. до безко- 
нечности.

Такимъ образомъ, при клиническихъ занят1яхъ 
превалирует!, вообще индивидуально-д1агностическ1й 
и индивидуально-терапевтическ1й характеръ деятель
ности, тогда какъ при теоретическомъ изученш болезней
—  эпологическШ и патолого-анатомическifl.

Вследств1е такой особенности въ способе мышлетя при 
клиническихъ заняпяхъ, непривычной вообще для слушателя, 
и зависитъ та трудность ириложен!я теорегическихъ 
с в е д е н ^  къ жизни, которую каждый иснытываетъ  
при вступленш въ клинику.

Но какъ не труденъ такой и ер ев оротъ  въ мышленш 
врача, темъ не менее онъ абсолютно необходимъ, такъ какъ 
только такимъ путемъ и можетъ образоваться научно-образо
ванный врачъ, практически! деятель, которому въ жизни 
предстоитъ работа не съ  просты м и  ф и з и ч е с к и м и  т е 
лами,  а живыми е д и н и ц а м и ,  точное изучете которыхъ 
съ врачебной целью, т. е. гуманной только и мыслимо при  
у м е н ь и  а н а л и т и ч е с к и  мыслить.  „При помощи трехъ 
элементовъ прогресса“, пишетъ Guardia: „наблюдешя, индукцш 
и опыта медицинское искусство съ древнейшихъ временъ 
однажды навсегда наметило свой путь и свою область.“ „Лишь 
съ техъ поръ“, говоритъ проф. Нотнагель: „какъ медицина 
вступила ’ на индуктивный путь и воспользовалась для целей 
познавашя одновременно наблюдетемъ и опытомъ, въ смысле 
Бэкона, съ техъ поръ только она стала достигать блестящи хъ 
практи ческихъ результатовъ. “
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Т а к и м ъ  именно о б р а з о м ъ ,  клиника п р е ф о р -  
м и р у е т ъ  д е д у к т и к а  въ а н а л и т и к а  и т е о р е т и к а  
въ н а у ч н а г о  п р а к т и к а .

Въ этомъ то и состоитъ высокое значете клиники въ 
деле медицинскаго образовашя врача въ смысле переворота 
въ процессе его мышленш и подготовки его къ практической 
деятельности.

ЧЪмъ же занимается внутренняя клиника и 
каково содерзван1е ея?

Съ одной стороны въ ней изучаются болезни органовъ 
пищеварешя, кровотворетя, дыханш, кровообращетя, отде- 
ленШ —  словомъ, болени такихъ органовъ, функцш которыхъ 
лежатъ въ основе растительныхъ процессовъ и животнаго 
метаморфоза, а съ другой - и разстройства последняго. 
Далее, во внутренней клинике мы встречаемся съ изучетемъ 
обширнаго отдела острыхъ и хроническихъ инфекщонныхъ 
болезней, а также болезней вследств1е отравлетя различ- 
наго рода ядами, и наконецъ —  функщональныхъ разстройствъ 
нервной системы.

Такииъ образомъ, во внутренней клинике, вообще, изу
чаются разстройства такихъ о т д е л о в ъ  человеческаго тела, 
о т ъ  к о т о р ы х ъ  з а в и с и т ъ  общ ая  с в я з ь  в с е х ъ  ч а 
с т е й  о р г а н и з м а ,  ег о  г а р м о н и ч е с к о е  ц е л о е .  Изъ 
такого представлешя о содержаши внутренней клиники сле- 
дуетъ, что занимаюпцйся въ ней въ к аж д о м ъ  д а н н о м ъ  
с л у ч а е  долженъ учиться делать п р а в и л ь н о е  за к л ю -  
чен1е не тол ько  о н о р м а л ь н о м ъ  или н е н о р м а л ь -  
номъ ф у н к щ о н и р о в а н ш  в с е х ъ  в ы ш е у к а з а н н ы х ъ  
о р г а н о в ъ ,  но и п о с т и г а т ь  св я з ь  в с е х ъ  явлен1й  
въ данномъ б о л е з н е н н о м ъ  с л у ч а е ,  чтобы иметь

Значеше и 
содержате 
общей кли

ники.
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в о з м о ж н о ст ь  судит ь  объ  о б щ е м ъ  с о с т о я т и  в с е г о  
о р г а н и з м а  в ъ гего  ц е л о м ъ ,  in toto.

Составивъ себе въ каждомъ конкретномъ случай ясное 
представлете о состоянш всгЬхгь отдгЬловъ, обусловливаюгдихъ 
и поддерживающих!, гармоническую связь всЬхъ частей орга- 
ганизма, штудируюпцй, иолучаетъ такимъ образомъ, возмож
ность и назначать л-Ьчете. Вотъ эта особенность внутренней 
клиники — совместное рассмотрите разстройствъ функщй 
органовъ, лежатихъ в'ь основе животнаго метаморфоза, ег о  
с а м о г о  и функцш нервной системы и д а е т ъ  ей право  
на н а зв а н 1 е  полной и общ ей клиники, въ о т л и ч 1е 
отъ другихъ клиникъ, такъ называемыхъ спещальныхъ, куда 
относятся: клиники нервныхъ и душевныхъ болезней, хирур
гическая, гинекологическая и т. д., такъ какъ предметы ихъ
в-Ьденш не имеютъ такого значешя для понимашя общей

\

связи болезненныхъ явлешй, какъ предметы ведетя клиники 
внутреннихъ болезней.

Т а к о й  ф и л о с о ф с к i й характеръ внутренней клиники 
и д а е т ъ  ей серьезное преимущество въ ходе врачебнаго 
образоватя иередъ другими клиниками —  спещальными, стра
дающими темъ именно недостаткомъ, что с п е ц 1 а л и с т у  
т р у д н о  о п р е д е л и т ь  о б щ е е  сост оян и е  о р г а н и з м а ,  
состояте остальныхъ частей организма, помимо своего спе- 
щальнаго предмета, съ которыми ему, какъ спещалисту, и 
трудно связать отдельныя явлешя. „

Изъ сказаннаго, такимъ образомъ, понятно, что безъ 
в н у т р е н н е й ,  т а к ъ  н а з ы в а е м о й  о б щ е й  клиники  
о б р а з о в а н 1 е  в р а ч а  было бы н е п о л н о  и д а ж е  
н е в о з м о ж н о .
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Ч'Ьмъ яке достигается этотъ полезный резуль- 
татъ вл!ян1я клиники, другими словами — что 
нужно для того, чтобы слушатели научились быть 
самостоятельными деятелями, как! л цЪли должна 
преследовать клиника и клиническ1я занят1я?

Помня, что слушатель не можетъ познакомиться въ Значеше
• „ * ,  метода

течете клиническихъ заш тй е» встши разнообразными индивидуа-

индивидуальными проявлешями больного организма, больного
сколько бы летъ онъ ни занимался въ клинике, прбподаг Ддя Д>а™°-’ г  заитераши.
вателю и н^тъ надобности стремиться показать все 
своимъ слушателямъ. Вместо этого онъ ставить себе за
дачей передать имъ методъ, т. е. способъ правильнымъ 
образомъ заниматься въ клинике, руководясь которымъ, слу
шатели могли бы вноследствш самостоятельно применять свои 
теорети честя врачебныя сведешя къ больнымъ индивидуумамъ.
Далее, чтобы при пользованш методомъ, слушатели не от
носились шаблонно, не впадали въ рутину, обязанность пре
подавателя указывать на все особенности встречающихся 
случаевъ, — словомъ, указывать на значеше индивидуали- 
зацш въ каждомъ данномъ случае, безъ которой не мыслима 
правильная постановка тераши.

„Начинающему заниматься клинической медициной“, го
ворить проф. Воткинъ: „иредстоитъ, подъ руководствомъ 
преподавателя, изучить искусство применять пршбретенныя 
имъ сведешя къ разрешенш следующихъ практическихъ 
вопросовъ: въ чемъ состоитъ индивидуальность даннаго 
больного и катя меры нужно принять для излечетя иль 
облегчения патологическихъ явлетй его жизни? Такъ какъ 
назначете леченш обусловливается темъ или другимъ раз- 
решешемъ перваго вопроса, то понятно, какое громадное 
значеше должна иметь большая или меньшая точность опре- 
делетя представившейся индивидуальности. Возможно много
стороннее и безпристрастное изследовате больного, критическая 
оценка открытыхъ этимъ изследовашемъ фактовъ“, нродол-

2
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жаетъ проф. Боткинъ : „составляютъ главнЪйтш основатя 
для того теоретическаго вывода, той гипотезы, которую мы 
обязаны построить по поводу каждаго представившагося 
случая

Конечно, усвоете слушателями метода и навыка къ ин- 
дивидуализированш требуетъ не только времени, усерд1я 
со стороны слушателей, развит1я наблюдательности, и з
вестной подготовки и привычки къ умственной ра
боте,  но и вообще требуется обладать известною 
долею философскаго взгляда на вещи. Неизбежное 
услов1е для каждаго, желаютцаго достигнуть усвоетя и успеш- 
наго нользоватя методомъ и навыка къ индивидуализированш, 
составляютъ самостоятельное занят1е въ клинике, на
блюдете больныхъ и клиническое в е д е т е  истор1й бо
лезни нодъ руководствомъ преподавателя.

Понятно, что въ начале занятай дело идетъ более или 
менее медленно, смотря по подготовке слушателей; но разъ 
методика усвоена и уменье подмечать особенности въ каж- 
домъ .индивидуальномъ случае выработалось и вошло въ при
вычку, клиничешя занятая идутъ скорее и успешнее. Къ 
этой существенной задаче и направляется стремлеше клинициста- 
иреподавателя, такъ какъ слушатель, усвоивпйй методъ и 
навыкъ индивидуализировать, потомъ самъ съумеетъ найтись, 
особенно при помощи литературныхъ справокъ, въ каждомъ 
новомъ случае, дотоле имъ невиданномъ или представляющемъ 
невиданныя прежде особенности, а подобныхъ случаевъ, ко
нечно, бываетъ достаточно даже и для самыхъ опытныхъ, а 
ужъ темъ более для только что начинающихъ.

Изъ всего сказаннаго ясно видно, какое капитальное 
значеше мы придаемъ внутренней, resp. общей клинике въ 
практическомъ образоваши врача и какое разностороннее 
требоваше для достижешя последняго мы должны предъявить 
къ методу, которымъ преподаватель думаетъ пользоваться 
для своихъ клиническихъ занятШ съ слушателями.
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Какой же методъ мы практикуемъ въ нашей 
клиник!; для достижетя преследуемой ц!>ли — 
научить и облегчить шщшмъ слушателямь само
стоятельно применять свои теоретическ1я врачеб- 
ныя ев1;д1;шя къ больнымъ индивидуумам!., кото
рые встретятся на ихъ практическом!» поприщ!; '?

Практическая медицша наснатываетъ тысячелетш своего Значеше
, субъектив-

существованш, клиники сущеструютъ давно, формируются но-объек-
время отъ времени целыя шкоды врачей, но м е т о д и к а T™^r°p“e'
к л н н и ч е с к а г о  п р е н о д а в а ш я  да л ек о  еще не у с т а -  изслъдо-

1 J ванш боль-
н овлена  и р а з н о о б р а з и т с я  до такой  с т е п е н и ,  что ныхъ. 
с и о с о б ъ  прим4шенщ те о р е т и ч е с к и х ъ  знанШ къ о т -  
д е л ь н ы м ъ  индивидуумамъ о с т а в л я е т с я  въ  с у щ н о с т и  
на усмотрите и даже произвола каждаго: всяий вырабаты
ваешь свой методъ и применяешь свои знашя, сообразно 
с в о е м у  т а л а н т у ,  ш к о л е  или даже какъ ем у у д о б н е е .
„Еели бы жизнь животнаго организма“, говорить проф. Бот- 
кинъ: „была подведена подъ точные математичесгае законы, 
то применеше нашихъ естественно-научныхъ сведешй къ ин- 
дивидуальнымъ случаямъ не встречало бы тогда никакихъ 
затруднений. Ирактичесгай врачъ могъ бы тогда съ точ
ностью механика определить представивнияся ему на томъ 
или другом!» субъекте разстройства и согласно съ найден- 
нымъ принять те или друпя меры для исправленш какого 
нибудь недостатка. Но механизмъ и химизмъ животнаго 
организма до такой степени сложны, что, не смотря на все 
усил1я челов£ческаго ума, до сихъ поръ еще не удалось под
вести различныя проявлешя жизни какъ здороваго, такъ и 
больного организма подъ математичеше законы. Это об
стоятельство, ставящее медициисгая науки въ разрядъ наукъ 
неточныхъ, значительно затрудняетъ применеше ихъ къ от- 
дельнымъ индивидуумамъ“. Въ виду этого естественно, что 
каждый врачъ въ течете своей практической деятельности 
вырабатываешь въ себе это уменье въ различной степени,

2*
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смотря по более или менее сознательной разработке и анализу 
случаевъ, представившихся его наблюдетю и по более или 
менее значительному матер!алу. Это у м е н ь е  м о ж е т гь 
быть,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  у н а с л е д о в а н о  или у с в о е н о  
п одъ  р у к о в о д с т в о м ъ  о п ы т н а г о  п р е п о д а в а т е л я ,  
какъ это делается при клиническомъ преподавати медицины.

П ом н я ,  что клиника имеетъ дело съ  и з у ч е -  
н1емъ не о т в л е ч е н н ы х ъ ,  а ж и в ы х ъ  единицъ, мы въ 
проводимомъ нами методе прежде всего и обращаемся съ во- 
просомъ къ данному субъекту объ его субъективныхъ ошу- 
щешяхъ, т. е. обращаемъ самое серьезное вни Manie на субъек
тивное изследоваше, на и з с л е д о в а ш е  р а з с п р о с о м ъ ,  
который, по нашему убежденно, и можетъ дать настоящую 
руководящую нить къ пониманго больного. ПоследнШ потому, 
ведв, только и считаетъ себя таковымъ и потому только и 
обращается за советомъ къ врачу, что са м ъ  прежде всего 
ч у в с т в у е т ъ ,  что онъ нездоровъ. Естественно поэтому и 
начинать изследоваше больного именно съ  б о л е з н е н н ы х ъ  
ег о  ощ ущ ен1й,  п р е ж д е  ч е м ъ  л а р и н г о с к о п и р о 
вать,  з о н д и р о в а т ь ,  б у ж и р о в а т ь  и т. д., темъ более, 
что нередко никакихъ объективно констатируемыхъ измененШ 
въ организме не получаемъ при своемъ изследованш и при
ходится всю .диагностику устанавливать лишь по субъектив- 
нымъ ощущешямъ.

Исходя изъ такого взгляда, мы какъ въ клинике, такъ 
и въ частной практике строго проводимъ тотъ методъ, при 
которомъ сначала происходитъ подробное, обстоятельное и 
строго систематическое изследоваше больного р а з с п р о с о м ъ  
и затемъ лить переходимъ къ объективному методу изсле- 
довашя, для котораго полученныя субъективный данныя слу- 
жатъ намъ руководящей нитью. Такимъ образомъ, методъ 
этотъ, который даетъ намъ возможность всегда установить 
строго и н д и в и д у а л ь н ы й  д 1 а г н о з ъ  больного ,  можетъ 
быть названъ с у б ъ е к т и в н о - о б ъ е к т и в н ы м ъ  методомъ.
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К ъ  и в л о ж е н ш  н р и н ц и п о в ъ  его  мы т е п е р ь  и 
п е р е х о д и м ъ .

Первый вопросъ, съ которымъ мы обращаемся къ больному, 
заключается въ выясненш такъ называемыхъ ж а л о б ъ  б о л ь 
ного, которыя именно и были побудительной причиной обращешя 
больного за помощью къ врачу. Поэтому, точное определеше 
жалобъ больного и характера ихъ (начала появленш субъек- 
тивныхъ болезненныхъ ощущенШ, продолжительности ихъ, 
времени ихъ появлешя, места ихъ, ближайшей ихъ причины, 
по мнешю больного, etc. etc.) получаетъ въ нашемъ методе 
чрезвычайно важное значеше, давая намъ руководящую нить 
для всего дальнейшаго разспроса. Насколько действительно 
важно обстоятельное выяснеше жалобъ больного для индиви
дуальная клиническаго даагноза, вы будете иметь случай 
ежедневно убеждаться въ клинике, какъ нередко по однимъ 
уже жалобамъ ясно становится, съ чемъ мы имеемъ дело.

Выяснеше жалобъ больного особенно денно въ такъ наир, не
правильно называемыхъ—  „воображаемыхъ болезненныхъ слу- 
чаяхъ“. Мы вполне раздЬляемъ взглядъ профессора Сенатора,  
что в о о б р а ж а е м ы х ъ  б о л е з н е й  не с у щ е с т в у е т ъ ,  и 
если вы при своемъ изследоваши не находите физической при
чины болезни и не понимаете ея, то это не значитъ, что 
обративппйся къ вамъ больной здоровъ и лишь „вообра- 
жаетъ“ себя больнымъ. Непонимаше его болезненныхъ жа
лобъ будетъ зависеть или отъ того, что современныя знашя 
еще недостаточны для объяснеЕПя этихъ т о н к и х ъ  жалобъ 
больного, не поддающихся нашему понимание, или чаще всего 
отъ неумелаго разспроса, т. е. отъ индивидуальности врача.

„Exempla docent“, говорить латинская пословица, а по
сему, мы и позволимъ себе, для иллюетрацш нашихъ мыслей, 
приводить примеры изъ своей и другихъ клиницистовъ прак
тики. Такъ, мы можемъ указать наследуюпдй з а м е ч а т е л ь 
ный въ нашей практике сл уч ай .  Несколько летъ тому 
назадъ обратилась къ намъ больная, жена священника, за 
30 летъ, много разъ рожавшая, съ крайне оригинальной

Жалобы
больного.
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жалобой. На мой воиросъ: что ее заставило обратиться ко 
мне? —  она ответила, что „у нея порхаютъ голубки въ 
животе“. Она постоянно днемъ ощущаетъ, какъ-будто го
лубки летаютъ, бьются и плещутъ своими крылышками у 
нея въ животе“. Другихъ жалобъ никакихъ не предъявила. 
На следуюпцй мой вопросъ: обращалась ли она уже къ вра- 
чамъ? —  она ответила, что была у многихъ, изъ которыхъ 
одни посмеялись надъ ней, a Jipyrie сказали, что она здорова 
и лишь вообразила себе это непр1ятное ощущеше. Разспро- 
сивъ внимательно больную и объективно изследовавъ ее, я 
вскоре выяснилъ себе и ближайшую причину этого особаго 
ощущешя, которое зависело отъ расширетя желудка и со- 
держашя въ немъ большого количества жидкости. Другими 
словами, эта жалоба больной: леташе голубковъ въ животе 
оказалось ничемъ инымъ, какъ сотрясательнымъ плескомъ въ 
расширенномъ желудке. Понятно, что соответственно на
правленная терашя освободила пащентку, черезъ месяцъ 
приблизительно, отъ указаннаго непр1ятнаго и болезненнаго 
ощущешя.

Второй случай не менее интересный въ этомъ отношенш 
мы приведемъ изъ клиники проф. Гергардта.

Вольной, мясникъ, 50 л. обратился въ клинику проф. 
Гергардта съ следующей жалобой: онъ чувствуетъ, что у него 
въ желудке 3 большихъ червя и 1 маленьшй червь. Когда 
они проголодаются, онъ замечаетъ, какъ они тогда подни
маются вверхъ почти до рта. Слышитъ даже ихъ звуки и 
различаетъ, где находится большой, где маленькШ, какой, 
когда и куда изъ нихъ путешествуетъ и т. д. Одинъ врачъ, 
къ которому онъ обратился, после долгаго лечешя, съ прось
бой промыть ему желудокъ отъ червей, сделалъ следующее: 
промывате ему онъ действительно произвелъ, но для того, 
чтобы убедить больного, что онъ и червей вымылъ ему от
туда, подложилъ въ промывную жидкость червей, надеясь, 
вероятно, что темъ самымъ онъ освободитъ больного отъ пре
следующей его мысли. На деле же оказалось, что черезъ не-
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сколько дней после этого больной сталъ снова чувствовать при- 
cyTOTBie червей въ желудке, въ вышеуказанномъ количестве.

Изъ наследованы больного выяснилось, что въ 1868 году 
онъ тонулъ и въ это время ему показалось, что онъ нагло
тался червей, которыхъ онъ, однако, иочувствовалъ не сей- 
часъ же, а лишь въ 1870 году. Съ этого времени онъ и 
продолжалъ постоянно лечиться отъ воображаемыхъ у него 
червей въ желудке, но безъ пользы. После тщательнаго 
изследовашя, проф. Гергардтъ установилъ ддагностику гипо-  
хондрш, которая, при известномъ предрасположении организма, 
действительно могла быть вызвана ближайшимъ образомъ быв
шими у него глистами, какъ у мясника, хотя иоследше въ 
данное время и могли отсутствовать у  больного, что и под
тверждалось микроскопическими изследовашями его испражнешй. 
Вследств1е этого больному была назначена и соответствующая 
тератя, кроме противуглистной (01. tanaceti aethereum).

Такимъ образомъ, эти два примера самымъ на- 
гляднымъ образомъ показываютъ вамъ, какъ, важно 
уметь точно и определенно выяснять жалобы больного 
и понимать характеръ и истинный смыслъ ихъ, со
образуясь съ умственнымъ развит1емъ, релипозными  
воззретями,  сощальнымъ положетемъ, нравами, обы
чаями, привычками и т. д., и т. д. больного.

Тщательно установивъ жалобы больного, МЫ пере-Индивиду-
1 •  у * ЯЛЬНЫЯходимъ къ изсл^дованш слгЬдующаго вопроса —  выясненпо уСл<шя и 

индивидуальныхъ услов1й и образа жизни больного, ^изни 
Переходимъ другими словами къ отысканш техъ этюлоги- больного, 
ческихъ моментовъ, которые могли быть причиной страдашя 
и жалобъ больного.

Въ настоящее время благодаря развитш естествознашя 
вообще, бактершюгш въ особенности, а также гипены, общей 
патологш и патологической анатомш, этюлопя многихъ бо
лезней получила для насъ более положительное и определенное 
значеше, а не предполагаемое только, или вероятное или со- 
всемъ даже непонятное, какъ это было еще несколько летъ
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тому назадъ. Для примера достаточно вамъ указать, на
сколько точно выяснилась этюлопя многихъ инфекщонныхъ 
болезней — сибирской язвы, туберкулеза, холеры, тифа, ре- 
курента, дифтерита и т. д. Съ развипемъ бактерюлогш не  ̂
только этюлопя острыхъ инфекщонныхъ заболеванШ сделалась 
намъ более понятной, но и целаго ряда хроническихъ за- 
болевашй —  мозга, сердца, легкихъ, печени, почекъ etc.
Въ самомъ деле, въ настоящее время намъ известно изъ 
патологической анатомш, что целый рядъ хроническихъ иро- 
цессовъ склеротическаго и амилоиднаго характера можетъ 
возникать или последовательно после перенесенныхъ острыхъ 
инфекщонныхъ болезней, какъ напр, мюкардиты, нефриты и 
т. д., или при продолжительномъ действш такъ называемыхъ 
ослабленныхъ формъ микроорганизмовъ при хроническихъ бо- 
лезняхъ (сифилисъ, туберкулезъ и др.). Въ томъ и другомъ 
случаяхъ, какъ вамъ известно, это развито хроническаго 
патологическаго процесса въ органахъ объясняется токсинами, 
вырабатываемыми микроорганизмами.

Въ виду того важнаго значенш, которое, какъ видите, при- 
даемъ этюлогш, мы въ нашемъ методе и считаемъ необходимымъ 
самымъ тщательнымъ образомъ раскрыть этюлогичесгае моменты 
каждаго даннаго заболевашя. Последше мы получаемъ съ од
ной стороны изъ изучешя индивидуальныхъ условШ и образа 
жизни больного въ данное время, а съ другой стороны изъ 
изучешя прошлаго больного, resp. его такъ называемаго анам
неза. Первую часть изследовашя мы производимъ до выясненш 
его настоящаго состояшя, resp. „status praesens“ больного, а 
собираше анамнестическихъ данныхъ мы делаемъ но окончаши 
последняго. При такой постановке вопроса объ этюлогш мы 
можемъ установить наиболее точную индивидуальную причину 
заболевашя, не входя при томъ въ излишшя подробности, 
и кроме того разспросъ о прошломъ после status praesens 
получаетъ более определенное значеше, такъ какъ тогда 
делается яснымъ, о чемъ именно следуетъ разспрашивать 
больного изъ его прошлаго.



Къ индинидуальнымъ условшмъ и образу жизни мы отно- 
симъ: местность, въ которой живетъ больной, воздухъ и кли- 
матъ вообще, жилище, одежду и его питате,— заняпе больного 
и его сощалъное положеше, воэрастъ, полъ, семейное состояте 
и моральныя вл1ятя. Мы изучаемъ эти моменты предварительно 
именно съ тою целью, чтобы выяснить себе вл1яте ихъ на „sta
tus praesens“ больного и сделать более понятнымъ последтй.

Въ виду сказаннаго, мы считаемъ необходимымъ на
рисовать вамъ несколько примерныхъ картинъ, наглядно 
выясняющихъ значете техъ изъ церечисленныхъ этюлоги- 
ческихъ моментовъ, съ которыми вамъ наичаще придется 
встречаться у постели больного.

Значете местности въ этюлогш болезней вамъ будетъ Этшлопя
болезней

ясно, если остановите свое внимате хоть на следующихъ а) м*ст- 
фактахъ: чума, по нашему мненда, эндемически господствуетъ ность- 
только на склонахъ Гималая. холера въ устьяхъ Ганга, 
тогда какъ желтая лихорадка въ Америке, въ устьяхъ Ама
зонки. На большихъ высотахъ господствуетъ горная болезнь, 
а въ низменныхъ, южныхъ, теплыхъ и сырыхъ местностяхъ
— Majiflpifl; на севере цынга, а подъ экваторомъ —  тропи- 
чесшя болезни: поносы, нарывы печени. Существуютъ съ 
одной стороны здоровыя местности, какъ бы иммунныя ко 
всемъ вообще болезнямъ, напр, въ Америке плоская возвы
шенность Лаплаты, Гватемалы и Гондураса и долины Нико- 
рагуа, а у насъ въ Россш —  южный берегъ Крыма, средне- 
ашятсшя степи (по крайней мере, по отношенш къ чахотке1).
Далее, существуютъ местности, иммунныя къ инфекщоннымъ 
болезнямъ: у насъ въ Россш напр.: Царское Село, Петер- 
гофъ, Финляндая и Апшеронсгай полуостровъ иммунны къ хо
лере и тифу. Чума никогда не переходила въ южное полу- 
mapie (Абиссинш и Сахару) и на плоскую возвышенность 
Ирана (Персгя). Съ другой стороны, существуютъ

1) Мой ученикъ, д-ръ Паллопъ сообщилъ мнЪ, что въ Семир'Ьчен- 
ской области онъ за три года не встр'Ьтилъ тамъ ни одного случая ту
беркулеза легкихъ,
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крайне нездоровый местности: островъ Мадагаскаръ и 
долина реки Замбези въ Африке, а также атлантичестй 
берегъ Центральной Америки представляютъ гнездо епидемШ, 
особенно малярйныхъ и должны считаться однимъ изъ са- 
мыхъ нездоровыхъ местъ земнаго шара. У насъ въ Россш 
въ этомъ отношенш едва ли не первое место занимаютъ: 
черноморская область, восточное побережье Чернаго моря, 
устье Волги, Терека и Куры, устье Чороха (Ватумъ). Да
лее , существуютъ местности, служацця какъ бы очагомъ 
определенныхъ болезней, напр.: лепра (проказа) свила себе 
гнездо въ Норвегш и въ нашихъ прибалтШскихъ губерн1яхъ 
съ островомъ Эзелемъ во главе; вольная Сванетчя (на Кав
казе) считается очагомъ повальнаго заболевашя зобомъ не 
только людей, но и животныхъ; язва желудка (ulcus ventriculi), 
столь редкая почти во всей Россш, весьма часто проявляется 
въ нашихъ прибалтШскихъ губершяхъ, въ некоторыхъ мест- 
ностяхъГермаши, около Гиссена напр. (проф. Ригель), и особенно 
Даши. Для понимашя заболевашя во многихъ случаяхъ сле- 
дуетъ принимать во внимате время года, а также вл1яше света. 
Въ летнее время напр, господствуютъ детсгае летше поносы 
(cholera nostras), осенью — ревматизмъ, зимою преимущественно 
инфекщонныя заболевашя, весной —  воспалеше легкихъ etc. 
Въ темныхъ, сырыхъ и мало освещенныхъ местностяхъ 
свили себе гнездо анем1я и острыя инфекщонныя болезни.

И вообще, мой вамъ советъ, при ознакомлеши съ мест
ностью, въ которой живетъ вашъ больной, всегда стараться 
выяснить себе: сырая ли эта местность, или малярШная, —  
сухая ли она, или пыльная, —  закрытая или открытая вет- 
рамъ, освещается ли она обильно солнцемъ, или нетъ и т.
д., т. е. однимъ словомъ, ознакомиться со всеми климатиче
скими факторами, которые могутъ иметь отношеше къ дан
ному заболеванш и которые могли бы вамъ въ свою очередь 
уяснить этюлогичестй характеръ последняго. Въ этомъ 
отношенш советую вамъ всяюй разъ прежде, чемъ начать 
врачебную практику въ новой и неизвестной вамъ местности,
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постараться тщательно ознакомиться съ характеромъ болезней 
въ этой последней, т. е. съ местными болезнями. Это мудрое 
правило особенно на первыхъ шагахъ вашей врачебной дея
тельности принесетъ вамъ существенное облегчеше при даа- 
гнозе болезней. Чрезвычайно характерный контрастъ въ 
болезняхъ въ зависимости отъ местныхъ условШ вы найдете 
въ моемъ отчете по клинике за 92 г., где сравнены мною 
болезни юрьевстя съ петербургскими.

Относительно жилищ а необходимо, вообще, знать: раз-ь) жилище, 
меры жилого помещешя, количество и качество воздуха въ 
немъ, а также и света; температуру, которая въ немъ под
держивается, и сторону, къ которой оно обращено (северъ 
или югъ); устройство иола, стенъ, оконъ, вентиляцш, отхо- 
жаго места etc., а также и гиг1еничность внутренняя убран
ства жилого помещешя, т. е. обоевъ и обстановки. Особому 
вашему вниманш поручаю во всякомъ данномъ случае раз
узнать о месте кровати, о гипеничности спальни, а также 
того помещешя, въ которомъ вашъ нащентъ проводить 
трудовую часть дня. Очень нередко лишь после тщательнаго 
выяснешя гигиенической обстановки вамъ удастся понять при
чину страдашя обратившаяся къ вамъ за помощью больного.

Для примера могу вамъ привести изъ своей частной 
практики следуюице крайне интересные и не менее поу
чительные въ этомъ отношен!и факты. Больная, за 40 летъ, 
купчиха, староверка, хорошо упитанная особа, уже страдавшая 
въ течете несколькихъ летъ упорными головными болями (еже
дневно въ течете несколькихъ часовъ после сна) и много ле
чившаяся безъ всякаго результата, обратилась ко мне по поводу 
означеннаго страдашя. Видя предъ собой эту особу, я сталъ 
интересоваться обстановкой ея ночного помещешя. Последнее, 
т. е. спальня этой купчихи-староверки, представляло собою 
большую безъ оконъ комнату, уставленную шкапами, ящиками, 
кардонками и т. д., по тремъ стенамъ которой висели боль- 
пдя образа съ лампадами. Въ этомъ антигипеничномъ по- 
мещеши наша пащентка проводила не меньше 10— 12 часовъ
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въ сутки. После тщательнаго изследовашя я пришелъ къ 
заключенно, что крайняя негипеничность ея ночного пребы- 
вашя и составляетъ единственный этюлогическШ моментъ ея 
страдашя, т. е. я поставилъ ея унорныя и такъ долго не под- 
дававпйяся врачебнымъ м-Ьрамъ головныя боли въ связь съ 
недостаткомъ кислорода въ ея спальне и испорченнымъ въ 
ней отъ лампадъ воздухомъ. Лишь после долгихъ убеждетй 
пащентка переменила, наконецъ, свою спальню на большую, 
светлую и свободную отъ излишней мебели, а главное отъ 
горящихъ лампадъ комнату, —  и скоро оправилась.

Другой примеръ. Пащентъ обратился ко мне съ жа
лобами по поводу своихъ болей въ затылке и левомъ плече. 
Изъ тщательнаго изследоватя выяснилось, что единственная 
причина означеннаго страдашя у вполне здороваго въ дру- 
гихъ отношешяхъ пащента заключалась, по нашему мненш, 
въ томъ, что больной спалъ у  наружной стены, и притомъ 
съ северной' стороны. Имея въ виду, что больной до того, 
какъ обратился ко мне, долго принималъ безъ пользы сали
циловые препараты, юдъ и nervina, я посоветовалъ больному 
спать у  сухой внутренней стены и назначилъ ему массажъ 
покрововъ головы. Вскоре больной заметилъ значительное 
облегчеше въ своихъ боляхъ, которыя однако все-таки еще 
продолжались до самаго лета, хотя и въ менее интенсивномъ 
виде. Проведя затемъ лето на юге (въ Пятигорске), больной 
совершенно освободился отъ своихъ мучительныхъ болей и 
въ настоящее время чувствуетъ себя совершенно здоровымъ.

Далее, всемъ известно, какая громадная разница насту
паете въ окраске кожи слизистыхъ оболочекъ не только у 
детей, но и у взрослыхъ после того, какъ они, проведя зиму 
въ закрытыхъ помещетяхъ, выходятъ весной на воздухъ.

Подобныхъ примеровъ мы могли бы привести вамъ сотни, 
въ которыхъ единственная причина заболевашя сводилась къ 
пренебреженш самыми элементарными гипеническими пра
вилами по отношенно къ жилищу.
1 Что касается гипеническаго значетя одежды и обуви,
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то въ настоящее время этотъ вопросъ до такой степнеи об
стоятельно разработанъ, что считаемъ необходимымъ напом
нить вамъ о такихъ общеизвйотныхъ фактахъ, какъ о вл1янш 
корсетовъ и узкаго пояса на энтероптовъ внутреннихъ ор- 
гановъ (смещете) съ одной стороны, а съ другой о смгЬщенш 
почекъ и о забол^ванш половыхъ органовъ у женщинъ, но- 
сящихъ обувь на высокихъ каблукахъ. Точно также очень 
нередко мы наблюдаемъ у  солдатъ адениты на шее въ зави
симости отъ высокихъ и узкихъ воротниковъ. Итакъ, 
какъ вы видите, всегда сл^дуетъ иметь въ виду одежду 
вообще и особенно живота (пояса и корсеты) и ногъ (обувь
—  теплая или холодная, просторная или узкая), какъ этю- 
логичесгае моменты возможныхъ заболеватй.

Зд^сь же считаю уместнымъ упомянуть о первостепен- <*) личная
J опрятность.

номъ значенш личной опрятности для здоровья, такъ какъ 
погрешности въ этомъ отношенш очень нередко становятся 
этюлогическими моментами многихъ заболеваний. Исходя изъ 
такого взгляда, я советую вамъ въ каждомъ данномъ случае 
при выясненш индивидуальной этюлогш больного остановить 
свое внимате на томъ, какъ вообще обмывается вашъ боль
ной (купанье, ванны, бани, обтиратя etc.). У женщинъ не 
следуетъ также упускать изъ виду cosmetica, какъ нередкую 
причину заболеватй, напр, нефриты после свинцовыхъ белилъ.

При в ы я с н е н ш  в о п р о с а  о п и т а н ш  важно в ъ е)п и тате. 
каждомъ данномъ случае выяснить: качество употребляемой 
пищи (однообразная или разнообразная,— скоромная или постная,
—  легкая или тяжелая), количество ея (въ сутки и эа-разъ), 
время принятая пищи и частоту пр1емовъ последней. Наглядное 
значете этихъ моментовъ вы можете проследить хотя бы и по 
следующимъ фактамъ: лица, питаюпцяся обильно и преимуще
ственно белковой пищей, подвержены подагре, — питаюпцяся 
преимущественно картофелемъ, подвержены общей слабости и 
заболеватю язвой желудка. Редгае npieMU пищи и въ болыпихъ 
количествах^ особенно къ вечеру (вредный современный обычай 
поздно обедать после трудового дня), ведутъ къ растяженш
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f) nervina.

и катарру желудка, а также и къ образованш желчныхъ 
камней въ желчномъ пузыре.

При заболевашяхъ желудочно-кишечнаго тракта обращаю 
особое ваше внимаше на возможность отравлешя испорченной 
пищей. Въ Россш наир., особенно въ зимше посты, нередко 
отравлеше соленой сырой осетриной и белугой, въ большихъ 
городахъ отравлеше колбасой, сыромъ, сардинками, омарами, 
кондитерскими продуктами etc. Важно также помнить, что 
заболеваше глистами, которое можетъ проявить себя самыми 
разнообразными симптомами, смотря по предрасположенно ор
ганизма, является следсттаемъ питанш сырымъ говяжьимъ, 
воловьимъ и рыбьимъ мясомъ, а заболевание трихинами 
является следств1емъ питанш ветчиной. Но при отравлешяхъ 
не следуетъ упускать изъ виду и нередюе случаи идюсин- 
кразш. Последшя особенно часты къ дичи, телятине, ракамъ, 
ягоде (землянике и клубнике) etc.

Но еще более часто вы найдете в о д у  (простую, ще
лочную, зельтерскую, искусственныя лимонады и фруктовыя 
воды и т. д.), квасъ, молоко и друпе напитки этюлоги- 
ческимъ моментомъ самыхъ разнообразныхъ болезней. Са
мой частой причиной зараженш тифомъ считается вода. 
Всемъ вамъ, я полагаю, известно, какъ быстро упала за
болеваемость тифомъ въ большихъ городахъ после устройства 
водопроводовъ съ одной стороны и какъ эпидемш тифа распро
страняются по теченш рекъ съ другой. Тоже самое нужно 
отнести и къ объясвенпо распространетя эиидемШ холеры.

Одновременно съ ознакомлетемъ съ вопросомъ о питанш 
необходимо въ каждомъ данномъ случае выяснить значеше 
nervina (табакъ, чай, кофе, вино, водка, пиво etc.).

Въ настоящее время особенно следуетъ иметь въ виду зна- 
чеше куретя въ происхожденш болезней, такъ какъ, по моему 
мненш, этому фактору врачами отводится еще слишкомъ мало 
места. Изъ своей практики я могъ бы привести вамъ массу при- 
меровъ поразительныхъ результатовъ излечешя больныхъ после 
того, какъ они, по моему совету, бросили курить. Особенно
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часто нужно иметь въ виду вредное влште табака при сер- 
дечныхъ забол-Ьвашяхъ нервнаго характера. Для иллюстрацш 
вышесказаннаго я приведу следующее примеры, которые на
глядно выяеняюгь вамъ значеше табака въ этюлогш за- 
бол^ватй.

Пащентъ, за 50 л., медикъ, мой collega, профессоръ, 
страдалъ сердцеб1ен1ями, перебоями, одышкой, ангинозными 
припадками, наклонностью къ головокужешямъ и безсонницей. 
Пащентъ, во всехъ другихъ отношешяхъ здоровый, курилъ 
около 10 летъ, по ■ 40— 50 иагшросъ въ день. Лечившись 
безплодно въ течете почти двухъ летъ, мой collega быстро 
оправился отъ своихъ тяжелыхъ припадковъ после того, какъ 
бросилъ совсемъ курить и въ настоящее время онъ совер
шенно здоровъ.

Второй примеръ.
Вольной, военный генералъ, за 60 л., страдалъ одышкой, 

кашлемъ, сердцебгешями, растяжетемъ желудка, отсутств1емъ 
аппетита и безсонницей. Курилъ онъ чрезвычайно много и 
уже более 25 летъ. Лечившись на Кавказскихъ минераль- 
ныхъ водахъ 5 сезоновъ и получавпйй тамъ лишь незначи- 
тельныя облегчетя, онъ въ течете трехъ месяцевъ быстро 
оправился: получилъ аппетитъ, возстановились нормальное 
пищеварете и сонъ после того, какъ онъ, по моему совету, 
совершенно оставилъ курете.

Третей примеръ.
На дняхъ, проездомъ черезъ Женеву, я встретилъ тамъ 

своего ста$>аго друга, инженера летъ 50, который жалуется 
въ течете последнихъ 10 летъ на отсутств1е аппетита, на 
трудное пищеварете, сильную и частую отрыжку, нередко 
мешающую ему даже оставаться въ обществе, и сильный 
кашель съ большимъ количествомъ мокроты. Лечившись безъ 
пользы все это время у русскихъ представителей медицины 
и на русскихъ курортахъ, онъ настоящее лето попробовалъ 
полечиться и въ Содене. Оттуда онъ отправился въ Парижъ 
искать спасете отъ своихъ недуговъ. Въ Париже онъ ле-
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чился три недели; возвращается, какъ говорилъ, къ своимъ 
занятаямъ съ значительными облегчешями и сожалеетъ о по- 
терянномъ въ Соден'Ь времени.

Но проведя съ нимъ около двухъ часовъ, въ течете 
какого времени онъ безпрестанно курилъ, я убедился, что 
все его припадки нисколько не улучшились съ того времени, 
какъ онъ обращался ко мне 8 летъ тому назадъ въ Ялте 
по поводу своихъ жалобъ. И теперь, какъ и тогда, я поста- 
вилъ его натологичесте симптомы въ зависимость отъ чрез- 
мернаго куретя. При разставати съ нимъ въ Лозани, онъ 
снросилъ меня, скоро ли я возвращусь въ Россш, такъ какъ * 
онъ желаетъ серьезно заняться лечеш емъ. Въ ответъ 
на это я ему сказалъ то же самое, что и 8 летъ назадъ въ 
Ялте, а именно: перестать совсемъ курить, такъ какъ это 
единственное и самое радикальное средство для него — быть 
опять здоровымъ.

Поразительные примеры вреднаго вл1ян1я табака я имелъ 
возможность наблюдать въ настояшдй сезонъ и въ Наугейме, 
куда, какъ вамъ известно, стекается масса больныхъ съ сер
дечными жалобами.

После того, какъ общая патолопя и патологическая 
анатом1я выяснили важное вл1яте спиртныхъ напитковъ на 
анатомичестя изменешя органовъ, необходимо всегда осве
домляться, нетъ ли злоупотреблетя спиртными напитками. 
Несомненно — очень часто въ этюлогш цирроза печени, 
артерюсклероза, различныхъ заболеватй со стороны мозга, 
общаго ожирешя (особенно после пива1) etc. вы найдете 
именно эту причину, 

g) заняпе Для выяснетя этюлогш представившагося заболевашя 
и соц^аль- им^ютъ также важное значеше — занят1е больного и егоное поло-

жете боль-соц1альное иоложен1е, такъ какъ развито съ одной стороны 
фабричной, заводской и промышленной деятельности создало 
целый рядъ новыхъ заболеватй, какъ-то: различнаго рода

1) Изследовашя д-ра В е р т е л ь  с а  изъ нашей клиники.
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отравлешя — серебромъ, ртутью, свинцомъ, фосфоромъ, ани
линовыми красками и т. д., а также и своеобразныя травмати- 
чесйя повреждетя. Съ другой — съ быстрымъ распространешемъ 
жел'Ьзныхъ дорогъ наблюдается не менее быстрое распростра- 
неше и эпидемй (холеры, дифтерита и т. д.) и появились особыя 
формы заболевашй, обяванныя железнымъ дорогамъ, какъ-то: 
травматичесгай неврозъ и друг1я нервныя заболевашя, хирурги
ческая повреждетя и т. п. Словомъ, вЪкъ пара, железа и элек
тричества нринесъ съ собою намъ целый рядъ заболеватй въ 
зависимости именно отъ этихъ условШ и потому при вы- 
ясненш причинъ болезней въ соответственныхъ случаяхъ 
необходимо принимать во внимаше и эти факторы, особенно 
у работающихъ на электрическихъ станщяхъ, у рабочихъ при 
электрическихъ проводахъ, при паровыхъ котлахъ, машин- 
ныхъ отдЬлешяхъ и т. п.

РаЗСПрОСЪ Объ умственной И физической Д еятель-Умственная 

ноет и, размерахъ ежедневнаго пребывашя въ помещенш и на веская 
вольномъ воздухе, объ отдыхе, качестве и количестве сна въ 
нашъ нервный векъ получаетъ особенно важное значеше для вы- 
яснешя столь часто и страшно распространенной болезни — 
такъ называемой неврастеши. Вообще, разъяснеше этихъ 
вопросов^ нередко вамъ даетъ ценныя указанш для обосно- 
ван1я индивидуальной этюлогш даннаго заболевашя. Съ другой 
стороны, вы:яснен1е условШ спещальнаго занятая вашего боль
ного раскроетъ вамъ этюлогш многихъ нервныхъ и сомати- 
ческихъ заболеванШ, особенно же такъ называемыхъ „про- 
фессюнальныхъ болезней“: спазма писцовъ, фарингита и 
ларингита у певцовъ, артистовъ, ораторовъ, эмфиземы у 
трубачей и играющихъ на духовныхъ инструментахъ, за- 
гюровъ и трещинъ задняго прохода у оперныхъ певицъ и 
балеринъ и т. д.

Что касается вопроса о значенш  возраста для Возрастъ. 
выяснешя этюлогш больного, то не следуетъ забывать того 
обстоятельства, что въ детскомъ возрасте вы чаще всего 
будете встречаться съ разстройствами желудочно-кишечнаго

з
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тракта; посл-Ьдтя у детей нередко осложняются повышешемъ 
температуры и тяжелыми нервными явлетями и оканчиваются 
также нередко и летально. Далее, летше поносы, рахитъ, 
золотуха и сыпныя болезни почти исключительно свойственны 
детскому возрасту. У стариковъ, наоборотъ, чаще всего будете 
иметь дело съ заболевашями кровеносной системы — артерю- 
склерозомъ, пороками клапановъ, кровоизл1яшями въ мозгъ, 
также различными атрофическими процессами и злокачествен
ными опухолями. Острыя инфекщонныя заболевашя у ста
риковъ бываютъ сравнительно редко, но протекаютъ свое
образно и нередко кончаются летальнымъ исходомъ, напр, 
старческая пневмошя. Средшй возрастъ представляетъ наи
большую устойчивость къ заболеватямъ и чаще всего эти 
заболевашя бываютъ результатомъ ихъ профессюнальной дея
тельности. Не следуетъ упускать также изъ виду и ненор- 
мальныя половыя влечетя (онанизмъ, resp. мастурбацш и 
половые эксцессы), свойственныя какъ мужскому, такъ и жен
скому полу въ этомъ возрасте.

Что касается пола и семейнаго положешя, то здесь 
следуетъ обратить особое внимаше на половыя функцш, 
ненормальность со стороны которыхъ достигла теперь страш- 
ныхъ размеровъ и служитъ чаще всего причиной функщо- 
нальнаго страданш нервной системы — головныя боли, нервныя 
сердцеб1ешя, неврастешя, гастральпя и т. д. У семейныхъ 
лицъ во всехъ классахъ и слояхъ общества, у всехъ почти 
нацюнальностей (въ последнее время мы заметили это и 
у евреевъ) чрезвычайно сильно распространено ненормальное 
пользоваше половыми функщями (coitus incompletus, prae- 
servatus, s. occlusivus, s. interruptus), а у лицъ женскаго пола 
не следуетъ упускать изъ виду весьма частые въ последнее 
время искуственные аборты, какъ причину возможныхъ па- 
тологическихъ явлешй сначала въ спещальной сфере, за- 
темъ въ другихъ органахъ, и наконепъ, во всемъ орга
низме. Следуетъ иметь въ виду также и противоположные 
факты. Всемъ известно, что семейныя лица представляютъ
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большую долговечность, ч^мъ не семейныя; что холостые, 
вдовцы и вдовы даютъ большой контингентъ душевныхъ и 
нервныхъ больныхъ; между последними, какъ известно, на
блюдается также и большой %  самоубШцъ, горькихъ пья- 
ницъ, морфинистовъ etc. Наборы въ солдаты показали, что 
женатые представляютъ лучшее здоровье, чемъ холостяки и т. д.

Никогда не следуетъ  уп ускать  изъ виду значешяМоралышя 
моральныхъ условШ (гнева, горя, тоски, страстей, страха усл0В1Я' 
и другихъ душевныхъ аффектовъ), какъ момента, ослабляю- 
щаго устойчивость къ забо.тЬватямъ. Всемъ общеизвестны 
факты вл1яшя угнетающихъ моральныхъ условШ на заболе
ваемость во время эпидемШ чумы, холеры и т. д.

Заканчивая разспросъ объ этюлогш. насколько объ этомъ 
можно судить по даннымъ индивидуальныхъ условШ и образа 
жизни больного, мы считаемъ необходимымъ указать, что все 
вышеупомянутые моменты, конечно, не въ каждомъ данномъ 
случае имеютъ одинаковое значеше. Напротивъ, при вы
ясненш индивидуальныхъ условШ и образа жизни, мы ведемъ 
дело такимъ образомъ, какъ то указы ваю тъ намъ жалобы 
больного — оне всегда должны вамъ служить руководящей 
нитью при отысканш причины заболевашя. Поэтому, вы 
увидите въ клинике, что въ одномъ случае намъ придется 
обращать внимате на одни этюлогичесше моменты, а въ 
другомъ, напротивъ, будутъ играть более существенную роль 
те именно моменты, которые въ первомъ случае не имели 
для выяснетя этюлогш больного никакого значешя. Такимъ 
образомъ, вамъ теперь яснее становится, почему мы въ про- 
водимомъ нами здесь методе обращаемъ особое внимате на 
точное и определенное выяснете въ каждомъ данномъ случае 
жалобъ больного. Безъ этого обстоятельства вы не только 
запутаетесь въ целомъ лабиринте этюлогическихъ моментовъ 
и потеряете массу драгоценнаго времени на излишшя, къ 
делу не имеюпця отношетя, подробности, но, что самое глав
ное, вы не поймете, на чемъ вамъ при выясненш этюлогш 
следуетъ сосредоточить свое наибольшее внимате.

з*
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Status
praesens.

Лишь хорошее знакомство съ индивидуальными услов1ями 
и образомъ жизни сдЪлаетъ для васъ понятнымъ и результаты 
разспроса о состоянш больного въ данное время, т. е. его 
status praesens.

Разспросъ о настоящемъ состоянш больного „status prae
sens“ въ нашемъ методе всегда ведется но однажды принятому 
порядку, въ чемъ и состоитъ методичность изследовашя. 
„Начинающий врачъ“ , говорить проф. Захарьи нъ : „если 
не усвоилъ себе метода, не убедился еще въ его необходи
мости, разспрашиваеть, какъ попало, — увлекается иервымъ 
впечатлешемъ, произведеннымъ жалобами больного (напр, 
одышка, кашель, колотье въ боку) и, предположивъ на этомъ 
основанш известную болезнь, надеется быстро решить дело, 
предложивъ больному несколько относящихся сюда вопросовъ, 
но не исчерпавъ состояшя всего организма. Г о р ь к и м ъ  
о п ы т о м ъ “, продолжаетъ проф. З ах ар ьи н ъ : „онъ убедится, 
если сколько нибудь способенъ къ самоусовершенствованию, — 
что такой npieM'b не доводитъ до цели, что онъ не даромъ 
осужденъ опытомъ, но, что единственно верный, хотя и более 
медленный и тяжелый путь, есть соблюдете полноты и из- 
вестнаго, однажды иринятаго, порядка въ изследованш. Первое 
ywioßie такого порядка состоитъ въ томъ, чтобы циклъ во
просовъ обнималъ все важнейш ее.“

При самомъ веденш разспроса о настоящемъ состоянш 
больного необходимо всегда иметь въ виду, всегда помнить 
основныя жалобы больного и данныя этюлогш: оне именно 
должны служить руководящей идеей, руководящей нитью всего 
разспроса о „status praesens“ больного. Тогда только по- 
следнШ и будетъ производиться осмысленно, съ известной 
целью и безъ излишнихъ въ то же время подробностей. 
Только путемъ такого логическаго мышлешя все получаемое 
при изследованш находится въ связи между собой, а черезъ 
это все более и более уясняется и систематизируется. Следо
вательно, темъ самымъ и подготовляется ценный матер!алъ 
для распознаватя всего болезненнаго процесса, т. е. уя-
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сняется, какой изъ забол'Ьвшихъ органовъ занимаетъ первен
ствующее значеше, каме органы второстепенное, а также 
становится, вообще, ионятнымъ и взаимная связь между забо
левшими органами.

Какому же порядку мы сл’Ъдуемъ при веден1и 
разспроса о „status praesens“ у больного?

Въ тринятомъ нами методе мы всегда ведемъ разспросъ 
о „status praesens“ больного по большимъ системамъ въ сле- 
дующемъ порядке:

1) желудочно-кишечный трактъ,
2) мочеполовая сфера,
3) брюшная полость,
4) грудная полость,
5) центральная нервная система съ органами чувствъ и 

периферическая,
6) мускульный и костный аппараты,
7) обиде покровы.
8) общее состояте питатя и кровотворетя и
9) состояте общей температуры.
Подробная таблица вопросовъ субъективнаго экзамена 

виситъ иередъ вами здесь, въ аудиторш1).
Субъективный экзаменъ заканчивается затемъ разспро

сомъ о прошломъ больного, т. е. о его такъ называемомъ 
„анамнезе“. .

О гемъ мы буделъ разспрашивать въ этомъ послчъд- 
немъ отдгьлть нашего субъективнаго метода изслгьдоватя?

После подробнаго, обстоятельнаго и систематическаго Анамнезъ. 
разспроса о настоящемъ состоянш больного становится яснымъ,

1) См. Приложеше В.



38

о чемъ именно следуетъ въ анамнезе разснрашивать больного. 
Очевидно, что прежде всего при разспросе больного о его 
прошломъ нужно обратить внимате именно на те обстоятель
ства, которыя имеютъ ближайшее отношете къ основнымъ 
жалобамъ больного, т. е. выяснить начало настоящаго заболе
вашя и причину его (наследственность, нредрасположеше къ 
болезнямъ, вскармливаше, перенесенныя болезни въ детстве, 
отрочестве, юношестве и зреломъ возрасте), далее индиви- 
дуальныя уелов1я и образъ жизни, бывнпя во время заболе
вашя и предшествовавния ему, и, наконецъ, какъ болезнь про
текала отъ начала до настоящаго времени; какими она со
провождалась осложнениями; лечился ли больной, или нетъ; 
чемъ именно и съ какими результатами.

Анамнестическш данныя во многихъ случаяхъ помогутъ 
вамъ или дополнить этюлогическую картину, полученную вами 
уже раньше при разспросе больного о его индивидуальныхъ 
услов1яхъ и образе жизни въ данное время, или даже дадутъ 
вамъ новыя и весьма ценныя этюлогичесюя указатя для 
выясненш характера даннаго заболевашя.

Наглядное значеше данныхъ анамнеза, какъ атюлогиче- 
скаго момента, вамъ станетъ яснымъ изъ следующихъ фак- 
товъ. Изъ общей патологш всемъ вамъ известно, что суще- 
ствуютъ целыя семейства или съ наследственно воспринятыми 
болезнями, или съ наследственнымъ предрасноложетемъ къ из- 
вестнымъ заболевашямъ органовъ. Достаточно вамъ для примера 
напомнить, что существуютъ такъ называемыя семейства: ка- 
тарральныя (заболевашя слизистыхъ оболочекъ), сердечныя, 
легочныя, душевныя и нервныя, далее, семейства подагриковъ, 
съ желчными и почечными камнями etc. (Ломброзо, Оргиан- 
скт, Остроумовъ и мнопе др.) Точно также, я полагаю, 
вамъ известно и вл1яше различныхъ перенесенныхъ бо
лезней на заболевашя другихъ органовъ, какъ-то: после 
флегмонозной ангины, флегмонозныхъ и гноеродныхъ про- 
цессовъ, ревматизма, тифа, скарлатины и другихъ инфекщон
ныхъ болезней нередко встречаемся съ заболевашемъ сердца;
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дал^е, заболевате иочекъ очень часто наблюдается после 
скарлатины, а центральной и периферической нервной системы 
(параличи, склерозы etc.) после дифтерита, тифа и другихъ 
инфекцюнныхъ болезней и т. д., и т. д. Очень нередко лишь 
изъ анамнеза вамъ удастся выяснить причину напр, цирроза 
печени у прежнихъ потаторовъ, амилоида у бывшихъ сифили- 
тиковъ, такъ какъ при выясненш настоящаго состояшя больного 
эти выше указанные причинные моменты (potatorium, lues), 
вызвавийе болезнь, въ данное время могли уже отсутствовать.

Такимъ образомъ, изъ сказаннаго ясно, что путемъ 
анамнеза мы получаемъ ценныя данныя для этюлогш даннаго 
заболеванш съ одной стороны, и не менее ценныя терапевти- 
чесгая указашя съ другой.

Субъективный экзаменъ мы заканчиваемъ предложетемъ Дополни-
„ „ тельное по-

больному вопроса, не желаетъ ли онъ что-либо прибавить къ казате 
нашему разспросу. Обычно, если разспросъ велся правильно больного- 
и обстоятельно, редшй больной можетъ прибавить что-либо.
Но иногда именно въ этотъ моментъ вы можете получить 
чрезвычайно ценныя указатя для разъяснетя даннаго забо- 
левашя, которыхъ вамъ раньше никакими усюпями нельзя 
было получить. Большей частью въ такихъ случаяхъ дело 
касается самыхъ интимныхъ сторонъ какъ частной, такъ и 
сощальной жизни больного, какъ-то: онанизма, эксцессовъ in 
Yenere, coitus interruptus, occlusivus, incompletus, coitus per os, 
педерастш у супруговъ, извращешя половаго чувства, запоя, 
онанизма стариковъ и пожилыхъ etc. etc. Понятно, что от- 
крьте такихъ вещей удается лишь такому врачу, который 
своимъ тактомъ умеетъ расположить больногр на свою сто
рону и вызвать его на откровенность.

Только что изложенное составляетъ первую половину 
нашего такъ называемаго „субъективно-объективнаго“ 
метода. Выгоды такого способа изследовашя больного, по моему 
убежденно, несомненны. Ниже приводимое сравнеше нашего ме
тода съ методомъ объективнымъ резко вамъ уяснитъ выгоды 
нами практикуемаго субъективно-объективнаго метода. Прежде
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всего, такимъ сиособомъ выполнены субъективнаго изследо- 
вашя больныхъ врачъ не только сберегаетъ дорогое время и 
мало утомляется, но, что особенно важно, получаетъ действи
тельно ценныя указатя для д1агноза и терапш, чего никоимъ 
образомъ нельзя получить, если дать волю больному разска- 
зывать о всемъ, что онъ чувствуетъ и что онъ знаетъ о 
своей болезни. Въ то же время предотвращается опасность 
воспринять вместе съ разсказомъ о болезни и готовое мнете 
о ней. Такое предвзятое мнете можетъ мешать спокойному 
и правильному изследованш и послужить причиной неправиль
ности собственнаго заключены о болезни и ея леченш.

Оканчивая субъективный экзаменъ, вы даете себе отчетъ 
о действительномъ состоянш органовъ не только функщо- 
нальномъ, но даже и о вероятныхъ анатомическихъ измене- 
тяхъ  въ нихъ; другими словами, на основанш субъективнаго 
экзамена, вы съ громадной вероятностью узнаете, какой органъ 
страдаетъ, resp. боленъ и какой нормально функщонируетъ. 
Мы вполне присоединяемся къ тому взгляду Lasögue, что 
ио отношенш къ нервной системе пищеварете напр, пред- 
ставляетъ тотъ важный фактъ, что оно не сопровождается 
болью и что этотъ актъ, если онъ совершается нормально, 
не долженъ доходить до сознан1я. Дюжарденъ-Вомецъ 
по этому поводу говоритъ: Lasögue, который сильно напи- 
ралъ на этотъ фактъ, основательно замечаетъ, что съ кли
нической точки зретя, чтобы признать диспепсш, недоста
точно существоватя функщональныхъ разстройствъ желудка, 
необходимо еще, чтобы больной сознавалъ эти р а з 
стройства“. Но мы со своей стороны считаемъ необходи- 
мымъ добавить, что то, что справедливо по отношенш къ 
заболевашю желудка, bi. полной мере принадлежитъ и къ 
другимъ органамъ нашего тела. Въ самомъ деле, если напр, 
сердце работаетъ нормально, а почки и печень функщонируютъ 
правильно, то мы решительно ничего не знаемъ и не сознаемъ 
объ этой ихъ деятельности. Напротивъ, если функщя ука- 
занныхъ органовъ нарушается, отступаетъ отъ нормы, то
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это отступлете ближайшими образомъ доходитъ до нашего 
сознашя и тогда является у насъ мысль и о заб о л е в ат й  
и хъ. Такимъ образомъ, изследовате больного, въ нринятомъ 
нами методе, сначала субъективны м ъ способомъ, а за
темъ лишь объективнымъ, вполне оправдывается и съ физш- 
логичестой точки зрешя и действительно можетъ дать намъ 
ценныя указашя для последующаго объективнаго экзамена.

Вамъ сделается теперь вполне яснымъ и логически необ- 
ходимымъ тотъ именно способъ и порядокъ, который мы ири- 
меняемъ при производстве объективнаго изследовашя. После 
окончанзя субъективнаго экзамена мы уже имеемъ полную 
возможность судить о томъ, на кате именно органы вы при 
объективномъ экзамене должны сосредоточить свое внимате 
и кате органы, значитъ, требуютъ особенно тшательнаго 
объективнаго изследовашя въ различныхъ направлешяхъ. Та
кимъ образомъ, приступая ко второй половине клиническаго 
метода изследовашя больныхъ, т. е. къ объективному экза
мену, мы видимъ, до какой степени онъ, т. е. объективный 
методъ изследовашя упрощается й сокращается после пред- 
варительнаго полнаго и разумно проведеннаго субъективнаго 
метода изследовашя.

Бавъ же совершается объективное изсл^до- 
ваше?

Объективное изследоваш е МЫ производимъ въ ТОМЪ Объектив- 
, ное изслЪ-именно порядке, въ которомъ я излагалъ его вамъ въ ирошломъ ДОваше. 

году на лекщяхъ клинической пропедевтики. Оно, какъ вы 
знаете, совершается въ следующемъ виде:

1) конститущя больного (ростъ, весъ, телосложете, упи
танность, обшдй habitus и т. д .);

2) общ!е покровы и температура тела, включая сюда 
подкожную клетчатку и систему лимфатическихъ железъ;
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3) голова, лицо и шея;
4) грудной ящика, (осмотръ, измерете, ощуиываше, пер- 

кусая,. аускультацщ и т. д.);
5) брюшная полость (осмотръ, измерете, пальиащя и т. д.);
6) нервно-мышечный и костный аппараты;
7) экскреты и секреты (моча, желудочное содержимое, 

мокрота и т. д.);
8) кровь и
9) спещальное изследовате органовъ.
Подробная таблица вопросовъ объективная экзамена 

виситъ передъ вами здесь, въ аудиторш1).

Кате же именно способы мы щтмгьняемъ при объек- 
тивномъ изслтъдовант указтныхъ выше системъ и органовъ?

Следуя исключительно объективному методу изслЪдоватя 
больныхъ, мы, желая быть логически последовательными, 
должны были бы у каждаго больного всяюй разъ применять 
во всей полноте все то, что намъ предлагаешь современная 
клиническая пропедевтика.

Будемъ ли и мы при объективномъ изследованш боль
ныхъ применять у каждаго больного все те многочисленные 
и крайне разнообразные методы изсдедовашя, которые въ 
прошломъ году мною были вамъ изложены на лекщяхъ 
и практическихъ занятаяхъ по клинической пропедевтике? 
Ответъ на этотъ вопросъ дадутъ каждому, разумно пользую
щемуся субъективно-объективнымъ методомъ, данныя предва
рительная субъективнаго изследовашя. Если напр, субъек
тивное изследовате указываетъ намъ на возможность забо- 
левашя желудочно-кишечная тракта, напр, пищевода, то мы 
применяемъ зондировате, — если прямой кишки, то прибе- 
гаемъ къ расширителямъ, зеркаламъ или клистирамъ, — если 
желудка, то мы производимъ изследовате желудочнымъ на- 
сосомъ, химически и микроскопически изследуемъ желудочное

X) См. Приложете В.
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содержимое; словомъ, предпринимаемъ целый рядъ манипу- 
лящй для выясненм характера химической функщи желудка, 
его всасывательной и двигательной способности etc. Если 
изъ субъективная экзамена н'Ьтъ указашй на заболеваше 
вышеупомянутых!» органовъ пищеварительной трубки, то у 
насъ, следовательно, нйтъ и показашй для выполнешя только 
что отм'Ьченныхъ способовъ объективнаго изслйдовашя. Если 
данныя субъективнаго изследоватя указываютъ вамъ на воз
можность заболевашя кровотворныхъ органовъ, или орга
новъ, заболеваше которыхъ сильно отражается на измененш 
крови, какъ напр, carcinoma желудка, печени и другихъ 
органовъ, то у васъ тогда является настоятельная потребность 
наследовать гемоглобинъ и морфологичесшй составъ крови. 
Если же субъективное изследоваше не предъявило къ вамъ 
этого требоватя, то можно съ громадной вероятностью предпола
гать, что при объективномъ изследоваши у насъ не появится 
необходимости прибегнуть къ указанному выше диагности
ческому методу изследоватя. Однимъ словомъ, въ настоящее 
время мы, обладая целой массой различныхъ способовъ объек
тивнаго изсл^дован1я органовъ (физическихъ, химическихъ, 
микроскопическихъ, бактерюлогическихъ etc.), применяемъ 
ихъ въ субъективно-объективномъ методе при объективномъ 
изследоваши лишь тогда, когда существуютъ прямыя или 
косвенныя показашя къ тому.

Изследоваше больного должно, конечно, производиться во 
всей полнот^ его, но при этомъ разумно и обдуманно, безъ 
излишней и безполезной подробности, утомляющей какъ боль
ного, такъ и врача. Въ самомъ деле, какую наир, пользу 
мы можемъ вынести изъ того, если у сердечнаго больного 
станемъ ежедневно въ течете целаго месяца или около того 
производить количественное определете мочевины, фосфорной, 
серной и другихъ кислотъ, когда подобное определете, тре
бующее н’Ьсколькихъ часовъ затраты времени отъ врача, не 
даетъ ему въ настоящее время никакихъ данныхъ ни для 
д!агноза, ни для терапш, т. е. подобное изследоваше совер-
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шенно бездельно, хотя оно и вполне объективно. Такимъ 
образомъ, обладая богатымъ арсеналомъ всевозможныхъ объек- 
тивныхъ способовъ для изследовашя больныхъ, вы будете 
применять въ каждомъ данномъ случай на отд^льныхъ ин- 
дивдуумахъ, только Ti изъ нихъ, которые ведутъ къ какой 
нибудь определенной цели. При клиническомъ изследованш 
больного по субъективно-объективному методу вы наглядно 
увидите, какими именно способами мы после предваритель
н ая  субъективнаго изследовашя пользуемся при объективномъ 
изследовати даннаго больного, когда мы ими пользуемся, а 
также и почему мы ими, а не другими въ данномъ случай 
пользуемся. Вотъ почему мы при клиническомъ преподаванш 
обращаемъ особое внимате на то, чтобы вы не только озна
комились съ практикуемымъ нами методомъ, но и усвоили 
себе его такъ, чтобы онъ сделался неотъемлемой вашей соб
ственностью при вступленш на арену вашей будущей вра
чебной деятельности.

Какой же результатъ полугается тогда, если прямо 
наъать съ „объективнаго“ изслгьдоштя больного? -

Недостатки
объективно- На это мы ответимъ вамъ тгЬмъ, что даетъ жизнь,
субъектив-

наго методапрактика. Если прямо начать съ объективнаго. метода из-
" Ä T  следоватя, не справляясь предварительно о субъективныхъ 

ныхъ. жадобахъ больного и не выяснивъ разспросомъ его индиви
дуальныхъ условш и образа жизни, а также его status ргае- 
sentis и анамнеза, то можно очень часто придти прямо къ 
комическимъ результатамъ. Въ самомъ деле, применяя для 
изследовашя больного одинъ лишь объективный методъ безъ 
предварительнаго субъективнаго, мы, какъ уже выше сказали, 
логически должны применить все многочисленный и разно- 
образнейппе клиничесте способы изследоватя, рекомен
дуемые клинической пропедевтикой, для того, чтобы объек
тивно доказать болезненное состояте техъ или другихъ 
органовъ.
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Ваковъ же результатъ такого способа изслгьдоватя, 
гто полугится на практика послгь объективнаго изслп- 
довангя безъ предвартпельнаго субъектшнаго?

Не говоря уже о томъ, что на примкнете вс'Ьхъ объек- 
тивныхъ способовъ, рекомендуемыхъ клинической пропедев
тикой, потребуется такая масса времени, что мы полнаго 
изеледоватя и одного больного не можемъ окончить въ 
течете не только несколькихъ часовъ, но даже и дней, 
такъ какъ необходимо у всякаго производить химичешя, 
микроскопичесгая и бактерюлогичесгая изеледоватя содер- 
жимаго желудочно - кишечнаго тракта, мочевыхъ и дыха- 
тельныхъ путей, а также и крови, изследовате централь
ной и периферической нервной системы, гортани, органовъ 
чувствъ и т. д. и т. д.; но что печальнее всего — это то, 
что во многихъ случаяхъ подобное изследовате, хотя бы и 
самое полное, даетъ совершенно отрицательные результаты, 
какъ напр.: въ целомъ ряде невральпй, нервныхъ диснепйй, 
головныхъ болей, при неврастенш, истерш, эпилепеш, мигрени, 
tie douloreux, грудной жалобе не только рефлекторнаго ха
рактера, но и при истинной грудной жабе и т. д. и т. д. Та
кимъ образомъ, целый рядъ заболеватй самой большой важ
ности при примененш къ изследованш одного только объек
тивнаго метода изеледоватя можетъ привести прямо къ ко
ми ческимъ результатамъ, потому что врачъ, на основанш 
отрицательныхъ данныхъ своего объективнаго изеледоватя 
больного, объязанъ сообщить последнему, что онъ здоровъ. 
Но кроме того, подобнымъ изеледоватемъ вы не можете 
всегда констатировать даже и такихъ иатологическихъ изме- 
нетй въ органахъ, которыя на самомъ деле существуютъ, 
напр.: при ulcus ventriculi очень часто въ течете долгаго 
времени можетъ быть только одинъ субъективный симптомъ
— боли, такъ какъ въ виду отсутстая катарральныхъ и 
функцюнальныхъ изменетй въ желудке намъ никакими хи
мическими и другими манипулящями и не удастся доказать 
существующая тамъ отклонетя отъ нормальнаго состоятя, а
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между темъ больной страдаетъ и находится въ очень опасномъ 
положеши, вследств1е того, что язва желудка, какъ вамъ из
вестно, можетъ повести къ прободному перитониту и леталь
ному исходу. Далее, существоваше желчныхъ и ночечныхъ 
камней очень часто не можетъ быгь доказано никакими спо
собами объективная изследоватя, тогда какъ нашимъ ме- 
тодомъ вы откроете типичные симптомы субъективная свойства
— такъ называемый желчныя и почечныя колики, которыя 
уже одне позволяютъ намъ /цагносцировать это страдаше и 
дать облегчете больному.

Отлич1е кли- Затемъ, мы должны остановить ваше внимаше еще и на 
ническаго
доагноза следующемъ: пользуясь преимущественно объективнымъ ме- 

лого-анато- тодомъ изследован1я, мы не можемъ установить точнаго кли- 
мическаго.ническаго д!агноза б о л ьн о го  „diagnosis a e g r i а можемъ 

только получить данныя для патологическаго доагноза „<liagnosis 
morbi“, что можетъ интересовать патолого-анатома, а не кли- 
нициста-терапевта. Главная цель последняго установить всюду 
и всегда индивидуальную диагностику, дабы направить и соот
ветственную, т. е. индивидуальную терапш. Цель эту можно, 
по моему, достигать лишь ири тщательномъ примененш субъек
тивная метода изследоваши и при пользованш объективнымъ 
методомъ изследоватя для проверки и подтверждетя полу- 
ченныхъ данныхъ предварительнаго субъективная изследо
ватя. Такъ напр, при констатированш измененШ со стороны 
желудка,т. е. поставивъ даагнозъ „катарръ желудка“, мы еще 
не можемъ знать техъ субъективныхъ ощущетй, которыя ка
тарръ желудка производитъ въ данномъ организме, такъ 
какъ одинъ и тотъ же катарръ желудка у одного даетъ 
чисто местные симптомы, а у другого вызываетъ целый 
рядъ рефлекторныхъ явлетй со стороны сердца, централь
ной нервной системы (головныя боли, головокружете, ми
грень, безсонницу) и т. д. Такимъ образомъ, очевидно, 
что если иногда и удается объективнымъ изследоватемъ кон
статировать анатомическое заболеваше того или другого ор
гана, то последнее можетъ иметь скорее значете для спеща-
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листа и патолого-анатома, а не для клинициста-терапевта, на 
которомъ лежишь обязанность не только доказать заболевате 
какого-либо органа, но, что и важнее всего, доказать вл1яте 
этого -заболЬвшаго органа на общее состояше даннаго орга
низма, а также и выяснить себе, какъ реагируетъ весь ор- 
ганизмъ на заболевпий органъ. Цель клинициста-терапевта, 
какъ видите, гораздо важнее и обширнее, почему и методы, 
которыми онъ пользуется для выполнен1я своихъ задачъ, должны 
и более соответствовать его целямъ.

Такимъ образомъ, объективное изследовате, производимое 
после субъективнаго, не только, какъ уже и выше было ука
зано, упрощается и сокращается, но оно, какъ вы будете еже
дневно убеждаться, является по своимъ результатамъ необхо- 
димымъ логическимъ следсгаемъ всехъ данныхъ анамнеза, 
разспроса о настоящемъ« состоянш, объ индивидуальныхъ 
услов1яхъ и образе жизни больного, а также и его жа- 
лобахъ. Однимъ словомъ, объективное изследовате лишь слу
жишь украшетемъ того здашя, которое было воздвигнуто 
предварительнымъ субъективнымъ изследоватемъ. А это зда- 
Hie, воздвигнуть которое мы стремимся во все время нашего из
еледоватя больного, и есть распозновате болезни, resp. д1 а- 
г н о з ъ  больного. Следовательно, последнШ, какъ вы видите, 
составляется постепенно во время самаго изеледоватя, такъ 
что въ громадномъ большинстве случаевъ но окончанш из
еледоватя больного по нашему „субъективно-объективному 
методу“ и подведети его итоговъ наглядно выясняется не 
только ддагнозъ болезни „diagnosis morbi“, но — что и осо
бенно важно для терапевта — индивидуальный даагнозъ боль
ного „diagnosis aegroti“.

Въ самомъ деле, при примененш субъективно-объективнаго 
метода изследованш больныхъ вы въ полномъ смысле слова са- 
мымъ добросовестнымъ и подробнымъ образомъ изучаете своего 
больного. Въ нашемъ методе изследованш все стремлете на
правлено именно къ тому, чтобы какъ можно обстоятельнее озна
комиться съ представившимся индивидуумомъ и чтобы самымъ
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тщательнымъ образомъ выяснить особенности патологическая 
состояшя именно у даннаго лица; словомъ, во всехъ его дета- 
ляхъ ни на минуту не забывается индивидуальность больного. 
Каждому, я полагаю, теперь понятно, что безъ точнаго изучешя 
индивидуальныхъ условШ и образа жизни больного и безъ точнаго 
выяснешя ceõt индивидуальныхъ причинъ заболевашя нельзя 
выработать индивидуальная доагноза, а следовательно, и нельзя 
выполнить конечной гуманной задачи врача, т. е. нельзя назна
чить ни индивидуальной гипены, ни индивидуальной терапш. 
Между темъ такой именно д1агнозъ, т. е. индивидуальный, 
Только и можетъ, по словамъ проф. Т р а у б е , одного изъ 
лучшихъ даагностовъ нашего столетая, удовлетворить цели 
врача, такъ какъ такой д1агнозъ обнимаетъ собою не только 
п о и те  о томъ органе, который пораженъ болезненнымъ про- 
цессомъ, а также и характере патологическая процесса, но 
что и самое главное — онъ заключаетъ въ себе ясное пред- 
ставлеше о томъ, какое действ1е болезненный агентъ въ 
своей общности оказалъ на весь организмъ и какъ последшй 
реагируетъ на патологичесгай процессъ. Другими словами, 
при индивидуальномъ лишь даагнозе врачъ получаетъ точное 
понятае о патологическомъ состоянш больного и, обладая 
лишь имъ, онъ можетъ выполнить свою главную обязанность: 
обнадежить, облеггить и излшить больного, какъ выра
жается гуманнейнпй представитель и виновникъ современная 
активная направлешя въ практической медииине, проф. 
Р. В и р х о в ъ.

На такое преследоваше цели въ клинике — ставить 
/цагнозъ больного, а не только болезни указываетъ и 
проф, Ц и м сен ъ . „Современная терашя“, говоритъ онъ: 
„обращаетъ слишкомъ мало вниматя на общую конститущю, 
на человека, взятаго въ целомъ, и на его индивидуальность. 
Въ этомъ отношенш“, продолжаетъ онъ: „старые врачи 
стояли, по-моему, выше насъ и достигали часто лучшая 
терапевтическая результата, нежели мы, направляюпце нашу 
терапш главнымъ образомъ противъ местная разстройства“.
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Совершенно такого же взгляда на клиничесгай доагнозъ 
держатся и известнейпие современные клиницисты и практики, 
какъ то: проф. Захарьинъ, Лейденъ, Сенаторъ, Ромбергъ и др.

Проф. С енаторъ напр, по поводу индивидуальнаго даа- 
гноза говоритъ следующее: „Облегчать страдашя и лечить не
дуги людей останутся навсегда заветной целью врача. Щль 
эту врачъ обязанъ всегда выполнять сознательно и по строго 
выработанному плану. Такой планъ лечешя непосредственно 
вытекаетъ изъ индивидуальнаго даагноза; его вамъ никогда 
не даетъ тотъ даагнозъ, въ рамки котораго входятъ назваше 
болезни, подъ которымъ последняя известна въ патологш, и 
определете пораженная болезненнымъ процессомъ места или 
органа. Последтй характеръ даагноза, т. е. diagnosis morbi, 
а не aegri можетъ удовлетворять патолога-анатома, но ни въ 
какомъ случае врача, жаждущаго выполнить свою завет
ную цель“.

Далее, изъ работъ лучшихъ клиницистовъ первой поло
вины нынешняго века —  Гуфеланда, Гаварре и Вундер
лиха — видно, что и они точно также смотрели на клини- 
чесюй д1агнозъ, требуя, чтобы последтй былъ всегда строго 
индивидуальный, такъ какъ безъ него возможна лишь шаблон
ная, а не рацгональная, жтинно индивидуальная терапгя.

Изъ сказанного ясно, гто главная задага врага всегда 
прежде всего устанавливать индивидуальный дгагнозъ, т. е. 
diagnosis aegri ,  a d iagnos is  тогЫ у него ложетъ 
быть на второмъ пламъ.

Методъ, которымъ достигается указанная главная задача 
врача-практика, долженъ, само собою разумеется, считаться 
наиболее практичнымъ и наиболее гуманнымъ.

Такимъ методомъ, по моему глубокому убежденш, является 
вышеописанный и проводимый нами съ пользою уже въ течете 
пяти летъ въ здешней медицинской клинике такъ называемый 
субъективно-объективный методъ или иначе называемый 
методъ системный, въ которомъ изследоваше совершается въ 
строго правильномъ и всегда определенномъ порядке — по из-

4
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вестнымъ системамъ или органами. Разумно пользуясь этимъ 
методомъ, вы съум'Ьете всюду и всегда устанавливать инди
видуальный клиничесшй даагнозъ, /дагнозъ даннаго больного 
индивидуума, чгЬмъ, конечно, говоря словами Вирхова, вы 
съумЪете „обнадежить, облегчить и и злечить“ его, т. е. 
выполнить конечную и гуманную цель врача.

Съ помощью этого метода даже и молодой врачъ при 
первыхъ шагахъ своей практической деятельности, при всей 
своей еще малоопытности, сравнительно редко будетъ оши
баться въ д1агностике, а особенно въ назначенш соответ
ственной данному случаю тераши. Если ему и не всегда 
удастся поставить точнаго д1агноза болезни, то во всякомъ 
случае онъ легко определить даагнозъ больного, а следова
тельно, и получитъ необходимый данныя для оказашя ему 
помощи. Ведь для больного мало.пользы отъ того, что мы 
скажемъ ему даагнозъ болезни и ни на юту не облегчимъ его 
страдашй; для него совершенно безразлично, какую именно 
болезнь мы у него найдемъ: его интересуетъ лишь одно, 
съумеемъ ли мы облегчить его страдаше, и тотъ , кто об- 
легчитъ последнее, и будетъ для него врачъ. Важноезна- 
чеше для врача-практика всегда и всюду интересоваться прежде 
всего д 1 агн о зо м ъ  больн ого  убедительно и картинно 
нарисовано гуманнейшимъ представителемъ нашего сослов1я 
Р. В и р х о в ы м ъ . „Практикъ“, говоритъ проф. Вирховъ: 
„не вправе успокаиваться на томъ, что поставить д!агнозъ и 
будетъ затемъ выжидать, пока верность его распознаватя
не будетъ блистательно подтверждена на секщонномъ столе........
Для практика должно существовать только одно удовлетворе- 
Hie: о б н ад еж и ть , о б л е г ч и т ь , и з л е ч и т ь . Живой ин- 
дивидуумъ — вотъ его контроль, вотъ мерило его удовлетво
ренности“.

Изъ такого понятш о клиническомъ „ индивидуальномъ“ 
даагнозе вамъ теперь совершенно ясно, почему нередко кли- 
ническШ даагнозъ можетъ и не совпадать съ патолого-анато- 
мическимъ. Въ самомъ деле, существуешь напр, целый
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рядъ инфекщонныхъ септическихъ заболеватй, чрезвычайно 
быстро протекаюншхъ, такъ называемыхъ молшеносныхъ, 
которыя, хотя и даютъ клиницисту яркую картину симпто- 
мовъ для постановки клиническаго доагноза больного и соот
ветственной терапш, ведущей нередко къ временному облег
ченно тяжелыхъ субъективныхъ страдатй больного, темъ не 
менее, при летальномъ исходе, однако, не даютъ патолого
анатому, благодаря своему молтеносному теченно, никакихъ 
органическихъ изменешй. Такимъ образомъ, патолого-анатомъ, 
даже и раскрывъ ларчикъ клинициста, не можетъ определенно 
высказаться, съ какой именно болезненной формой последшй 
имелъ дело, или иначе какая окончательная причина свела боль
ного въ могилу. Онъ можетъ предполагать о сепсисе, но реши
тельно не въ состоянш указать техъ патологическихъ явлешй, 
которыя болезнь предъявила клиницисту. Отсюда следуетъ, 
что вскрьте особенно важно для клинициста, такъ какъ онъ 
одинъ только въ настоящее время и въ состоянш .оценить 
находку патолога-анатома. Сравнивъ результаты субъективно- 
объективнаго изследовашя съ данными обдукщи, клиницистъ и 
можетъ дать последнимъ истинное объяснеше.

Поэтому цель будущей патологической анатомш читать 
по даннымъ обдукцш прижизненныя субъективныя жалобы 
и симптомы больного и объяснять ихъ взаимную связь, а 
не довольствоваться лишь одной патологической находкой. 
Въ самомъ деле, никакой патолого-анатомъ при современномъ 
положен!и его науки решительно не въ состоянш на осно
ванш своей находки указать клиницисту, съ какими симпто
мами болезнь протекала при жизни. Клиничестй д1агнозъ, какъ 
вы видите, является более общимъ, чемъ патолого-анатомическШ.

Мы, какъ не разъ будете убеждаться, въ состоянш 
даагносцировать много и такихъ болезней какъ напр.: целый 
рядъ невральгШ, неврастении, angin’bi pectoris, острый ка- 
тарръ желудка etc., которыя на секщонномъ столе обыкно
венно не даютъ патолого-анатому никакихъ органическихъ 
изменешй.

4*
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Дал^е, вамъ придется также встречаться еще и съ 
следующей причиной несовпадешя клиническая д1агноза съ 
патолого - анатомическимъ. Въ некоторыхъ случаяхъ, не
смотря на существоваше патологическихъ изменетй въ ор- 
ганахъ, самъ больной можетъ не замечать у себя ничего болез
неннаго. Напр.: vitium cordis иногда протекаетъ безъ вся- 
кихъ субъективныхъ явлетй и не даетъ никакихъ объектив- 
ныхъ, но обнаруживается только при вскрытш. Хотя тагае 
факты действительно и существуютъ, правда, очень редко, 
темъ не менее они мало интересуютъ врача съ гуманной 
точки зрйтя и представляютъ лишь пока чисто теоретически! 
интересъ.

Такимъ образомъ изъ всего вышесказанная, я полагаю, 
вы достаточно убедились въ томъ, что врачъ-ирактикъ 
долженъ приложить все свои знашя къ тому, чтобы въ каж- 
домъ данномъ случае поставить прежде всего „индивидуаль
ный“, resp. клиническШ д1агнозъ больного, а не пато- 
лого-анатомичесгай, такъ какъ лишь первый даетъ ему воз
можность всегда и всюду выполнить гуманную цель врача: об
надежить, облегчить, излечить. „Живой индивидуума,“, 
повторяю я слова проф. В и р х о в а : „вотъ его контроль, 
вотъ мерило его удовлетворенности“:

Въ заключете мы считаемъ необходимымъ упомянуть, 
что въ некоторыхъ случаяхъ приходится при распознавали 
болезни прибегать къ такъ называемому дифференциальному 
дагнозу, т. е. путемъ исключетя вырабатывать дгагнозъ боль
ного. Въ этомъ случае приходится по порядку обсудить и 
взвесить все предиоложешя о сущности такого заболевашя, 
выделить наиболее вероятныя и отбросить менее вероят- 
ныя. Впрочемъ, нужно сказать, что при разумномъ и тща- 
тельномъ пользованш субъективно-объективнымъ методомъ из- 
следовашя вамъ очень редко придется прибегать къ помощи 
дифференщальной диагностики, такъ какъ практикуемый нами 
методъ не только упрощаетъ уяснеше себе отдельныхъ симп-



53

томовъ и ихъ взаимной зависимости, но и резко обрисовы- 
ваетъ картину даннаго заболеватя во всей ея полноте. Мы 
полагаемъ, что къ дифференщальной доагностике приходится 
прибегать преимущественно тогда, когда изследовате боль
ного производится недостаточно полно, безъ системы, т. е. 
когда больше преследуется даагнозъ morbi, а не aegroti, а 
последнее именно и составляетъ главную задачу врача и, по 
нашему убеждетю, проще и легче достигается субъективно- 
объективнымъ методомъ.

Съ згстановлетемъ даагноза следуетъ вопросъ о такъ прогнозъ. 
называемомъ прогнозе, т. е. предсказати о томъ, какъ бу
детъ протекать данная болезнь, долго ли она будетъ продол
жаться, последуетъ ли полное выздоровлете или же, наконецъ, 
данный случай принадлежитъ къ неизлечимымъ болезнямъ и 
притомъ хроническимъ или быстро ведущимъ къ смерти.
При предсказати вы всегда должны иметь въ виду реши
тельно все данныя изеледоватя и чемъ лучше вы себе ихъ 
уяснили, темъ обоснованнее, конечно, будетъ и вашъ про
гнозъ. Понятно само собою, что врачъ, предсказате ко
торая очень часто не оправдывается, скоро теряетъ довер1е 
со стороны общества и обреченъ тогда на одно лишь жалкое 
существовате. Изъ сказаннаго о прогнозе вы видите, какое 
громадное практическое значеше онъ имеетъ для врача.

Что же нужно для того, гтобы наугиться ставить 
наиболгье вероятный прогнозъ?

Только обстоятельное изучете больного, какъ это пре
следуется нашимъ методомъ, и даетъ вамъ возможность иметь 
предъ собою такш иоложительныя данныя, которыя и помо- 
гутъ вамъ справиться съ этой немаловажной задачей вашей 
врачебно-практической деятельности. При постановке про
гноза вамъ всегда следуетъ выражаться кратко, ясно и опре
деленно. Для этой цели мы можемъ вамъ рекомендовать сле
дующая формулы для прогноза. Въ техъ случаяхъ, когда 
вамъ известно, что данная болезнь протекаетъ несмертельно
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и быстро оканчивается выздоровлешемъ, вы скажете: „случай 
благопр1ятный или вполне благопр1ятный“. Далее, въ техъ 
случаяхъ, когда болезнь можетъ окончиться летально, но въ 
большинстве случаевъ она даетъ выздоровлеше, вы скажете: 
„случай серьезный“, т. е. въ данное время нетъ никакой 
опасности, но она можетъ (Наступить въ течете болезни. Въ 
техъ случаяхъ, когда вамъ известно, что при данномъ забо- 
леваши %  смертности почти равенъ или даже превалируетъ 
надъ °/о выздоровлешя, вамъ следуетъ выражаться: „случай 
очень серьезный“ (prognosis dubia), т. е. что въ данное время 
опасность на лицо, но выздоровлеше еще возможно. На- 
конецъ, когда болезнь несомненно поведетъ къ летальному ис
ходу (exitus letalis), вы скажете: „случай вполне неблагопр1- 
ятный“ (prognosis pessima).

Въ каждомъ данномъ случае заболевашя вамъ придется дать 
ответъ какъ больному, такъ и его окружающимъ и не столько 
относительно характера и свойства самой болезни, сколько отно
сительно ея продолжительности и исхода т. е. скоро ли боль
ной оправится или какъ скоро последуетъ печальный конецъ. 
Прежде чемъ дать ответъ на подобный вопросъ вы должны, осо
бенно въ очень серьезныхъ и вполне неблагопр1ятныхъ случаяхъ, 
строго различать формулу прогноза по отношенш къ больному 
съ одной стороны и по отношенш къ его окружающимъ съ 
другой. Ни одному больному съ очень серьезнымъ или 
вполне неблагопргятнымъ прогнозомъ вы не обязаны открыть 
истинной картины болезни и ея исхода, а напротивъ, ваша 
святая обязанность въ подобныхъ случаяхъ повл1ять на психику 
больного и на его нервную систему, указавъ ему на благо- 
iipiflTHbm стороны его болезни и такимъ образомъ обнаде
жить его. Окружающимъ же такого больного вы должны всякШ 
разъ сообщать истинное положеше даннаго случая.

Въ серьезныхъ и благопрьятныхъ случаяхъ вы можете 
сообщать больному то, что диктуютъ вамъ современныя зна- 
шя о его болезни, но никогда не следуетъ при этомъ упус
кать изъ виду и индивидуальность больного. Въ некоторыхъ
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случаяхъ, особенно у меланхоликовъ, неврастениковъ и т. и. 
и здесь следуетъ выражаться такъ, чтобы поднять духъ боль- 
наго, а не дать ему повода терзаться мыслью, „что, быть 
можетъ, у него то именно и наступитъ печальный исходъ, 
хотя друпе обычно и поправляются отъ такой же болезни“. 
Не менее важно также значете прогноза и для самого врача. 
Во все время наблюдетя за течетемъ болезни прогнозъ 
служитъ для васъ проверкой установленнаго д1агноза и ука
зываете вамъ, не следуетъ ли изменить его въ ту или дру
гую сторону. Далее, онъ является вашимъ руководителемъ 
при терапш относительно ея своевременности, особенно при 
выполненш indieatio vitalis. Но татя широгая задачи можно 
лишь предъявлять къ тому прогнозу, который логически вы
текаете изъ cursus’a morbi, т. е. когда во все время наблю
детя за больнымъ всямй разъ выясняется не только течете 
самаго патологическая процесса, но и его взаимная связь 
со всемъ организмомъ, или иными словами, когда больной 
индивидуумъ всямй разъ обнимается во всей своей полноте.

Установивъ индивидуальный д1агнозъ и такой же про
гнозъ, мы переходимъ затемъ къ выполненш самой интересной, 
гуманной и заветной задачи врача, т. е. къ назначешю 
терапш.

„Сила медицины — въ терапш“, говорите проф. Бу- 
шарь, — и совершенно справедливо. „Медицина“, продол
жаете онъ: „не есть только наука о больномъ человеке или 
знате того, что делаете его больнымъ и что совершается въ 
немъ, когда онъ заболеваете и пока онъ боленъ; она пред
ставляете также обладаше или искаше того, что можетъ 
исцелить или облегчить. Кто освобождаете себя отъ этой 
задачи, тотъ можетъ еще оставаться ученымъ, но онъ уже 
не врачъ; въ немъ нетъ основной черты врача, ему чужды 
мученш и радости врача. Врачъ рядомъ съ человекомъ на
уки долженъ представлять изъ себя человека искусства и 
гуманиста. Я согласенъ“, заканчиваете проф. Бушаръ: „что 
можно быть ученымъ патологомъ, не будучи врачемъ, но врача
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я узнаю лишь потому, что онъ непрестанно прилагаешь свои 
усшия и применяешь свои знашя на пользу больного съ целью 
уменьшить страдашя, либо отсрочить смерть.“

Бакъ мы смотримъ на терапйю?

На этотъ вопросъ я отвечу вамъ словами Boörhave’a: „Qui 
bene diagnoscit, bene curat“. Я, какъ вамъ уже достаточно 
ясно изъ вышесказаннаго, разумею здесь не патолого-анато- 
мическШ д1агнозъ, а индивидуальный, клинический, — сло
вомъ, разумею не даагнозъ morbi, а даагнозъ aegri. Только 
при такомъ даагнозе и можно хорошо лечить. „Лечить“ я 
разумею въ самомъ широкомъ смысле этого слова, т. е. раз
умею въ смысле „обнадежить, предупредить, облегчить 
и, где возможно, и злечить“. При такомъ взгляде на 
терапш, последняя перестаешь быть однимъ лишь искусствомъ, 
т. е. достояшемъ однихъ лишь гешальныхъ, талантливыхъ и 
опытнейшихъ врачей, а становится и наукой, т. е. можетъ 
стать достояшемъ каждаго научно-образованнаго врача. „На
учная или идеальная терашя“, говоритъ W underlich: „должна 
существовать по темъ же законамъ, по которымъ организмъ 
живетъ и заболеваешь, выздоравливаетъ и умираешь, а ни- 
какъ не должна зависеть отъ опыта, медицинскаго такта и 
индивидуальнаго гешя врача — она должна стать наукой и 
перестать быть искусствомъ“. Но скоро однако W underlich 
убедился въ великомъ значенш наблюдешя для прогресса 
терапш и изменилъ свой взглядъ, сказавъ: „Терашя должна 
быть и наукой и искусствомъ; для прогресса ея въ высшей 
степени важно, чтобы научно-индуктивный и эмпирически 
методы всегда шли рука объ руку“. Тотъ же взглядъ на 
терапш высказалъ и проф. Альбертъ въ 1891 году. „Ме
дицина въ наше время“, говоритъ проф. Нотнагель: „должна
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была изъ простой описательной науки, загроможденной безсо- 
держательными теоршми, превратиться въ истинную на
уку , вооруженную методами естественно-научнаго изследо
вашя для того, чтобы прорвать плотину, останавливавшую 
движете терапш тысячи летъ. Только при этомъ новомъ 
направлеши въ терапш стало возможнымъ индивидуализировать 
ее, а не шаблонно пользоваться ея богатыми плодами.“

Пюнерами этого новаго блестящаго направлешя въ те
рапш были Вундерлихъ и Розеръ. Они обыкновенно говорили: 
„Болезнь есть ничто иное, какъ та же жизнь, но при нато- 
логическихъ услов1яхъ; отсюда следуетъ, что необходимо 
лечить не болезнь, а прежде всего больного человека“.

Вакимъ же образомъ мы достигаемъ въ каж
домъ данномъ случай научно-обоснованной и 
строго-индивидуальной терапш?

Лучше всего достигаемъ мы этого путемъ точнаго со
блюл етя проводимаго нами субъективно-объективнаго метода, 
иначе говоря — путемъ строгаго индивидуализировала. 
„НачинающШ врачъ, которому клиническое обучеше не вко
ренило привычки неуклонно соблюдать методъ индивидуали
зировала“, говорить проф. Захарьинъ: „иостунаетъ такъ: 
делаетъ распознаваше главнаго болезненнаго состоятя въ 
данномъ случае и потомъ, по памяти или по книге, выби- 
раетъ какое либо средство изъ несколькихъ рекомендованныхъ, 
при чемъ удачный или неудачный выборъ зависитъ отъ слу
чайности. Соблюдете же названная правила указываетъ 
другой путь, несравненно более свободный отъ случайности, 
более верный, — одновременно методичешй, при которомъ 
ничего не будетъ упущено, и вместе индивидуализирующей, 
при которомъ выступятъ все особенности даннаго случая и
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следовательно, все вытекаюпця изъ нихъ показатя и про
тивопоказаны къ л'Ьчешю. Путь этотъ“, продолжаетъ проф. 
З ах ар ьи н ъ : „таковъ: держась того же порядка, какой со
блюдался при изследоваши и распознавали, следуетъ после
довательно обсуждать, кашя гипеничесгая меры, кашя лечебныя 
средства показуются найденными при распознованш разстрой- 
ствами органовъ пищеварешя или другихъ брюшныхъ, — 
далее, что показуется имеющимися разстройствами органовъ 
дыхангя или кровообращетя и т. д., — обозревая непорядки, 
найденные во всехъ частяхъ организма; — за симъ' следуетъ 
обсудить, не противопоказуются ли меры и средства, пока- 
зуемыя непорядкомъ въ однихъ органахъ, разстройствомъ 
другихъ, и, такимъ образомъ, взвесивъ все иоказашя и про- 
тивопоказатя, отдать преимущество важнейшимъ и изъ не- 
сколькихъ рекомендуемых!, противъ главнаго болезненнаго 
состояшя средствъ выбрать то, которое наиболее показуется 
и наименее противопоказуется состояшемъ организма вообще".

Какими же терапевтическими мерами и сред
ствами влад'Ьетъ наша наука для выполнена 
своихъ широкихъ ц^лей?

Въ настоящее время клиника внутреннихъ болезней вла- 
деетъ массой терапевтическихъ методовъ лечешя, хорошо 
обработанныхъ съ научной стороны, хотя по своей идее, правда, 
и не новыхъ. Для примера укажемъ хоть на органотерапш, 
массажъ, кумысолечеше, существовате которыхъ несомненно 
было известно еще въ самой глубокой древности, по крайней 
мере, за несколько столетШ до Р. Хр. Такимъ образомъ, 
согласно вышеуказаннымъ задачамъ терапш, мы въ каждомъ 
единичномъ случае должны на первомъ плане выработать по- 
казашя для применения индивидуальной гипены. Цель по-
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оледней установить у даннаго индивидуума правильный режимъ 
(жилище, воздухъ, одежду, пи тате, уходъ etc.), при которомъ 
пораженный процессомъ органъ могъ бы легче справляться 
съ своей ослабленной функщей, а также >и удовлетворить 
требоватямъ, предъявляемымъ къ нему организмомъ, какъ 
нечто ц'Ьльвымъ. Кроме того, этотъ индивидуально-вырабо
танный гипеничесгай режимъ преследуете цель — ослабить 
и, если возможно, свести къ нулю вредное вл1яте болезно- 
творнаго агента, поднявъ сопротивляемость какъ пораженнаго 
органа, такъ и всего организма въ борьбе съ последнимъ. 
Польза индивидуальной гипены въ леченш больного несомненна 
и въ настоящее время больше, чемъ когда либо, ей очень 
многими клиницистами и врачами отводится едва ли не пер
венствующее значеше вообще въ терапш. Действительно, вы 
очень часто будете убеждаться, какъ однимъ лишь разумнымъ 
применетемъ индивидуальной гипены вамъ удается освободить 
больного отъ целаго ряда его болезненныхъ симитомовъ. Для 
подтвержденш этой мысли достаточно будетъ указать на боль- 
ныхъ туберкулезомъ легкихъ, лечете которыхъ въ настоящее 
время въ сущности сводится къ одной лишь строгой гийене, 
т. е. къ пользований чистымъ воздухомъ, солнечнымъ светомъ 
и соответственнымъ правильнымъ питатемъ.

Между массой работе по этому вопросу я напомню вамъ 
лишь о последнихъ докладахъ въ Русскомъ Обществе врачей 
въ С.-Петербурге относительно устройства санаторй для ча- 
хоточныхъ, сообщенш Цимсена „Объ открытомъ леченш ле
гочной чахотки и объ устройстве лечебницъ для неимущихъ 
чахоточныхъ“ и наконецъ о докладе Лейдена на XII между- 
народномъ конгрессе врачей въ Москве. Важная польза сана- 
торШ для охранешя народнаго здрав1я и ихъ громадная целебная 
сила для больныхъ туберкулезомъ легкихъ въ настоящее время 
факте общепризнанный.

Следуете отметить, что санаторш получили широкое 
распространете особенно въ Англш. Англичане почти первые 
познали важное целительное свойство индивидуальной гипены
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и д1этитеческихъ способовъ лечетя и эти методы лечетя 
пользуются у нихъ большой популярностью и но настоящее 
время. Romberg по этому поводу замЪчаетъ следующее: 
„Еще въ конце ирошлаго столетая англичане изучили великое 
значен!е хоропшхъ гипеническихъ условШ и построенныя ими 
въ первомъ десятилетш нынешняго столе™ на берегу озеръ 
и богатыхъ природой окрестностяхъ санаторш для скрофу- 
лезныхъ детей, фтизиковъ и реконвалесцентиковъ дали чудные, 
прямо поразительные результаты. Хоронпй воздухъ“,- нро- 
должаетъ онъ: „соответственный питате, одежда и жилище— 
вотъ, по справедливости, излюбленные методы лечетя англичанъ. “

Шонерами этого серьезнаго и чрезвычайно важнаго ме
тода лечетя въ Германш были Бенеке и Тофланъ.

Этотъ отделъ TepaniH представляетъ широкое поле дея
тельности для домашняго врача, разумею въ смысле принятая 
меръ для предупреждетя болезней. Меры, имъ принимаемыя, 
должны стремиться къ тому, чтобы съ одной стороны держать 
вдали отъ человека те вредные возбудители, которые могутъ 
стать этаологическими моментами различныхъ заболеватй, или 
сделать ихъ менее вредными, т. е. ослабить ихъ вредоносную 
интенсивность, повысивъ устойчивость, resp. сопротивляемость 
организма. Значете домашняго врача будетъ особенно ц-Ьнио 
тогда, когда онъ разумно и строго индивидуально будетъ вы
полнять указанныя меры по точно научнымъ даннымъ гийены, 
особенно при наследственныхъ болезняхъ или при фамильномъ 
предрасположенш къ заболеватямъ вообще.

Высказанные мною взгляды по поводу громаднаго значения 
индивидуальной гипены, какъ самаго важнаго и первостенен- 
наго терапевтическаго агента, вы найдете у проф. Лейдена, 
Сенатора, Ромберга, а у насъ въ Россш особенно у За
харьина и др.

После индивидуальной гшчены мы должны поставить на 
второмъ месте д1этическ1е методы лечетя (кумысолечеше, 
абсолютное молочное лечете, лечете кефиромъ, лечете спе
щальной д1этой: сухоядете, мясо etc.), которые не следуетъ
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смешивать съ индивидуальной д1этетикой, въ чемъ мы неодно
кратно, къ сожалЪнш, убеждаемся. Д1ететичете методы ле- 
четя, пользующееся особенно большой популярностью у насъ 
въ Россш, играютъ весьма важную роль при лечеши весьма 
многихъ бол’Ьзненныхъ недуговъ. Для примера достаточно вамъ 
указать на блистательные результаты лечешя чахоточныхъ 
кумысомъ, острыхъ нефритиковъ и сердечныхъ больныхъ въ 
перюдй растройства компенсацш абсолютнымъ молочнымъ ле- 
четемъ и т. д. Этимъ методомъ лечешя мы не только вл1яемъ 
вообще на самый обм'Ьнъ веществъ въ организме, но и из- 
м’Ьняемъ количество птомаиновъ и лейкомаиновъ. Такъ напр., 
при абсолютномъ молочномъ леченш въ кишечник'Ь умень
шается количество бактерШ и токсиновъ, а въ моче эфиро- 
кислотъ и птомаиновъ, тогда какъ при питанш однимъ лишь 
мясомъ мы наблюдаемъ совершенно обратное, а также и 
обильное выдЬлеше мочевой кислоты.

На ряду съ доэтетическими методами лечешя следуетъ 
поставить виноградное лечеше (Длитргевъ, Васильевъ), ле- 
чеше сывороткой (Лершъ, Никитинъ); они, особенно вино
градное лечеше, пользуются весьма широкой популярностью 
на югЬ и юго-востоке Россш, но главнымъ образомъ въ 
Швейцарии, Франщи, Австрш и Германш.

ДалгЬе, весьма обширнымъ применетемъ и широкой популяр
ностью пользуется следующий методъ лечешя, такъ назы вае
мый климато- и бальнеотерапевтичесю й. Сюда отно
сятся: лечеше климатомъ, высотами, минеральными водами и 
ваннами, гидротерагпя (лечеше простой водой и душами), лечеше 
морскими купаньями, минеральными грязями, песочными и 
др. ваннами и лиманами. Въ настоящее время эти ме
тоды лечешя пользуются, какъ уже выше сказано, .самой об
ширной распространенностью, доказательствомъ чему служитъ 
громадное и быстрое развитее въ настоящее время много- 
численныхъ курортовъ съ быстро увеличивающимся чуть ли 
не съ каждымъ сезономъ числомъ посетителей въ каждомъ 
изъ нихъ. Своими успехами гидротератя много обязана

Климато- и 
бальнео- 
терашя.
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трудамъ англичанина Floyer’a, братьевъ-врачей Hahn и крестья
нину Prissnitz’y (Силез1я), а въ наше время научной поста
новке гидротерапш особенно много содействовали Charcot и 
Winternitz. Изучению и разработке бальнеотерапевтическихъ 
агентовъ особенно много содействовали руссгае врачи (проф. 
Богословсюй, И саевъ, В атцадзе, Либовъ, проф. Ва- 
сильевъ съ своими учениками и друг.), а заграницей 
Лершъ, Бенеке, Киш ъ, Пфейферъ, Дюранъ-Фардель 
и мн. др.

Непосредственно къ этому методу примыкаютъ также и 
следунлще методы лечешя, а именно: механотерашя, ле
чебная или шведская гимнастика, массажъ (братья L in g , 
Zander, Thure B randt), терренкуръ (Stokes, O ertel), 
электротерашя (Romberg, E rb, Zieinssen) и металлотератя 
(Charcot).

Указанные вамъ доселе методы лечешя, обращаю снова 
ваше внимаше, завоевали себе общую симпатпо какъ врачей, 
такъ и публики. По своей распространенности, а особенно по 
своей обширности и частоте применешя они занимаютъ въ 
настоящее время первое место въ терапш хроническихъ бо
лезней и относительно лишь этихъ методовъ лечешя — 
можно смело сказать — существуетъ между врачами наи
большее согласие. Но въ то же время эти методы требуютъ 
и наибольшей научной разработки, такъ какъ до сего вре
мени много ноказашй для ихъ применешя еще чисто эмпи- 
ричесйя. Это последнее обстоятельство нужно темъ более 
иметь въ виду, что эти методы лечешя, хотя на видъ и 
самые простые, но далеко не безразличные.

Фармаколо- Съ прогрессомъ естествознашя и особенно химш сделалъ 
Гметодъ быстрые успехи ф армакологически методъ леченш. До- 
лечетя. стахочно указать вамъ на татя средства, какъ хлоралъ- 

гидратъ, антипиринъ, кокаинъ, хлороформъ, эфиръ и мнопя 
друпя снотворный и противонервныя средства, далее на ошй 
съ его алкалоидами, на салициловую кислоту, ртуть, юдъ, 
дигиталисъ, висмутъ etc., польза которыхъ въ терапш аб-
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солютно доказана и клинически несомненна и примкнете ко- 
торыхъ чрезвычайно обширно. Хотя въ настоящее время 
мы отводимъ фармакологическимъ средствамъ, какъ терапев- 
тическимъ агентамъ, и не первое место при леченш болезней, 
какъ это было еще нисколько летъ тому назадъ, когда все 
дело сводилось къ одному лишь шаблонному пронисыванто 
лекарствъ, темъ не менее мы должны тутъ же отметить 
тотъ несомненный, по нашему взгляду, фактъ, что въ на
стоящее время даже и самые отъявленные въ этомъ отношенш 
скептики не могутъ отрицать блестящихъ успеховъ при 
примененш весьма многихъ фармакологическихъ препаратовъ, 
какъ-то: хинина при малярш, ртути и юда при сифилисе, 
салициловой кислоты при ревматизме и т. д. Не смотря на то, 
что въ последнее время и существуетъ увлечете новыми сред
ствами, темъ не менее нельзя не признать, что современная 
фармаколопя действительно сделала громадныя терапевтичесгая 
прюбрететя, а следовательно, и пренебрегать фармакологи
ческими средствами, какъ это и по настоящее время мы видимъ, 
также совершенно несправедливо. По моему мненго, тотъ 
врачъ, который при своей врачебной деятельности забываетъ 
изречете Галена: „ Vulgus medicamenta cupit “, — будетъ очень 
много терять въ обществе, такъ^ какъ, по словамъ Дюжарденъ- 
Болеца, „последнее именно по этимъ нр1емамъ и судитъ о та
ланте врача“. Но для того, чтобы выписываемыя вами фар- 
макологичесгая средства достигали своей цели, вы должны 
въ каждомъ данномъ случае вырабатывать точныя научныя 
показашя для применешя последнихъ. Здесь же я считаю 
нужнымъ посоветовать вамъ вообще не набрасываться на 
новыя фармажологичесгая средства и пользоваться въ своей 
частной практике лишь проверенными въ клинике средствами.

Своими терапевтическими успехами этотъ фармакологи
чески отделъ многимъ обязанъ не только фармакологамъ и 
химикамъ, но особенно и клиницистамъ. Последив наблю- 
даютъ и изучаютъ дейттае этихъ средствъ не на животныхъ, 
а на людяхъ. и при томъ на больныхъ людяхъ, а не на
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здоровыхъ животныхъ. Очевидно, что вл1ян!е изучаемыхъ врачеб- 
ныхъ средствъ въ клинике нолучаетъ лишь тогда известную 
достоверность, когда результаты этихъ наблюдешй сходственны 
на тысячахъ случаяхъ, а клиничесте случаи именно таковы. 
Такимъ образомъ, кчиницистъ вырабатываетъ свои показатя 
и противопоказатя для прим-Ьнетя даннаго средства съ вра
чебной целью именно на основанш своихъ многочисленныхъ 
наблюдешй, а не ждетъ решетя отъ фармаколога, да и не 
можетъ ждать, такъ какъ больной требуетъ моментальной 
помощи. „Поэтому мы должны пользоваться,“ говоритъ проф. 
Лейденъ: „всеми возможными, даже несовершенными способами 
для облегчешя больнаго, а не отказываться отъ нихъ въ виду 
ихъ несовершенства“. Примерами сказанная могутъ слу
жить: ртуть при сифилисе, хининъ при малярш, Берингов- 
ская сыворотка при дифтерите, салициловая кислота при 
ревматизме и др., для которыхъ современная фармаколоия 
пока еще не им'Ьетъ никакихъ положительныхъ показаний, 
она даже еще и не-уяснила себе ихъ шняшя на организмъ не 
только человека, но и животныхъ. Ужели клиницистъ дол
женъ поэтому отказаться отъ применетя этихъ средствъ, 
когда польза ихъ клинически несомненно засвидетельствована. 
И вообще мы должны отметить, что значете терапевтической

*
клиники въ изученш и прогрессе всехъ врачебныхъ мето- 
довъ лечешя чрезвычайно важно, какъ вы будете постоянно 
убеждаться въ этомъ во время своихъ занятШ въ клинике.

Примкнете фармакологическихъ средствъ получило осо
бенно блестящее значете въ следующемъ методе лечешя — 
антисеитическомъ (L ister, P asteu r) и асептическомъ 
(Semmelweiss); последше своимъ развитаемъ особенно обя
заны успехамъ естествознатя и преимущественно бактерюлогш. 
Быстрые успехи антисептики и асептики дали возможность 
терапевтамъ проникать въ таме органы и полости, о кото
рыхъ они и не подозревали. Только при современной анти
септике и асептике и понятно то частое обращеше тера
певта къ помощи хирурга, хотя, заметимъ мимоходомъ, мы
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и не одобряемъ слишком^ большого увлечетя этимъ новымъ, 
такъ сказать, хирургическими, направлешемъ во внутренней 
медицин^. Для примера достаточно укавать на лечете плев- 
ритовъ, эмшемъ, иеритифлитовъ, перитонитовъ, на удалете 
желчныхъ и почечныхъ камней, а также и злокачественныхъ 
опухолей во внутреннихъ органауь и т. д.

Точно также кровопускаще (H ufeland, B roussais, 
Bouillaud) съ успехами антисептики и асеитики получаетъ 
снова права гражданства въ дерапш, хотя оно и не проводится 
уже larga manu, какъ это и было при упомянутыхъ авторахъ.

Лечете подкожныхъ водянокъ насечками при тщатель- 
номъ выполненш правилъ антисептики и асептики сделалось 
совершенно безопасной операщей (G erhardt).

Предложенная Quincke операщя — выпускать спинно
мозговую жидкость для уменыпетя давлетя на мозгъ — 
мыслима, конечно, только при современном!, состоянш анти
септики и асептики.

Далее, лечете кровью по способу проф. Цймсена и 
Г ергардта, особенно при отравлетяхъ etc., получаетъ съ 
каждымъ днемъ все большее и большее развийе и применеше, 
благодаря опять-таки успехамъ антисептики и асептики.

Теперь понятно вамъ также и то, почему вы ежедневно 
встречаетесь во внутренней клинике съ такимъ частымъ при- 
менешемъ шприца Pravatz’a какъ съ даагностической, такъ и 
съ терапевтической целью (при плевритахъ, при изследовати 
опухолей, при впрыскиватяхъ въ селезенку, печень, легюя etc.), 
а между темъ еще несколько летъ тому назадъ со страхомъ 
почти все смотрели на эту въ настоящее время совершенно 
безопасную и ничтожную операщю. Наконецъ, только при 
этихъ услов1яхъ естественно и могли возникнуть таюе ценные 
методы лечешя, какъ подкожное впрыскиваше физюлогическаго 
раствора поваренной соли по способу Cantani (при холере, 
при сильныхъ кровотечетяхъ и т. д.) и промываше всего 
организма по способу Sahli.

б
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Въ числе хирурги ческихъ способовъ лечешя мы должны, 
наконецъ, о т м ет и т ь  и примкнете зонда съ д1агностической и 
терапевтической целями при забол'Ьвашяхъ желудочно-кишеч- 
наго тракта (Kussmaul, Leube), а также лечеше питатель
ными клистирами (Leube) и ингалящями.

Но терашя, получившая отъ бактерюлогш антисептику 
и асептику, которыя оказали, какъ мы уже раньше выяснили, 
неисчислимыя услуги внутренней медицине и хирургш, въ 
последнее время прюбрела отъ нея и еще болгЬе могуществен
ный способъ лечешя, волнуюшдй теперь весь ученый м1ръ. 
Я говорю, конечно, о серотерапш и прививкахъ, блестящее 
результаты которыхъ, особенно при оспе, собачьемъ бешен
ств'!; и дифтерите вамъ всемъ известны, — и славныя 
имена Je n n e r’a, P a s te u r’a, Roux, ß . K och’a и B ehring ’a, 
какъ виновниковъ этихъ методовъ лечешя, навсегда останутся 
въ памяти человечества!

Открьте серотерапш разрешило намъ и другой важный 
вопросъ, составлявши безплодную мечту не одной тысячи 
минувшихъ поколенШ врачей-эмнириковъ. Я говорю здйсь о 
специфическомъ леченш инфекцюнныхъ болезней, которое въ 
настоящее время нолучаетъ ращ ональное разреш еш е.

Но практичесйе результаты, получаемые внутренней ме
дициной отъ успеховъ бактерюлогш, не ограничиваются 
только что сказаннымъ. Новыя бактерюлогическш npioõpfe- 
тешя объ иммунитете какъ искусственномъ, такъ и ёстествен- 
номъ указываютъ намъ не только на возможность специфи
чески лечить инфекцюнныя болезни, но, что важнее еще, 
и предупреждать заболеваше ими. Несомненно, что разре- 
шеше вопроса объ иммунитете, надъ которымъ въ настоящее 
время трудится такая масса передовыхъ умовъ, обещаетъ 
намъ дать въ этомъ отношенш блестянце результаты. Рас- 
крытае причинъ искусственнаго иммунитета поведетъ, оче
видно, и къ уясненто причинъ естественнаго иммунитета, а 
темъ самымъ, следовательно, и выяснится путь, какимъ спо-
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собомъ следуетъ иммунизировать народныя массы къ ин- 
фекщямъ1).

Рядомъ съ серотератей мы должны поставить и Brown- 
Sequard’oßCKift методъ лечетя, т. е. такъ называемую органо- 
терапш, которая, по нашему мненм, тесно соприкасается съ 
иммунитетомъ. Въ самомъ деле, если припомнить, что напр, 
панкреатическая железа регулируешь обменъ сахара въ орга
низме (Naunyn, Minkowsky), то понятно, почему при сахар- 
номъ даабете является мысль восполнить эту недостаточную 
функцш железы искусственнымъ подвозомъ последней. Точно 
также, если вынадаетъ функщя щитовидной железы, то раз
вивается myxoedema и кретинизмъ, а при гипертрофш железы
— Базедова болезнь (?), а следовательно и вполне понятно — 
лечете щитовидной железой въ одномъ случае и экстирпащя 
ея въ другомъ. Действительно, блестяпце результаты лечетя сли- 
зистаго отека веществомъ щитовидной железы несомненно ука- 
зываютъ намъ на существующую зависимость между ея функ- 
щей и даннымъ заболеватемъ. Эти факты несомненно говорятъ 
въ пользу гипотезы B row n-Sequard’a, что различные органы, 
кроме известной намъ специфической ихъ функцш, обладаютъ 
еще такъ называемой внутренней секрещей „secretio interna“, 
сильно вл1яющей на весь организмъ. Нарушете равновейя 
этой „secretionis internae“ въ организме не только можетъ 
повести къ различнаго рода заболевашямъ, но и нарушить 
весь обменъ веществъ въ организме, чемъ, быть можетъ, и 
ослабляетъ естественный иммунитетъ организма, т. е. пони- 
жаетъ его сопротивляемость и устойчивость къ инфекщямъ. 
Продукты этой „внутренней секрецш“ органовъ намъ пока 
еще неизвестны.

Это составляетъ задачу будущей органотерапш и физю-

1) Чрезвычайно интересный проблемы ёъ этомъ отношенш будутъ 
Нарисованы мною на предиолагнемыхъ лекц!яхъ: „О ненормальности 
современна™ питан in и значети его для этшлогш многихъ хроническихъ 
болезней“.

Органо-
терашя.

5*
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Методы
введешя

лекарствъ,

логической химш. Но во всякомъ случай мы можемъ и въ 
настоящее время уже сказать, что путь къ р£шенш этой 
задачи намъ намеченъ В аитапп’омъ— его изсл-Ьдоватями о 
тироидин'Ь, K ossel’eMrb и др. о нуклеиновыхъ соединетяхъ.

Въ заключете о сказанныхъ терапевтическихъ методахъ, 
которыми влад'Ьетъ современная внутренняя медицина, мы 
должны указать вамъ и на следующее немаловажное обстоя
тельство въ усп'Ьхахъ терапш, т. е. на богатство и путей 
введешя лекарственныхъ веществъ: per os, per rectum, subcute, 
per ingalationem etc. Изъ нихъ мы особенно должны подчерк
нуть ценное нршбрЬтеше подкожнаго способа введешя лекарствъ, 
такъ какъ лишь тогда стало изв'Ьстнымъ, что мноия веще
ства, даже самые сильные яды, действуютъ на организмъ 
только при введеши ихъ подъ кожу и остаются безъ резуль
тата при введенш ихъ per os. Для примера достаточно 
указать вамъ на то, что блестяице результаты бактерютерапш 
достигаются именно подкожными впрыскивашями.

Этотъ богатый запасъ терапевтическихъ методовъ ясно 
доказываетъ вамъ действительные успехи современной терапш 
и даетъ намъ полное право говорить, что мы интернисты не 
безсильны при леченш болезней и во всякомъ случае более 
могущественны, чемъ наши предшественники. Раньше, какъ 
известно, писаше рецептовъ составляло единственную задачу 
терапш, — теперь же оно — только одно изъ очень важныхъ 
звеньевъ въ целой цепи нашихъ терапевтическихъ меръ.

Такой взглядъ на терапш, мм. гг., не можетъ сделать 
современнаго врача нигилистомъ; напротивъ, последтй можетъ 
и долженъ приступать къ постели больного съ полной верой 
въ то, что въ его рукахъ находится богатый арсеналъ раз
личныхъ терапевтическихъ средствъ. Мы вполне разделяемъ 
взглядъ проф. Лейдена, что времена нигилизма въ клинике 
и пессимизма въ практической деятельности принадлежать 
прошедшему. Выжидательный способъ лечешя, который зна
чительно съузилъ сферу врачебнаго вмешательства, уступитъ
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теперь свое место „вполне сознательной и активной 
деятельности“.

Гд'Ь же изучающШ медицину можетъ на
учиться этому уменью разобраться въ массЬ 
терапевтическихъ средствъ съ одной стороны и 
прилагать ихъ съ пользою для больного въ каж- 
домъ данномъ случай съ другой?

Раньше уже мы сказали, что выборъ врачебныхъ средствъ 
долженъ совершаться не шаблонно, а строго индивидуально и 
точно следуя известному методу. Практическое же применеше 
всего этого вы будете видеть на клиническихъ лекщяхъ и 
на практическихъ заня’пяхъ въ палатахъ. На своихъ кли
ническихъ лекщяхъ я всегда буду обращать ваше внимаше 
и на то, какъ важно врачу всегда критически относиться 
ко всемъ новостямъ медицины, чтобы не увлекаться эфемер
ными современными средствами.

Но что же долженъ делать врачъ тогда, когда 
онъ убедится, что весь его запасъ терапевтиче
скихъ средствъ истощился?

Въ этомъ случае, какъ и во всякомъ другомъ, вы 
прежде всего должны помнить мудрую латинскую пословицу: 
„Natura sanat, medicus curat“ и что „врачъ есть только 
minister, а не magister naturae.“ Не думайте, мм. гг. что я 
въ этомъ случае говорю вамъ, какъ древте софисты. НЬтъ, 
глубокШ практически смыслъ этого изречешя вамъ будетъ

I
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Психо-
тератя.

понятенъ изъ словъ знаменитого врача-наблюдателя и пред
ставителя индивидуальнаго доагноза и терапш — H ufeland’a. 
Онъ говоритъ: „Не существуетъ ни одной болезни отъ 
простой воспалительной лихорадки до злейшей чумы, отъ 
динамической до дискразической болезни и т. д., въ кото- 
рыхъ бы сама натура человека не способствовала ему 
освободиться отъ его недуга. Терашя“, нродолжаетъ онъ: 
„пережила массу системъ и во все это время мудрая по
словица : „Natura sanat, medicus curat“ осталась непоколебимой 
истиной и — истинные врачи всегда останутся верными при
роде“. Такой непоколебимой истиной, скажемъ мы, эта по
словица остается и въ настоящее время, ибо теперь более, 
чемъ когда либо стало известнымъ, что организмъ во время 
заболевашя напр, инфекщонными болезнями самъ работаетъ 
надъ разрушешемъ и удалешемъ яда изъ организма выра
боткой антитоксиновъ съ одной стороны и усиленной экскре
торной деятельностью съ другой. Такимъ образомъ, и наша 
современная серотерашя, какъ вы видите, лечетемъ антиток
синами лишь нодраж аетъ н атуре организма. Это — 
первое, что вы всегда должны помнить въ трудныхъ, тяже- 
лыхъ и хроническихъ случаяхъ, когда терашя не даетъ вамъ 
скорыхъ и желанныхъ результатовъ.

Но кроме того вы должны знать, что „врачъ, а не 
врачебныя средства лечатъ больного“. Не подумайте опять, 
что я играю сказанными словами, я хочу лишь указать вамъ 
на то, какое действительно громадное вл1яше врачъ оказы
ваешь на психику своего больного, на его нервную систему, 
а черезъ последнюю и на соматичесгае процессы. Такимъ 
образомъ, вы догадываетесь, что мы здесь разумеемъ новейипй 
способъ лечетя, хотя и чрезвычайно древшй но идее, такъ 
называемый „психотерапевтически  “, куда относятся: 
внушенге и гипнозъ (Charcot, Leyden, S enato r, Rom
berg). По этому поводу проф. Лейденъ въ своей речи 
при открытш ХУ конгресса нЬмецкихъ терапевтовъ говорить: 
„П сихотераш я признана самостоятельнымъ методомъ и отно
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сится къ самымъ необходимымъ способамъ целесообразная 
лечешя“. Первой половиной этого способа лечешя пользуется, 
къ сожал'Ьнт, не каждый врачъ, а лишь тотъ, кто съум-Ьлъ 
развить и укрепить въ себе высошя дугаевныя качества 
гуманнаго врача. Только обладая таковыми, врачъ можетъ 
поднять духъ и бодрость и, вообще, повлшть на психику боль
ного, а черезъ нихъ и на благопр!ятное течете и исходъ 
болезни, въ особенности при такъ называемыхъ хроническихъ 
функщональныхъ разстройствахъ нервной системы — истерш, 
гипохондрш, неврастеши, а так?ке enuresis nocturna etc. Са
мые поразительные случаи излечешя, такъ называемые „чу
десные“ наблюдаются именно при примененш этого терапев- 
тическаго метода. Нередко такое же вл!яше на больного 
оказываютъ пр1ездъ домашняго врача и такъ называемыя 
консультации врачей. Къ последнимъ я рекомендую вамъ 
прибегать въ вашей будущей деятельности не только въ 
сложныхъ и тяжелыхъ случаяхъ, а также и въ техъ, когда 
ваша терашя окажется безрезультатной.

Уменью же научиться гипнотизировать можетъ каждый 
врачъ, если только пожелаетъ того. Наиболее простой способъ 
гипнотизировашя выработанъ школой Нанси (Льебо, Берн- 
гейлъ, Бони и Льежуа, а также Шарль Рите).

Назначешемъ терапш мы заканчиваемъ вторую половину 
клинической задачи врача. Но этимъ еще не исчерпываются 
все его обязанности. Ему предстоитъ еще следить за тече- 
шемъ болезни въ назначенныхъ имъ услов1яхъ со стороны 
гииены и тераши. Въ это время врачъ не только прове
ряешь свой даагнозъ и прогнозъ и изучаетъ вл1яте  назна
ченной имъ тераши, но и наблюдаетъ все изменешя и ослож- 
нешя въ ходе болезненнаго процесса вплоть до окончатя по- 
следняго.
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Течете
болезни.

Какъ же наблюдать за течешемь болезни, 
какъ вести cursus morbi больного?

Въ клиник^ вы изучите все подробности этого дела. 
Въ настоящее же время я считаю необходимымъ обратить 
особенное ваше внимаше на то, чтобы вы всяюй разъ при 
визитацш больного строго и точно проводили вышеизложенный 
методъ, т. е. сначала справлялись объ основныхъ ощуще- 
шяхъ вообще: не последовало ли какихъ либо неременъ въ 
нихъ, не появились ли новыя при назначенныхъ вами усло- 
в1яхъ гипены и терапш; затемъ оканчивали изследоваше 
больного объективнымъ экзаменомъ, а после того переходили 
къ вопросу о гииене и терапш. Такимъ образомъ, вы вы
ясните себе вопросъ, оставить ли назначенный вами режимъ 
и терапш безъ измененш, или въ случае надобности от
менить и назначить другое. При этихъ услов1яхъ вы во 
все время наблюдешя за больнымъ вплоть до окончашя бо
лезни всегда будете иметь предъ собою ясную картину какъ 
общаго состоянш организма, такъ и отдельныхъ* органовъ. 
При такомъ отношенш къ больному вы не будете на
талкиваться на непрятные сюрпризы или неожиданности со 
стороны его, что нередко бываетъ въ техъ случаяхъ, когда 
наблюдеше больного производится поверхностно, безъ системы, 
безъ метода. Само собою разумеется, что во время течешя 
болезни вамъ уже не придется тратить на изследоваше боль
ного столько времени, сколько потребовалось при первомъ из- 
следованш его, если только вы, действительно, обстоятельно 
изучили вашего больного и составили себе полную и ясную 
картину его настоящаго состояшя и наметили себе даль
нейшее течете его болезни.

Изъ сказаннаго вамъ теперь ясно, почему тщательное 
ведете cursus morbi можетъ оказывать громадное вл1яше на 
развитее наблюдательности у врача и величайшей вни
мательности у него. По этому поводу проф. Сикорск1й



въ своей лекцш — „Первый день клиническихъ занятай сту
дента“ — говорить: „Едва ли можно указать лучшую школу для- 
развитая вниманм, чемъ клинику. Эта постоянная работа 
для расыовнаватя скрытаго зла, эта борьба съ врагомъ, ко
торый лишь изредка представляется явнымъ, эта нескончаемая 
тревога, въ которой держатъ васъ больной и его болезнь — 
все воснитываетъ величайшую внимательность; и если клини- 
цистъ соединяетъ въ себе равную любовь къ теоретическимъ 
занятаямъ и клинической наблюдамгелмости, то его опытность и 
проницательность въ расповнавати и леченш болезней могутъ 
подняться на ту удивительную • высоту, которая не безъ осно- 
ватя поражаешь и публику и самихъ спещалистовъ“.

Не скрою однако отъ васъ и того, что занятая въ клинике и 
наблюдетя за болвнымъ, вообще, более трудны и утомительны, 
притомъ и более опасны, чемъ занятая въ какой либо лабо- 
раторш, ботаничеекомъ или физическомъ кабинете. Но кроме 
того занятая въ клинике соединены и съ величайшей ответ
ственностью, такъ какъ въ клинике вы становитесь, какъ я 
вамъ сказалъ, не пассивными зрителями, а активными нашими 
помощниками, вы становитесь участниками при нашихъ на- 
блюденшхъ за больными, а потому, и на васъ ложится от
ветственность за жизнь нашихъ больныхъ. Въ клинике 
вамъ не придется, къ сожаленпо, долго ждать, чтобы само
лично убедиться въ томъ, какое громадное практическое зна- 
чеше вы будете иметь для насъ при вашихъ наблюдетяхъ 
за больными, особенно за тяжелыми. Въ клинике, повторяю, 
вы скоро убедитесь, какъ напр, легко потерять тифознаго 
больного при невниманш и поверхностномъ наблюдешй за 
нимъ съ вашей стороны во время хоть случившаяся у него 
кровотечешя изъ кишекъ. Такимъ образомъ, ежеминутно 
помня и вполне сознавая, что отъ васъ  зависитъ не 
только возвращ еш е здоровья страждущему, но под- 
часъ и, въ буквальномъ смысле, cnaceHie его жизни, вы 
будете испытывать высшее счастье и во время исполнешя 
своихъ крайне тяжелыхъ и ответственныхъ обязанностей.
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Амбулатор
ная

клиника.

Въ этомъ то, мм. гг., и заключается высокое нравственное 
значеше медицины!

Вамъ теперь понятно, почему действительно врачебная 
профессш возвышаетъ человека, воспитываетъ въ немъ благо- 
роднейшш нравственныя качества — любовь къ постоянному 
труду, великодуше, сострадательность, способность сохранять 
велич1е духа и среди несчастШ!

Сказаннымъ о cursus raorbi я заканчиваю подробное из- 
ложеше и объяснеше практикуемаго мною въ клинике ме
тода разспозноваш я болезни, назначеш я гииены, д1эты и 
тераши и наблюдешя за больнымъ.

Практическому примененш этого метода, вы будете учиться 
на клиническихъ лекщяхъ, на вашихъ практическихъ заня- 
пяхъ въ палатахъ, на репетищяхъ и медицинскихъ беседахъ.

Тутъ же считаю необходимымъ оговориться, что для 
полнаго представлешя о врачебной деятельности недостаточно 
однихъ лишь занятШ въ клинике, такъ какъ.нри этихъуслов!яхъ 
вы знакомитесь лишь съ самыми трудными, тяжелыми и без
надежными случаями. Более легше болезненные случаи обычно 
отсутствуютъ въ клиникахъ. Поэтому, для ознакомлешя съ 
многосторонней и разнообразной картиной врачебной деятель
ности мы считаемъ необходимымъ въ циклъ нашихъ обыкно- 
венныхъ занятгй включить и амбулаторную клинику, resp. амбу- 
лансъ или поликлинику. Только такимъ соединешемъ обеихъ 
клиникъ: стащонарной и амбулаторной и достигается пол
нота клиническаго преподавашя и ясно обрисовывается вся 
картина врачебной деятельности.
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Какъ же мы находимъ наилучшимъ вести 
съ вами занят1я въ клиник^, т. е. чтобы вы не 
только научились владеть этимъ методомъ, но 
чтобы усвоили его такь, чтобы онъ сделался 
вашей неотъемлемой собственностью, „вошелъ 
бы“, какъ говорить профессор!, Цимсенъ: „въ 
вашу плоть и кровь“, чтобы вы, однимъ словомъ, 
уходя изъ клиники, никогда не терялись въ ва
шей врачебной деятельности даже и въ случаяхъ, 
вами никогда невидЗшныхъ или неописанныхъ?

На основанш своей многолетней врачебной деятельности 
и пятилетней практики въ здешнёмъ университете, а также 
личнаго знакомства съ способами ведешя клиническихъ за- 
нятШ со студентами въ русскихъ и заграничныхъ универ- 
ситетахъ, я прихожу къ тому заключенш, что наиболее 
целесообразный путь къ проведенш клиническаго метода въ 
жизнь есть тотъ, который выработанъ мною*). Изложенное 
въ немъ бз^детъ вамъ служить такъ сказать путеводи- 
телемъ при вашихъ заняпяхъ въ нашей клинике и по
можете вамъ, надеюсь, легче и скорее усвоить методы 
изследоватя и пользоватя больныхъ.

Въ другихъ клиникахъ вы можете встретить, конечно, 
й друпе методы изследоватя больныхъ; но главная задача 
вообще клиники и клиническаго преподаванш везде останется 
одна и та же, а именно: дать изучающ ему медицину 
такой методъ, владея которымъ онъ могъ бы во всей 
полноте изучить всяк1й больной индивидуумъ, т. е. 
поставить д1агнозъ больного и назначить индивиду
альную терапш .

*) См. Приложете А.
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„Уметь методически мыслить, наследовать и лечить“, 
говоритъ проф. Цимсенъ: „для каждаго врача также необ
ходимо, какъ и для всякаго образованнаго человека важно 
гуманитарное образовате. Сколько бы больныхъ изучавший 
медицину ни виделъ“, продолжаетъ онъ: „сколько бы р^дкихъ 
и интересныхъ случаевъ ни прошло предъ нимъ — все это 
ничто въ сравнеши съ отчетливымъ усвоешемъ научнаго 
метода изследоваш я, наблю детя и мышлешя“.

Такимъ образомъ, цель общей клиники не нагромождать 
вашъ умъ баластомъ знашй, а дать вамъ методическое кли
ническое образоваш е въ самомъ широкомъ смысле этого 
слова. Вотъ почему, „общая клиника и есть истинная кли
ническая школа медицинскаго факультета“, какъ говоритъ 
проф. Захарьинъ: „въ ней полагается основаше тому, чемъ 
будетъ врачъ, какимъ онъ образуется“.

Изъ сказаннаго вамъ теперь понятно, почему безъ вну
тренней клиники образоваше врача было бы неполно и даже 
невозможно.

Въ этомъ отношенш мы вполне разделяемъ взглядъ 
проф. Цимсена, когда онъ въ интересе врача и вообще 
врачебнаго сослов1я требуешь, чтобы каждый спещалистъ, 
помимо основательнаго знакомства съ предметомъ своей спе- 
щальности, обязательно былъ знакомъ съ общей клиникой, 
т. е. внутренней, такъ какъ въ ней лишь одной онъ научается 
изследовать общее состояте организма и заболевшаго органа, 
а также и уяснять себе ихъ взаимную связь. Очевидно, что 
только при этомъ условш спещалистъ и можетъ достигать 
своей цели, т. е. понимать, составляетъ ли заболевшШ органъ 
предметъ его спещальности или лишь заболевате рефлекторное, 
второстепенное, последовательное. Для примера достаточно 
указать вамъ, что при поражеши почекъ можетъ быть по
следовательное заболевате со стороны глазъ — retinitis albu
minurica и amaurosis; — при аневризме аорты — параличъ 
голосовыхъ связокъ; — при страданш носовыхъ раковинъ 
можетъ быть целый рядъ заболеванШ со стороны центральной
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и периферической нервной системы: головныя боли, грудная жаба, 
бронхиальная астма, конъюктивиты etc. ; — при страданш 
женской половой сферы —  целый рядъ самыхъ разнообраз- 
ныхъ рефлекторныхъ явлетй: мигрени, нервныя сердцеб1ешя, 
диспепсш и т. д., и т. д. Изъ этихъ вемногихъ примеровъ 
вамъ, я полагаю, достаточно ясно, насколько тесна зависимость 
между забол-Ьвшимъ органомъ и общимъ состояшемъ организма 
и какъ важно каждому врачу уметь клинически-методически 
изслЪдовать весь организмъ больного человека.

Получивъ клиническо - методическое образоваше, врачъ 
можетъ смело выступить на арену своей практической дея
тельности, т. е. выполнять гуманную цель по отношенш къ 
больному съ одной стороны и продолжать научно совершенст
воваться съ другой, такъ какъ каждый больной есть для 
научно - образованная врача новый объектъ для изучешя, 
новый объектъ для его созидательной работы. Накоплеше 
такихъ точно методически изследуемыхъ случаевъ умножаетъ 
и обогощаетъ знаше врача, увеличиваетъ его наблюдательность 
и опытность, а также и даетъ ему возможность делать новыя 
заключетя и обогощать такимъ образомъ своими сведешями 
медицинскую науку.

Врачъ, поступая такъ, и будетъ научно-образованнымъ 
врачемъ. Мы, какъ и проф. Цимсенъ, не разделяемъ врачей 
на практиковъ и теоретиковъ, а признаемъ лишь одинъ типъ 
научно-образованнаго врача. Только научно-образованный 
врачъ и можетъ быть хорошимъ практическимъ врачемъ, а не 
фельдшеромъ, „Landarzt или Pfuscherarzt“, какъ говорятъ немцы. 
Только такой врачъ и можетъ приносить действительную и 
гуманную помощь какъ страждущему человечеству, такъ и 
всему государству. Такой типъ врача, по нашему убеждешю, 
только и мыслимъ при современномъ положенш нашей науки и 
желателенъ для оказатя страждущимъ действительной, а не фик
тивной врачебной помощи. Установлеше типа „деревенскихъ вра
чей“ и т. п., какъ это еще недавно подумывали сделать и у насъ въ
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Россш, можетъ быть только профанащей нашей благородней
шей и гуманнейшей науки.

Только научно-образованный врачъ будетъ дорожить 
интересами науки и высоко держать ея знамя!

Такъ я понимаю и представляю себе современнаго врача, 
такъ смотрятъ на него и лучине клиницисты  нашего времени
— Лейдет, Цимсет, Гергардтъ, Сенаторъ и мноие друпе. 
Такими врачами, мм. гг., я желаю видеть и васъ!

Научно- образованный врачъ, конечно, очень скоро ripi- 
обрететъ ÄOB'fepie общества, но высшая цель его, по нашему 
мнЬнш, не въ этомъ, а въ сознаванш высокаго нравственная 
значешя своей деятельности и въ работе для науки. Въ этой 
одной онъ найдетъ себе отдыхъ отъ своихъ въ высшей сте
пени тяжелыхъ и ответственныхъ трудовъ, свободу и высшее 
наслаждеше. „Сравнивая все роды свободныхъ профессШ“, го
ворить проф. В. М. Тарновскт въ своей прощальной речи, 
после 85 летней деятельности въ В. М. Академш, къ студен- 
тамъ: „я съ уверенностью говорю вамъ, что ни въ одной изъ 
нихъ вы не получите такого полная нравственнаго удовле- 
творешя, такого нагляднаго торжества знашя и разума, такого 
быстрая осязательнаго результата вашей творческой работы. 
Именно творчество —  это высшее проявлеше духовныхъ силъ 
человека — и составляетъ основную и наиболее завлекательную 
сторону врачебной деятельности.“

„Не смотря, однакоже, на все трудности и опасности, при
сущая профессш врача“, говоритъ проф. Сикорскт: „она со
держите въ себе высошя нравственныя преимущества и даетъ 
много утешительная мыслящему и честному человеку.“

ВеликШ энциклопедисте нашего века Литре такъ ри
суете великое значеше нашей науки. „Въ области челове
ческая знашя“, говоритъ о себе Литре: „многое стало мне 
близкимъ, я со многимъ сроднился, но ничто не заслонило 
для меня достоинствъ медицины, ничто не могло ослабить 
во мне интереса къ человеческой патологш, столь мучитель
ной для людей и въ тоже время столь отрадной потому, что



именно на этомъ грустномъ поле человечесий умъ одерживаетъ 
все больше и больше победы. И зучить и ум еть видеть 
челов’Ьческ1я страдашя.. на анатомическомъ столе или 
у кровати больного, —  где вы сиасаете человека 
оть стр ад атй  и смерти, — чтб ложе гъ быть выше 
этой науки!“

Эти минуты умственнаго наслаждетя плодами своихъ 
• трудовъ, при совнанш высокаго нравственнаго значешя своей 
деятельности, и будутъ вамъ, мм. гг., единственными свет
лыми точками на темномъ фоне вашего тернистаго пути!
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