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1899 г., II семестръ.



I. Богоеловшй Факультета.
Маг. I. X. Керстенъ, испр. должн. ордвнарнаго профессора систе- 

матическаго богослов1я, Д е к а н ъ : 1) с и с т е м а  д о г м а т и к и ,
ч. II, 5 ч. въ нед., по понед., вторн., сред., четв. и субб. отъ 
12—1 ч.; — 2) с и с т е м а  э т и к и , 4 ч. въ нед., по вторн. и 
четв. отъ 1—2 ч., по пяти, отъ 12—1ч . и по субб. отъ И —12 ч.

Докт. Ф. Л. Гершельманъ, ординарный профессоръ практическая 
богослов1я: 1) у ч е н е е  о б о г о с л у ж е н 1 и  и ц е р к о в н о м ъ  
у с т р о й с т в ^ ,  4 ч. въ нед., по пойед., 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  ceMHHapi f l ,  2 ч. въ нед., по сред, отъ 11—12 и 
6—7 ч.

Докт. I. I. Квачала, ординарный профессоръ историческаго бого- 
слов1я: ц е р к о в н а я  и с т о р 1 я ,  ч. И, 6 ч. въ нед., по понед., 
вторн., четв. и пятн. отъ 5—6 ч. и ио понед. и четв. отъ 6—7 ч.

Докт. А. Р. Зебергь, ординарный профессоръ экзегетическаго бого- 
«укшя: 1) о б ъ я с н е н о  I - го п о с л а н ! я  къ К о р и н е я -  
н а м ъ  (окончаше) и 2 - г о  п о с л а н 1 я  к ъ К о р и н е я н а м ъ ,  
4 ч. въ нед., по понед., вторн., четв. и пятн. отъ 10—11 ч.; — 
2) в в е д е н 1 е  в ъ  Н о в ы й  3 а в t  т ъ (окончаше) и и с т о р i я 
н о в о з а в ! ; т н а г о  т е к с т а ,  2 ч. въ нед., по сред, и субб. 
отъ 10—11 ч.

Маг. А. М. фонъ Бульмерингь, экстраординарный профессоръ си- 
митскихъ языковъ: 1) о б ъ я с н е н 1 е  п р о р о к о в ъ  А м о с а ,  
Oc i n ,  М и х е я ,  А г г е я ,  3 a x a p i f l  и М а л а х i я , 3 ч. въ 
нед., по понед., сред, и пятн. отъ 8—9 ч.; — 2) в в е д е н 1 е  
въ Ве т х ий  З а в ’Ьт ъ ,  ч. I (продолжеше) и ч. II, 8 ч. въ нед., 
по вторн., четв. и субб. отъ 8—9 ч.; — 3) е в р е й с к а я  
г р а м м а т и к а ,  съ практическими упражнешями, 4 ч. въ нед., 
по понед., вторн,, четв. и пятн. отъ 9—10 ч.

Маг. А. Г. Берендтсъ, доцентъ историческаго богослошя: 1) и с т о р i я 
д о г м а т о в ъ  (безплатно), 5 ч. въ нед., въ первые 5 дней не
дели отъ 7—8 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т  in по ц е р 
к о в н о й  и с т о р i и (безплатно), по 1 ч. въ нед., который будетъ 
назначенъ впослгЬдствш.

Маг. В. Л. Бергианъ, приватъ-доцентъ экзегетическаго богослов1я: 
п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по э к з е г е з ^ ,  по 1 ч. въ нед., 
который будетъ назначенъ впослЪдствш.

Маг. I. А. Фрей, приватъ-доцентъ экзегетическаго богослов1я:
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Е в а н г е л 1 е  о т ъ  l o a нна  (продолжеше) и 1- ое  п о с л а н1 е  
отъ  1 о а н н а ,  3 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл'Ьдствш.

II. ЮридическШ Факультета.
Докт. П. П. Пусторослевъ, ординарный профессоръ уголовнаго 

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 ч. 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 рус- 
скаго гражданскаго права и судопроизводства: п р а к т и ч е с к и  
з а н я т i я по г р а ж д а н с к о м у  п р а в у ,  для студентовъ 
IV курса (необязательно, безплатно), по 1 ч. въ нед., по субб. 
отъ 6—7 ч.

Докт. А. Н. Филипповъ, ординарный профессоръ государственна^) 
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. Н. Красноженъ, испр. должн. ординарнаго профессора 
церковнаго права: 1) в в е д е т е  (источники церковнаго права). 
С и с т е м а  ц е р к о в н а г о  п р а в а .  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 четв. и пятн. отъ 4—6 ч.; — 
2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  (необязательно, безплатно), 2 ч. 
въ нед., по субб. отъ 4—6 ч.

Маг. М. А. Дьяконовъ, испр, должн. ординарнаго профессора истор1и 
русскаго права: 1) ис т ор ля  р у с с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ нед., 
въ первые 3 дня недели отъ 4—6 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  
з а н я т 1 я  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впослЪдствш.

Маг. Е. В. Пассекъ, экстраординарный профессоръ римскаго права: 
д о г м а  р и м с к а г о  п р а в а ,  ч. I, 6 ч. въ нед., по понед., 
сред, и пятн. отъ 12—2 ч.

Маг-нтъ А. Ф. Зачинсш , испр. должн. экстраординарнаго про* 
фессора энциклопед1и права: 1) э н ц и к л о п е д 1 я  п р а в а ,  
4 ч. въ нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 10—11 ч.,* — 
2) з а н я т 1 я  и б е с е 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. экстраординарнаго профес
сора русскаго гражданскаго права и судопроизводства: 1) 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, для студентовъ 5-го се
местра, 3 ч. въ нед., по понед., вторн. и сред, отъ 5—6 ч.;
— 2) р у с с к о е  г р а ж д а н с к о е  п р а в о ,  ч. II, для студен
товъ 7-го семестра, 3 ч. въ нед., по четв., пятн. и субб. отъ
5—6 ч.; — 3) 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 ,  3 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. отъ 6—7 ч.

Маг-нтъ А. С. Невзоровъ, испр. должн. экстраординарнаго про
фессора торговаго права: 1) р у с с к о е  т о р г о в о е  п р а в о ,  
4 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 12—2 ч.; — 2) п р а к 
т и ч е с к и  з а н я т а я ,  2 ч. въ нед. по пятн. отъ 1—3 ч.

Маг. А. Н. Миклашевскж, экстраординарный профессоръ полити
ческой экономии и статистики: 1) п о л и т и ч е с к а я  э к о н о -  
Mia (история политической экономш), 4 ч. въ нед., по вторн. 
и четв. отъ 12—2 ч.; — 2) с т а т и с т и к а  (теор1я статисти
ческая метода), 2 ч. въ нед., по понед. отъ 10—12 ч.

Маг. А. С. Кривцовъ, экстраординарный профессоръ римскаго 
права: 1) ис т ор ля  р и м с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ нед., въ по
следив 3 дня недели отъ 4—6 ч.; 2) д о г м а  р и м с к а г о  
п р а в а ,  ч. 111 (семейное и наследственное право), 2 ч. въ нед., 
по понед. и вторн. отъ 6—7 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а 
н я л и  по р и м с к о м у  п р а в у ,  для студентовъ 5-го и 6-го 
семестровъ, по 1 ч. въ нед., по сред, отъ 6—7 ч.

Маг. H. Н. БЪлявсмй, экстраординарный профессоръ полицейскаго 
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) у н и в е р с и т е т ы  (необязательно), 
по 1 ч. въ нед., по четв. отъ 10— И  ч.

Маг-нтъ В. Э. Грабарь, испр. должн. доцента международнаго 
права, объявить свои лекцш по прибыли въ Юрьевъ.

Маг-нтъ 0. И. Остроградсмй, приватъ-доцентъ финансоваго права, 
объявитъ свои лекцш по прибытш въ Юрьевъ.

III. Медициною! Факультета.
Докт. А. С. Игнатовскж, ординарный профессоръ государственнаго 

врачебнов'Ьд’Ьшя, Д е к а н ъ :  1) к у р с ъ с у д е б н о й  м е д и 
ц и н ы ,  для студентовъ 7-го семестра, 4 ч. въ нед., по понед. 
отъ 10—12 ч., по сред, отъ 6—7 ч. и по субб. отъ 10—11 ч.;
— 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я л и ,  в с к р ы т i я т р у п о в  ъ ,
2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впослЪдствш.

Докт. Б. А. Керберъ, ординарный профессоръ государственнаго
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врачебнов'Ьд'Ьшя: ш к о л ь н а я  г и г ч е н а  (специальный курсъ, 
безплатно), по 1 ч. въ нед., по субб. отъ 5—6 ч.

Докт. Э. П. Рельманъ, ординарный профессоръ офталмолоии и 
офталмологической клиники: к л и н и ч е с к 1 я  л е к ц 1 и  по 
о б щ е й  о ф т а л м о л о г ч и  съ п о л и к л и н и ч е с к и м и  д е 
м о н с т р а ц и я м и ,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11— 12 ч.

Докт. А. С. Рауберъ, ординарный профессора анатомш: 1) а н а 
т ом i я ч е л о в е к а ,  ч. II, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ
8—9 ч.; — 2) п р и г о т о в л eHie  а н а т о м и ч е с к и х ъ  п ре -  
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  н р е п а р а т а х ъ  и м о д е л я х ъ ,  2 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. К. К. Д е по , ординарный профессоръ специальной патологш 
и клиники: 1) г о с п и т а л ь  п а я  к л и н и к а ,  9 ч. въ нед., еже
дневно отъ 97 ,—11 ч.; — 2) и з б р а н н ы я  г л а в ы  о б ще й  т е -  
р а ii i и (необязательно), по 1 ч. въ нед., по субб. отъ 5—6 ч.

Докт. В. В. Кохъ, ординарный профессоръ хирургш и хирурги
ческой 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 
н и к а ,  12 ч. въ нед., первая для студентовъ IV-ro курса, 6 ч. 
въ нед., по вторн., четв. и субб. отъ 12—2 ч. и вторая для 
студентовъ V-ro курса, 6 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. 
отъ 972—И7г ч-

Докт. В. Ф. Чижъ, ординарный профессоръ псих1атрш: 1) 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 ,  для студентовъ V-ro курса, 4 ч. въ нед., по сред, 
отъ 4—6, а остальные 2 часа будутъ назначены впосл'Ьдствш; —
2) с у д е б н а я  n c n x i a T p i f l ,  для студентовъ III и IV-ro кур- 
совъ (безплатно, необязательно), 2 ч. въ нед., которые будутъ 
назначены впосл'Ьдствш.

Докт. С. М. Васильеву ординарный профессоръ специальной пато
логш и клиники: 1) к л и н и ч е с к 1 я  лекцДи,  6 ч. въ нед., 
по вторн., сред, и четв. отъ 9—11 ч.; — 2) т е о р е т и ч е с к и  
к у р с ъ  ч а с т н о й  п а т о л о г 1 и  и т е р а п 1 и ,  ч. И, 4 ч. въ 
нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. В. А. Афанасьеву ординарный профессоръ общей патологш 
и патологической анатомш: 1) о б щ а я  п а т о л о г 1 я , 4 ч .  въ 
нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 9—10 ч . ; — 2) ч а с т 
на 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., въ 
т4 же самые дни отъ 10—11 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  к у р с ъ  
п а т о л о г и ч е с к о й  г ист олог 1и,  2 ч. въ нед., по субб. отъ
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10—12 ч . ; — 4) npaKTi | 4?CBi f t  у п р а ж н е н 1 я  в ъ  пато-  
л о г и ч е с к о м ъ  и н с т и т у т ^  (безплатно), ежедневно отъ 9—6 ч.

Докт. В. П. Курчинсмй, ординарный профессоръ физюлогш: 1) фи- 
з1олог1я,  6 ч. въ нед., по вторн., сред, и четв. отъ 11—1 ч.;
— 2) ф и з и о л о г и ч е с к а я  х и м г я ,  4 ч. въ нед., по сред, и 
четв. отъ 2—3 ч. и по пятн. отъ 11— 1 ч . ; — 3) п р а к т и 
ч е с к и  з а н я т 1 я  по ф д з Г о л р г н ч е с к о й  хим1и (без
платно), 7 ч. въ нед., по вторн. отъ 2—5 ч. и по сред, и четв. 
отъ 3—5 ч.

Маг. И. Л. Кондаковъ, испр. должн. ординарнаго профессора фар- 
мацш: 1) ф а р н а к о г н о з 1 я ,  для медиковъ и фармацевтовъ 
3-го семестра, 3 ч. въ нед., по понед. отъ 11—12 ч. 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) пя ,  для фар
мацевтовъ 3-го семестра, 5 ч. вт» нед., въ первые 5 дней недели 
отъ 10— 11ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по 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 
пятн. отъ 2—5 ч. и б) для фармацевтовъ 1-го семестра, 5 ч. 
въ нед., по вторн. отъ 2—4 ч. и по пятн. отъ 2—5 ч . ; —
4) лекц1и по с у д е б н о й  хим1и,  для фармацевтовъ 3-го 
семестра, 3 ч. въ нед,, по вторн., сред, и пятн. отъ И — 12 ч.

Докт. C. I. Чирвинсюй, ординарный профессоръ фармакологш, 
Д1этетики и исторш медицины: ф а р м а к о л о г 1 я :  а) для 
студентовъ-медиковъ, 6 ч. въ нед., по понед. отъ 9—11 ч., по 
сред, отъ 11—1 ч. и по субб. отъ 8—10 ч. и б) для фармацев
товъ, часы будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. Н. К. Чермакъ, ординарный профессоръ сравнительной ана
томш, эмбрюлогш и гистологш: 1) г и с т о л о Н я  и эмбр1о-  
. lori f l ,  съ практическими заняиями и демонстращями, для 
студентовъ-медиковъ Il-го курса, 6 ч. въ нед., по вторн., сред, 
и четв. отъ 9— 11 ч.; — 2) с р а в н и т е л ь н а я  а на т о м1 я ,  
для студентовъ-медиковъ I и Il-го курсовъ, 2 ч. въ нед., кото
рые будутъ назначены впосл'Ьдствш ; — 3) г и с т о л о г и ч е с к а я  
т е х н и к а  (безплатно), для ограниченная числа студентовъ
3-хъ высшихъ курсовъ, часы будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. Г. В. Хлопинъ, ординарный профессоръ государственнаго 
врачебнов'Ьд'Ьшя: 1) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  г и г i е н ы , для 
студентовъ IV-ro курса, 4 ч. въ нед., по сред, отъ 10—12 ч. и 
по субб. отъ 11—1 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к а я  з . анят1я,  для 
студентовъ V-ro курса, 9 ч. въ нед., цо вторн., четв. и субб. 
отъ 12—3 ч.
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Докт. М. И. Дружининъ, экстраординарный профессоръ хирургш: 
1) о п е р а т и в н а я  х и р у  рг i я , для студентовъ Ill-го курса,
2 ч. въ нед., по вторн. и пятн. отъ 12—1 ч .;— 2) д е с м у р Н я ,  
для студентовъ Ш-го курса, по 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 1—2 ч.;
— 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т i я на  т р у п а х ъ ,  для сту
дентовъ IV-ro курса, 4 ч. въ нед., по вторн. и пятн. отъ 4— 6 ч.

Докт. Н. А. Савельевъ, экстраординарный профессоръ спещальной 
патологш и клиники: 1) п о л и к л и н и к а ,  для студентовъ V-ro 
курса, 6 ч. въ нед., по понед., вторн., четв. и нятн. отъ 3—4‘Дч.;
— 2) в р а ч е б н а я  д 1 а г н о с т и к а  (физико-химичесше методы 
клиническаго изсл,Ьдован1я), для студентовъ Ш-го курса, 4 ч. въ 
нед., по сред, и субб. отъ 3—5 ч.

Докт. А. А. Муратовъ, экстраординарный профессоръ акушерства, 
женскихъ и д^тскихъ бол’Ьзней: 1) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  
а к у ш е р с т в а  и ж е н с к и х ъ  б о л е з н е й ,  3 ч. въ нед., по 
вторн. и пятн. отъ 37а—5 ч.; — 2) к л и н и к а  а к у ш е р с т в а  
и ж е н с к и х ъ  б о л е з н е й ,  6 ч. въ нед., по вторн., четв. и 
пятн. отъ 8—10 ч.

Докт. В. Г . Цёге фонъ Мантейфель, экстраординарный профессоръ 
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., ежедневно отъ 1—2 ч .; — 2) о б щ а я  х и р у р 
г и ч е с к а я  п а т о л о Н я ,  3 ч. въ нед., которые будутъ назна
чены впосл'Ьдствш.

Докт. Г. А. Адольфи, прозекторъ при анатомическомъ институт^: 
а н Н о л о Н я ,  по 1 ч. въ нед., по сред, отъ 7—8 ч.

Докт. А. А. Крупецнж, приватъ-доцентъ спещальной патологш и 
клиники и ассистентъ медицинской клиники: 1) д1 ; т с к] я  б о 
л е з н и  (необязательно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назна
чены впосл'Ьдствш; — 2) к л и н и ч е с к 1 я  и з с л е д о в а н А я  
больныхъ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

IV. Историко-филологическШ Факультета.

Докт. Я. Ф. Озе, ординарный профессоръ философш и педагогики, 
Д е к а н ъ :  1) г н о с е о л о Н я ,  3 ч. въ нед., по сред., пятн. 
и субб. отъ 11— 12 ч . ; — 2) и сто  p i я но в ой ф и л о с о ф!  и,
3 ч. въ нед., по сред., пятн. и субб. отъ 12— 1 ч.

Докт. 0. Л. Вальтцъ, ординарный профессоръ всеобщей исторш: 
1) HCTopif l  Е в р о п ы  съ 1815 г., 4 ч. въ нед., въ первые
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4 дня недели отъ 3—4 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж н е -  
HiH по и с т о р i и , 2 ч. въ нед., но пятн. отъ 3—5 ч.

Докт. Р. П. Мунке, ординарный профессоръ географш, этнографа 
и статистики: 1) о б щ а я  э т н о г р а ф 1 я ,  4 ч. въ нед., по 
вторн., сред., четв. и пятн. отъ 6—7 ч.; — 2) п р а к т и ч е 
с к и  у п р а ж н е н 1 я  по г е о г р а ф 1 а  и э т н о г р а ф а ,  2 ч. 
въ нед., по понед. отъ 5—7 ч.

Докт. А. С. Будиловичъ, ординарный профессоръ сравнительной 
грамматики славянскихъ варЪчШ, Р е к т о р ъ :  1) в в е д е н i е 
въ с л а в я н с к у ю  ф и л о л о г ш ,  для студентовъ I-го курса, 
2 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 11—12 ч .; 2) о б з о р ъ  с л а 
в я н с к о й  и с т о р i и , для студентовъ Ш-го курса, 2 ч. въ нед., 
по вторн. и четв. отъ 12—1ч. ;  3) с л а в я н с к 1 я  нар1гч1я,  
для студентовъ Ш-го курса, 2 ч. въ нед., которые будутъ наз
начены впосл'Ьдствш.

Докт. Е. В. ПЪтуховъ, ординарный профессоръ русскаго языка въ 
особенности и славянскаго языков^дЬтя вообще: 1) ис т ор 1 я  
д р е в н е й  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  съ XI в 4 к а (общш 
курсъ), 4 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 12—2 ч.; 2) в в е -  
де н1е  въ ncTopiio р у с с к о й  л и т е р а т у р ы :  и с т о ч н и к и  
и nocoöi f l  (спещальный курсъ, съ практическими упражне- 
шями), 2 ч. въ нед., по субб. отъ 12—2 ч.

Маг. Е. ф. Шмурло, испр. должн. ординарнаго профессора русской 
исторш: 1) р у с с к а я  ист ория (обпцй курсъ), I ч., 4 ч. въ 
нед., по пятн. и субб. отъ 9—11 ч. — 2) з а к о н о д а т е л ь 
ные п а м я т н и к и  П е т р о в с к а г о  ц а р с т в о в а н 1 я  (спе
щальный курсъ), 2 ч. въ нед., по понед. отъ 9— 11 ч.

Маг. В. К . Мальмбергь, испр. долж. ординарнаго профессора древне
классической филологш и археолоии: 1) и c T o p i я г р е ч е с к а г о  
и с к у с с т в а ,  4 ч. въ нед., которые будутъ назначены впо
сл'Ьдствш 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т i я (толковаше вазовыхъ 
рисунковъ), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. М. Н. Крашенинниковъ, ординарный профессоръ древне-клас
сической филологш и исторш литературы: 1) и з б р а н н ы й  
м t  с т а и з ъ  м е т а м о р ф о з ъ  О в и д i я , практичесшя упражне- 
Hifl для студентовъ 1 и 3-го семестровъ, 2 ч. въ нед., по четв. 
отъ 4—6 ч.; — 2) Т е р е н в й й  A d e l p h o e ,  практически упраж- 
нешя для студентовъ 5 и 7-го семестровъ, 2 ч. въ нед., по 
пятн. отъ 4—6 ч.; — 3) и з б р а н н ы я  м $ с т а  из ъ  Ил 1 а д ы 
Г о м е р а ,  практичесшя упражнешя для студентовъ 1 и 3-го 
семестровъ, 2 ч. въ нед., по субб. отъ 4—6.



10

Маг. А. Н. Ясинсш , экстраординарный профессоръ всеобщей исторш: 
1) и сто  pi я с р е д н е в 4 к о в а г о  а г р а р н а г о  с т р о я  въ 
Г е р м а н ^  (продолжеше), по 1 ч. въ нед., повтори.отъ 12—1ч.;
— 2) л а т и н с к а я  д и п л о м а т и к а  (продолжеше), по 1 ч. въ 
нед., по вторн. отъ 1—2 ч.; — 3) обшДй к у р с ъ  с р е д н е й  
и с т о р  i и (первый перюдъ), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 12—2 ч.;
— 4) п р а к т и ч е с к и  з а н я ^ я ,  2 ч. въ нед., по понед. 
отъ 12—2 ч.

Маг. А. В. Никитскш, экстраординарный профессоръ древне-клас- 
сической филологш и греческихъ и римскихъ древностей: 
1) обшдй к у р с ъ  и с т о р i и Г р е ц 1 и ,  3 ч. въ нед., по вторн., 
сред, и четв. отъ 10—11 ч . ; — 2) и н т е р п р е т а ц и я  р ^ ч и  
А н д о к и д а  Tcspl [Auax̂ pi'cov, 2 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ
11—12 ч . ; 3) р а з б о р ъ  о т д ’Ь л ь н ы х ъ  в о п р о с о в ъ  г р е 
че с к о й  и с т о р i и , по 1 ч. въ нед., по сред, отъ 9—10 ч.

Маг-нтъ Д . Н. Кудрявсшй, испр. должн. экстраординарнаго про
фессора н^мецкаго и сравнительнаго языков'Ьд'Ьшя: ^ с р а 
в н и т е л ь н а я  г р а м м а т и к а  и н д о е в р о п е й с к и х ъ я з ы -  
к о в ъ ,  съ краткимъ введешемъ, 4 ч. въ нед., но понед. и 
вторн. отъ 10—12 ч . ; — 2) к р а т к 1 й  к у р с ъ  с а н с к р и т -  
с к а г о  я з ы к а ,  съ практическими занят1ями (продолжеше), 
2 ч. въ нед., по сред, отъ 10—12 ч.

Докт. Л. К. Мазингъ, доцентъ русскаго языка и литературы: 
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 с к а г о  
я з ы к а ,  ч. I (учете о звукахъ), 2 ч. въ нед., по понед, и 
четв. 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 вторн. и пятн. отъ 5—6 ч.

Маг. А. М. Придикъ, доцентъ древне - классической филологш:
1) г р е ч е с к 1 й  с и н т а к с и с ъ ,  2 ч. въ нед., по вторн. отъ
4—6 ч .; — 2 ) П л у т а р х ъ  «ве|лс,атохХу)£» (практически 
упражнешя), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 4—6 ч.

Докт. В. Ф. Шлютеръ, приватъ-доцентъ иЗшецкаго и сравнитель
наго языковЪд'Ьтя: г о т с к 1 й  я з ы к ъ  (необязательно, без
платно), 2 ч. въ нед., по пятн. отъ 5—7 ч.

Маг. Я. И. Лаутенбахъ, приватъ-доцентъ сравнительнаго языко- 
в^д^шя и лекторъ латышскаго языка: л и т о в с к 1 й  я з ы к ъ ,  
чтете и объяснеше Юшкевича «Svotbine Reda Yelönycin Lietuvin» 
(свадебные обряды Велёнскихъ Литовцевъ), по 1 ч. въ нед., по 
пятн. отъ 3—4 ч.
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У . Физико-жатематическШ Факультета.
Докт. Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингь, ординарный профессоръ мине- 

ралогш, Д е к а н ъ :  1 ) к р и с т а л л о г р а ф 1 я ,  4 ч. въ нед., 
въ первые 4 дня недели отъ 6—7 ч . ; — 2) м и н е р а л о г 1 я  
и о с н о в ы  г е о л о М и , для медиковъ и фармацевтовъ, 2 ч. въ 
нед., по четв. и субб. отъ 12—1 ч . ; — 3) п е т р о г р а ф 1 я ,  
2ч.  въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш; — 4) п р а к 
т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по м и н е р а л о Н и ,  2 ч. въ нед., по 
субб. отъ 10—12 ч.

Докт. Ю. Г. фонъ Кеннель, ординарный профессоръ зоологш:
1) о б щ а я  з о о л о 1чя,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 12—1 ч.; —
2) з о о л о г и ч е с к и  д е м о н с т р а ц 1 и , 2 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впосл'Ьдствш ; — 3) п р а к т и ч е с к и  
у п р а ж н е  Hin по с р а в н и т е  л ь н о й а н а т о м 1 и  и г н с т fl

o o r i  и,  6 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.
Докторъ И. И. Лембергь, ординарный профессоръ минералопи: п р а к 

т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я  по м и н е р а л о г и  (безплатно), 
2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. А. А. Кнезеръ, ординарный профессоръ прикладной мате
матики: 1) а н а л и т и ч е с к а я  м е х а н и к а ,  ч. I, 5 ч. въ 
нед., въ первые 5 дней нед'Ьли отъ 10—11 ч . ; — 2) и з б р а н 
ны я г л а в ы  из ъ д и н а м и к и  с п л о ш н ы х ъ  м а с с ъ  
(безплатно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьд
ствш ; — 3) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я  по м е х а -  
HHKii,  2 ч. въ нед., по четв. отъ 4—6 ч . ; — 4) д и фф е -  
р е н ц 1 а л ь н ы я  у р а в н е н 1 я ,  ч. I, 3 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 11—12 ч. и по субб. отъ 10—12 ч.

Докт. Б. И. Срезневсш, ординарный профессоръ физической гео- 
графш и метеоролопи: 1) м е т е о р о л о Н я ,  3 ч. въ нед., по 
четв. отъ 1—2 ч., и по субб. отъ 12—2 ч.; — 2) з е м н о й  
м а г н и т и з м ъ ,  по 1 ч .  въ не^,., по сред, отъ 6—7 ч.; —
3) п р а к т и ч е с к и  з а н я л и ,  2 ч. въ йед., по субб. отъ 
10—12 ч.

Докт. Г. Г. Тамманъ, ординарный профессоръ химш: 1) н е о р г а 
н и ч е с к а я  хим1я ,  5 ч. въ нед., въ первые 5 дней нед'Ьли 
отъ 10—11 ч.; — 2) ф и з и ч е с к а я  х им1 я ,  ч. I ,  2 ч. въ 
нед., по четв. и пятн. отъ 12—1 ч.; — 3) а н а л и т и ч е с к и  
у п р а ж н е н и я  и п р а к т и ч е с к и  з а н я л и ,  6 ч. въ нед., 
ежедневно отъ И—12 ч.
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Докт. Г. В. Левицкш, ординарный профессоръ астрономш: 1) о б 
пий к у р с ъ  а с т р  о н о м i 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 » п я ,  2 ч. въ 
нед., по сред, отъ 12—2 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1я 
по с ф е р и ч е с к о й  а с т р о н о м и и ,  2 ч. въ нед., по четв. отъ 
6 - 8  ч.

Маг. А. И. Садовсшй, экстраординарный профессоръ физики: 
1) обпий к у р с ъ  ф и з и к и ,  ч. I ,  5 ч. въ нед., въ первые
5 дней нед'Ьли отъ 11—12 ч.; — 2) т е р м о д и н а м и к а ,  3 ч. 
въ нед., по понед., сред, и пятн. отъ 9— 10 ч.; — 3) ф и з и 
ч е с к а я  л а б о р а т о р i я , только для студентовъ 5-го семестра, 
группа В, 6 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Маг-нтъ С. К. Богушевскж, испр. должн. экстраординарнаго про
фессора сельскаго хозяйства и технологш : 1) п о ч в о в 'Ь д t  н i е . 
2 ч. въ нед., но понед. отъ 12—2 ч.; — 2) с е л ь с к о - х о з я й -  
с т в е н н а я  э к о н о м1 я ,  4 ч. въ нед., по сред, и пятн. отъ 
12—2 ч.

Маг. Н. И. Кузнецовъ, экстраординарный профессоръ ботаники: 
1) обпий к у р с ъ  б о т а н и к и ,  для естественниковъ, агроно- 
мовъ, химиковъ, медиковъ и фармацевтовъ 1-го семестра, 6 ч. 
въ нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 9— 10 ч. и по 
субб. отъ 9—11 ч.; — 2) к у р с ъ  п р а к т и ч е с к и х ъ  з а н я -  
Tifl  по с и с т е м а т и к 4 р а с т е н 1 й ,  по группамъ, по 2 ч. въ 
нед., по субб. отъ 11—5 ч.; — 3) с п е ц 1 а л ь н ы й  к у р с ъ  
б о т а н и к и  (избранныя главы изъ анатомш и физюлопи расте- 
шй), для всЬхъ натуралистовъ и агрономовъ 3-хъ старшихъ 
курсовъ, 2 ч. въ нед., по понед. отъ 9—1] ч.; — 4) кол-  
л о к в 1 у м ъ ,  разборъ новейшей или классической литературы 
по ботаник^ (безплатно), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 6—8 ч.

Маг. В. Г. АлексЪевъ, 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 ,  ч. I ,  для мате- 
матиковъ и химиковъ 1-го семестра, 4 ч. въ нед., по вторн. и 
четв. отъ 9—10 ч. и по субб. отъ 9—11 ч.; — 2) г е о м е т р и -  
че ск1я  п р и л о же 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 -  
II i я , для математиковъ 3-го семестра, 3 ч. въ нед., по вторн. 
и четв. отъ 10—11 ч. и по субб. отъ 11—12 ч.

Докт. Н. И. Андру совъ, экстраординарный профессоръ минералогш:
1) д и н а м и ч е с к а я  г е о л о г 1 я ,  3 ч. въ нед., но четв. отъ
9—11 ч. и по субб. отъ 9—10 ч.; — 2) и с т о р и ч е с к а я
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г е о л о Н я ,  3 ч. въ нед., по пятн. отъ 9— И ч. и по субб. 
отъ 10—11 ч.; — 3) п а л е о н т о л о м я ,  по 1 ч. въ нед., по 
понед. отъ .1—2 ч.; — 4) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по п а 
л е о н т о л о г  i n ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впо
сл'Ьдствш.

Докт. П. П. Граве, экстраординарный профессоръ чистой матема
тики: 1) в в е д е н ie в ъ  а н а л и з ъ  и Teo pi a  о п р е д е л и 
т е л е й ,  для студентовъ 1-го семестра, 3 ч. въ нед., по понед., 
вторн. н пятн. отъ 12— 1 ч.; — 2) и н т е г р а л ь н о е  и с 
ч и с л е н  i е ,  ч. 1,  для студентовъ 8-го семестра, 3 ч. въ нед., 
по понед., вторн. и пятн. отъ 11—12 ч.

Докт. А. Н. СЬверцовъ, экстраординарный профессоръ зоолоии:
1) с р а в н и т е л ь н а я  а н а т о ь п я  и э м б р 1 о л о г ! я  п о з в о 
н о ч н ы х  ъ ж и в о т н ы х ъ ,  5 ч. въ нед., по понед. и вторн. 
отъ 10—12 ч. и по сред, отъ 10—11 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  
з а н я т 1 я  по 30 0T0Min ,  3 ч. въ нед., по понед. отъ 12— 1 ч. 
и по сред, отъ 11—1 ч.; — 3) к о л л о к в 1 у мъ  (безплатно), 
по 1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ впосл'Ьдствш.

Докт. 0. Э. Молинъ, доцентъ чистой математики: ^ 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; — 2) нач. ала  м е х а н и к и ,  для студентовъ хими
ческая отд^летя, 3 ч. въ нед, по вторн., сред, и пятн. отъ 5—6 ч.

Маг-нтъ К. Д .  Покровскж, астрономъ-наблюдатель: п р а к т и -  
ч е с к 1 я  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., по понед. и четв. отъ 7—8 ч.

Маг. А. И. Томсонъ, приватъ-доцентъ сельскаго хозяйства и тех
нологи: 1) т е х н о л о г и ,  4 ч. въ нед., въ первые 4 дня не
д'Ьли отъ 9—10ч.; — 2) к о р м о в ы я  с р е д с т в а ,  2ч.  въ нед., 
по пятн. и субб. отъ 9—10 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а 
н я т !  я,  для студентовъ агрономш 5-го и сл'Ьдуюхцихъ се
местровъ, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 10—11 ч.

YI. Профессоръ богош ш я для студентовъ право* 
славнаго исповедания.

Маг. А. С. Царевсжй, npoToiepefi: богослов1е, 6 ч. въ нед., по 
понед., сред, и пятн. отъ 9—10 ч., а остальные 3 часа будутъ 
назначены впосл'Ьдствш.
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YII. Урока по языкамь и искусствами
Маг. Я. И. Лаутенбахъ, лекторъ латышскаго языка и приватъ- 

доцентъ сравнительнаго языковедЪшя: 1) л а т ы ш с к а я  г р а м 
м а т и к а ,  по 1 ч. въ нед., по понед. отъ 3—4 ч.; — 2) чт е -  
Hi e л а т ы ш с к и х ъ  п и с а т е л е й  съ л и т е р а т у р н о - и с т о -  
р и ч е с к и м ъ  в в е д е н 1 е м ъ  (продолжеше), по 1 ч. въ нед., 
по вторн. отъ 3—4 ч.; — 3) р е п е т и т о р 1 й  л а т ы ш с к а г о  
с и н т а к с и с а  и п и с ь м е н н ы я  р а б о т ы  на  л а т ы ш с к о м ъ  
я з ы к ^ ,  2 ч. въ нед., по сред, отъ 3—5 ч.

Докт. А. М. Германъ, лекторъ эстонскаго языка: 1) и с то pi я 
д р е в н е й  э с т с к о й  л и т е р а т у р ы ,  по 1ч.  въ нед., по четв. 
отъ 5—6 ч.; — 2) г р а м м а т и к а  э с т с к а г о  я з ы к а ,  по 1ч.  
въ нед., по пятн. отъ 4—5 ч.; — 3) э т и м о л о г и ч е с к 1 я  
и с и н т а к т и ч е с к 1 я  о б ъ я с н е н 1 я ,  съ ч т е н 1 е м ъ  э с т -  
с к и х ъ  и ф и н с к н х ъ  т е к с т о в ъ ,  по 1 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 5—6 ч.

С. И. Роше, лекторъ французскаго языка: 1) т е о р е т и ч е с к и  
к у р с ъ  ф р а н ц у з с к о й  г р а м м а т и к и ,  по 1 ч. въ нед., по 
понед. отъ 6—7 ч.; — 2 ) ч т е н 1 е ,  п е р е в о д ъ  и т о л к о -  
в а н1е  ф р а н ц у з с к и х ъ  а в т о р о в ъ ,  по 1 ч. въ нед., по 
вторн. отъ 6—7 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  за н я Ti я (фран- 
цузскш разговорный языкъ), по 1 ч. въ нед.. по сред, отъ
6—7 ч.; — 4) п е р е в о д ъ  съ р у с с к а г о  я з ы к а  на  ф р а н 
цуз  cKi f l ,  по 1 ч. въ нед., по четв. отъ 6—7 ч. — 5) э т и 
молог !  я ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а ,  (изследоваше корней), 
по 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 6—7 ч.; — 6) ис т о р 1 я  ф р а н 
ц у з с к о й  л и т е р а т у р ы  XVII с т о л ^ ^ я ,  по 1 ч. въ нед., 
по субб. отъ 6—7 ч.

А. Г. Пунга, учитель гимнастическихъ упражненш: г и м н а с т и -  
че с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я ,  2 ч. въ нед., по понед. и четв. 
отъ 7—8.

Для обучешя механическимъ работамъ предполагаем свои услуги 
испр, должн. университетскаго механика П. В. Ш у л ь ц е .

YIII. Принадлежащая къ составу Университета 
учебныя заведешя и музеи.

Въ клиникахъ будутъ обучать директоры оныхъ, а именно: въ 
м е д и ц ин 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
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проф. К о х ъ , въ а к у щ е р е к о й  и г и н е к о л о г и ч е с к о й  
проф. М у р а т о в ъ ,  въ о ф т а л м о д о г и ч е с к о й  проф. Р е л ь -  
м а н ъ ,  въ 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  проф. Ч и ж ъ ,  въ п о л и к л и н и к ^  проф. С а- 
в е л ь е в ъ  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 ^  г о р о д 
с к о й  б о л ь н и ц ы  проф. Д е г i о.

Университетская библютека, которою зав'Ьдываетъ въ качестве ди
ректора проф. Ш м у р л о ,  открыта въ течеши 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. Ма л ь м-  
б е ргъ, музея отечественныхъ древностей (вак.), астрономической 
обсерваторж проф. Ле в ицк 1й,  фармацевтическаго института 
проф. К о н д а к о в ъ ,  химическаго кабинета проф. Т а м м а н ъ ,  
физичёскаго кабинета проф. С а д о в с к 1 й ,  матеиатическаго 
кабинета проф. К н е з е р ъ ,  экономическаго кабинета и лабо- 
раторж для сельско-хозяйственной химж проф. Б о г у ш е в с к 1 й ,  
минералогическаго кабинета нроф. 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 ,  зоологиче- 
скаго музея проф. фо н ъ  К е н  ц е л ь ,  зоотомическаго музея 
проф. С е в е р ц о в ъ , 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 ,  
анатомическаго института нроф. Р а у б е р ъ ,  института сравни
тельной анатомж проф. Ч е р м а к ъ ,  физшлогическаго института 
проф. К у р ч и н с к 1 й ,  патологйческаго института проф. А ф а - 
н а с ь е в ъ ,  гипеническаго кабинета проф. Х л о п и н ъ ,  фарма- 
кологическаго института проф. Ч и р в и н с к 1 й ,  судебно-меди- 
цинскаго института проф. И г н а т о в с к 1 й ,  коллекцж предме- 
товъ по библейской и церковной археолопи проф. К в а ч  а л а ,  
статистическаго кабинета проф. М у к к е ,  кабинета оперативной 
хирургж проф. Д р у ж и н и н ъ .
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Задачи для соискан!я наградъ на 1899 годъ.
I. О тъ  богословекаго Факультета:

1. „Jom Jahve у пророковъ“.
2. „Учете Меланхтона о свобод^ воли въ его развитш“.
3. Проповедь на текстъ: „Послате I къ Коринеянамъ, гл. 3, ст. 22 и 23“ 

(съ подробно обоснованною въ экзегетическомъ и гомилетическомъ 
отношешяхъ диспозищею).

II. Отъ юридичеекаго Факультета:
1. По русскому государственному праву: „Сравнительный очеркъ рус- 

скихъ земскихъ учреждетй по „Положетямъ* о нихъ 1864 и 1890 
годовъ*.

2, По местному гражданскому праву: „Имущественный отношешя между 
супругами но местному праву ПрибалтШскихъ губершй“.

III . О тъ  медицинскаго Факультета :
1. „Услов1я образовашя и выд'Ьлешя химозина“.
2. „Терапевтическое въ тЪсномъ смысла слова лечеше рака (carcinoma 

ventriculi etc); изложить прежше и новМнпе способы лечешя“.
3. „Явлешя въ ядрЪ югЬтки, сопутствуюнця процессу фиброплазш* 

(вторично).
Для соискашя м е д а л и  С е н а т о р а  ф о н ъ  Б р а д к е :

4. „Развит1е и современное состояше учешя о патологическихъ изм^не- 
шяхъ при спинной сухоткЪ“.

Для соискашя м е д а л и  К н я з я  С у в о р о в а :
5. „Подвергнуть критическому разбору литературу о составныхъ частяхъ 

спорыньи и проверить выводы изъ него экспериментально-химически".
Для соискашя м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :

6. ИзслЪдоваше продуктовъ распада сантонина, получаемыхъ при 
окисленш*.

На 1900 г о д ъ :
Для соискан1я м е д а л и  К н я з я  С у в о р о в а :

7. „Изсл1>довйй1е русскаго ланолина“.
Для соискашя м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :

8. „Химическое изслЪдовате вератрина“.

IV . О тъ  историко-Филологическаго Факультета:
1. „Адамъ МйЦкевичъ, какъ поэтъ и публицистъ, въ связи съ обстоя

тельствами его жизни, съ литературными и общественными течешями 
и съ русско-польскими отношешями его времени“.

2. „Сочинете Фульхер1я Шартскаго, какъ источникъ для внутренней и 
внешней исторш 1ерусалимскаго королевства“.

V . О тъ  Физико-математичеекаго Факультета:
По метеорологш: „О компенсацш аномалШ погоды на основанш на- 
блюденШ во всЪхъ частяхъ свЪта“.



Изъ лабораторт Юрьевскаго фармацевтического института.

По поводу правильностей окислешя непред'Ьль- 
ныхъ соединений марганцовокал1евой солью.

И. К о н д а к о в а .

J. K o n d a k o w ;  Ueber die Gesetzmässigkeiten bei der oxy-
dation ungesättigter Verbindungen mit Permanganat.

Journal für praktische Chemie. Bd. 59, 287.

Занимаясь въ последнее время выяснешемъ строешя 
синтезирован ныхъ моимъ способомъ1) различныхъ полимер- 
ныхъ олефиновъ —  октиленовъ, декиленовъ, додекиленовъ 
и т. п. —  я, между прочимъ, остановился на окисленш ихъ 
перманганатомъ, такъ какъ этотъ методъ въ ряду другихъ 
считается „самадмъ надежнымъ“ для опред’Ьлешя строешя 
вообще непред"Ьльныхъ соединешй.

Однако при собственныхъ моихъ изагёдованшхъ, а также 
перечитывая обширную литературу, касающуюся окислешя 
такихъ соединешй, —  литературу, особенно обогатившуюся 
за последнее время, —  мн  ̂ пришлось обратить внимаше на 
TaKie факты, которце говорить скорее не въ пользу надеж
ности указаннаго метода и мало гармонируютъ съ основными 
положешями метода окислешя непред’Ьльныхъ; соединенШ 
перманганатомъ.

Методъ окислешя непред’Ьльныхъ соединешй упомяну- 
тымъ окислителемъ, какъ известно, опирается «а сл'Ьдую- 
щихъ двухъ основныхъ положешяхъ.

Первое изъ нихъ уже съ 1888 года и по настоящее время, 
горячо поддерживаемое E. Е. В а г н е р о м ъ 2), можно форму

1) Ж . Р. Ф. X. О. 28, 784; Journal für prakt. Chemie 1896, 442.
2) Berichte ai, 1230, 3343— 3360; .24, 3488; 28, 1636. Подробную 

справку по этому вопросу можно найти въ статьяхъ на русскомъ языкЬ 
и въ диссертацш „къ реакщи окислешя непред'^дьныхъ углеродис- 
тыхъ соединешй“. Варшава т888 г.
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лировать такъ: ко всякому непредельному соединенно при 
окисленш его перманганатомъ въ нейтральномъ растворе 
присоединяется по месту многократной связи столько вод- 
ныхъ остатковъ, сколько можетъ присоединиться къ нему 
атомовъ брома или сколько нужно для перехода его въ пре
дельное соединеше. Образовавшееся такимъ путемъ новое 
соединеше подвергается дальнейшему окисленш по схемамъ 
соответствующихъ предельныхъ соединенш.

Второе положеше, высказанное одновременно съ пер
вым?» гЬмъ-же изследователемъ, гласить, что при окисленш 
непредельныхъ соединешй перманганатомъ не происходитъ 
ни перегруппировок^ ни гидратацш, ни дегидратащй окис- 
дяемыхъ соединенш.

Изъ этихъ ноложенш по своей важности, пожалуй, сле- 
дуетъ поставить на первомъ плане второе, такъ какъ при 
несостоятельности его, хотя бы лишь отчасти, „самый методъ 
определешя строешя былъ бы обезцененъ"г) и вместе съ 
темъ утратилась бы возможность определить и место на- 
хождешя многократной связи въ данномъ окисляемомъ непре- 
дельномъ соединенш, а следовательно и первое положеше 
потеряло бы свою силу и значеше.

Оба эти основныхъ положешя съ самаго момента ихъ 
зарождешя, какъ и въ данную минуту, не всеми изследова- 
телями одинаково разделяются.

Такъ напр. А. М. З а й ц е в ъ 2), повидимому, и по cie 
время по этому вопросу продолжаетъ придерживаться того 
взгляда, который он*Ь высказалъ еще въ 1885 г. и который 
еще раньше высказывался мимоходомъ Ц е й д л е р а м и а) , 
Т и м а н о м ъ 4), а впоследствш подробнее былъ развить 
Э л ь т е к о в ы к ъ 5).

Согласно этому взгляду при окисленш непредельных!» 
соединешй перманганатомъ сначала присоединяется къ нимъ 
по месту многократной связи атомъ или атомы кислорода й

1) Ж . 28, бо.
2) Journal für prakt. Chemie. 1886, 300.
3) Liebig’s Ann. 197, 743. '
4) Berliner Berichte 11, 665.
5) „Материалы no вопросу о молекулярныхъ перем'Ьщешяхъ эти- 

ленныхъ углеводородовъ и пред^льныхъ епиртовъ“. Харьковъ 1884 г. 
Диссертащя, s



3

загЬмъ къ образовавшейся уже такимъ путемъ окиси при
соединяется вода [> 0  +  Н ,0 .]

Этотъ взглядъ былъ признанъ неправильнымъ впервые 
В а г н е р о м ъ , главнымъ образомъ потому, что предполагае- 
мыхъ первоначальныхъ продуктовъ окислешя —  окисей еще 
ни разу не пришлось констатировать при этой реакцш.

Какъ бы ни казался убФдительнымъ такой доводъ В а г 
не ра ,  нельзя не считаться однако и съ вФскимь противъ 
него возражетемъ: если некоторый готовый окиси и при 
томъ изв-Ьстнаго строешя гидратируются, действительно, 
трудно, то нельзя того же сказать относительно окисей, 
образующихся въ моментъ реакцш окислешя.

Едва ли можно оспаривать то, что въ этомъ послтЬднемъ 
случай окиси должны гидратироваться несравненно легче, 
ч1змъ окиси уже готовыя.

Но по мимо этого, по моему мн^шю, есть и другое осно- 
ваше признавать первыми продуктами окислешя непред^ль- 
ныхъ соединенш именно окиси. Я разумею зд^сь образоваше 
оксоктенола при окисленш изодибутилена перманганатомъ.1} 

Образоваше этого и по cie время загодочнаго соедине- 
шя, какъ известно, объясняется В а г н е р о м ъ 2)такъ: одинъ 
изъ компонентовъ изодибутилена —  диметилтретичнобутил- 
этиленъ при окисленш перманганатомъ, присоединяя два ги
дроксида по. двойной связи, даетъ гликолъ, который загЬмъ, 
окислившись въ трюкись и отщепивъ частицу воды, перехо
дить въ оксоктенолъ. Следующая схема выражаетъ это объ- 
яснеше:

По моему мнтЬшю такое толковаше не вполн^ вяжется 
съ правиломъ о порядка дегидратацш углеродистыхъ сое-

1) Б у т л е р о в ъ ,  Ж. Р. Ф. X. О. 9, 38; 14, 199.
2) „Къ реакщя окислешя . . .  50.
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диненш, содержащихъ два гидроксила при одномъ атоме 
углерода.

Въ силу этого общепринятаго правила надо бы было 
ждать при дегидратацш вышеприведенной трюкиси окси- 
кетона

СНЗЧ P u
СН3̂ С — СО— С ( О Н ) ( *  
сн /  ^  -

а не оксоктенола.

Почему въ этомъ случае наблюдается отклонеше отъ 
этого правила дегидратацш, для меня не совсЬмъ ясно, гЬмъ 
более, что подъ изв-Ьстныя исключешя изъ этого правила 
этотъ случай подвести невозможно.

Но вместе съ этимъ при принятш объяснешя В а г н е р а  
вышеприведенное второе положеше объ отсутствш дегидра- 
тацШ при окисленш перманганатомъ теряетъ свою надежность, 
такъ какъ, допуская дегидратацш съ образовашемъ окиси, 
мы, въ сущности, не им-Ьемъ основашя отрицать и всякгй 
иной способъ выделешя воды при окисленш.

Принимая во внимаше вышеуказанныя обстоятельства 
и считая доказаннымъ изогЬдовашями Б у т л е р о в а ' 1),
В. М е й е р а 2) и В а г н е р а  строеше оксоктенола, было бы 
правдоподобнее образоваше его при окисленш изодибутилена 
перманганатомъ объяснять согласно Эльтековскимъ пред- 
ставлешямъ, тЬмъ более, что такое толковаше нисколько не 
уступаетъ по вероятности толкованш В а г н е р а ,  а именно: 
диметилтретичнобутилэтиленъ при этомъ присоединяетъ 
атомъ кислорода по месту двойной связи и даетъ окисъ 
такого состава

/СН ,
н -с -с ^ с н , 

|> 0х сн3, 
сн8- с - с н 8

которая уже окисляется далее въ оксоктенолъ.
Кроме того представляется полная возможность такое 

толковаше и проверить. Стоило-бы для этого къ изодибу
тилену присоединить хлорноватистую кислоту и отъ обра-

1) Ж . Р. Ф - Х. О. 9, 38514, 199..
2) Berichte 16, 1622. . ..
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зовавшагося затЬмъ хлоргндрииа отнять хлористый водо- 
родъ, а полученную окись окислить перманганатомъ.

Правильность такого тоаиовашя я надеюсь подтвердить 
н другимъ путемъ — окисмей1емъ ближайшаго къ диметил- 
третичнобуТилэтилену аналога (одного изъ декиленовъ) со 
строетемъ

СН8— С— СН, CHS

I ' /СН‘ 'H - C - C f C H 8
чсн,сн8.

Переходя теперь къ оценке второго положешя, приве- 
деннаго въ начале, объ отсутствш перегруппировок^ гидра- 
тащй и дегидратацш при окисленш непредёльныхъ соединенш 
марганцевокал1евой солью, му можемъ и противъ него при* 
вести не меньше возр^женш, Ч"Ьмъ противъ перваго положешя.

Оставляя пока, въ стороне вопросъ о перегруппиров- 
кахъ, за отсутств1емъ какихъ либо указ^нш на возможность 
ихъ при указанномъ выше методе окислешя, мы скажемъ 
несколько словъ лишь на счетъ гидраташй и дегидратащй.

Возможность такихъ осложненш въ услов!яхъ окислешя 
различныхъ углеродистыхъ соединенш перманганатомъ на 
основанш техъ или другихъ соображенш допускалась еще 
Б у т л е р о в ы м ъ ,  а въ настоящее вре^я въ лице Т и м а н а , 
Е й н г о р н а ,  Г у с т а в с о н а  и другихъ мы имеемъ сторон- 
никовъ такого взгляда. Отрицать правдоподобность этого 
взгляда, по моему мнегаю, нельзя по следующимъ сообра- 
жешямъ.

Во-первыхъ потому, что мы гидратащю и дегидратацш 
признаемъ и постоянно допускаемъ, какъ только дело касается 
объяснешя образования того или иного соедйнешя, разсматри- 
ваемаго какъ продуктъ дальнейшаго распадешя любого оки* 
сляемаго непредельнаго соединешя. Въ под0бны*ъ случаяхъ 
мы допускаемъ и такую гидратащю, которая ведетъ не 
только къ расщеплешю цредельнаго соединенш на, более 
простыя, но даже и къ размыканш циклическихъ соеди
нешй. Однимъ словомъ, мы при надобности не стесняемся 
допускать и таюе случаи гидратацш, которыхъ и воспро
извести на самомъ деле въ настоящее время не въ силахъ.

Допуская все это въ случаяхъ, не поддающихся опытной 
проверке, мы вместе съ темъ отрицаемъ безъ достаточныхъ



основатй гидратащю непредельныхъ соединенш, соединенш, 
какъ известно, гидратирующихся и кислотами, и щелочами, 
и солями во много разъ легче предельныхъ и при томъ 
гидраташя которыхъ воспроизводится на опыте. Стало быть 
а priori отрицать гидратащю и дегитратащю непредельныхъ 
соединенш, особенно растворимыхъ въ воде, въ услов1яхъ 
окислешя ихъ перманганатомъ въ силу вышеуказанныхъ 
соображенш значило бы противоречить себе.

Кроме того насъ принуждаютъ признавать подобную 
гидратащю еще и некоторые факты, изъ числа которыхъ 
могу указать напр, на образоваше экгонина при окисленш 
перманганатомъ ангирдоэкгонина.

Известно, что Е й н г о р н ъ ' )  при окисленш чистаго 
ангидроэкгонина названнымъ окислителемъ, въ услов1яхъ 
указанныхъ В а г н е р о м ъ ,  получилъ кроме дюксиангидро- 
экгонина и кислотъ еще и экгонинъ, который, конечно, могъ 
образоваться здесь, какъ полагалъ и самъ Е й н г о р н ъ ,  
только на счетъ гидратацш ангидроэкгонина3).

Образоваше экгонина изъ этого последняго соединешя 
въ силу гидратацш одинаково легко представить себе 
будемъ ли придавать ангидроэкгонину строегае предложенное 
для него М ер лин г омъ *), Е й н г о р н о м ъ - Т а х а р а 4) или 
весьма недавно В и л ь ш т е д т ер о мъ 5).

Указанныя выше соображешя я считалъ не лишнимъ 
изложить, такъ какъ, насколько мне известно, въ такой 
форме друпе изследователи ихъ не высказывали. Что же 
касается подкреплешя ихъ новыми фактами, то я это поста
раюсь вскоре сделать.

1) Berichte 21, 3035; 25, 1394.
2) Такое толкование В а г н е р ъ  не признаетъ правильным?.. 

Вег. 21, 3359.
3) Ibid. 24, 3108.
4) Ibid. 26, 324 и 1482.
5) Ibid. 31, 2498.
6) Окислеше ангидроэкгонина перманганатомъ для проверки 

указанш Е й н г о р н а  объ образованш экгонина производится въ моей 
лабораторш ассистентомъ моимъ г, Ш и н д е л ь м е й з е р о м ъ .



Обзоръ деятельности Ботаническаго Сада

Императорскаго Юрьевскаго Университета

за 1898 годъ.

Директора Сада, Проф. Н . И . К у з н е ц о в а .



§ I. Личный состар'Ь. Въ дичномъ состав^ Сада 
произошли следуюпця перемены: допущенный къ исполнению 
должности главнаго садовника А. М у р ь я н ъ  перешелъ на 
службу въ И м п е р а т о р е ^  я Тавричесшя Оранжереи въ 
Петербург-^, а на место главнаго садовника назначенъ былъ 
вольнослушатель Юрьевскаго Университета М. К. 0 е д о -  
с Ь е в ъ ,  два года занимавшшся подъ моимъ руководствомъ 
спещально систематикой и географ1ей растенш въ Юрьевскомъ 
Ботаническомъ Саду и знакомый съ садоводствомъ изъ лич
ной практики. —  Служителю Ботаническаго Кабинета, долж
ность коего учреждена была въ прошломъ году, жаловаше 
повышено, постановлешемъ Правлешя съ 12 на 15 р. еже
месячно, изъ спещальныхъ средствъ Университета. —  Вслед- 
cTßie неоднократныхъ ходатайствъ моихъ о необходимости 
учреждешя при Юрьевскомъ Ботаническомъ Саде персонала 
сторожей для охраненш имущества Сада отъ поврежденга, 
расхищенш, пожаровъ и другихъ несчастныхъ случаевъ, 
I (равлешемъ Университета ассигновано было изъ спещаль
ныхъ средствъ Университета съ начала 1898 года по 6 р. въ 
месяцъ на наемъ сторожа.

§ 2. Ремонты  и постройки. Въ исторш Бота
ническаго Сада за 1898 годъ крупное явлеше составляете, 
ассигнование изъ суммъ Государственнаго Казначейства 
ю,ооо р. на постройку новаго Ботаническаго Кабинета, по 
смете и плану составленнымъ въ 1896 г. по моимъ указашямъ 
бывшимъ университетскимъ архитекторомъ Р. Ф. Г у л е к е  
(см. Обзоръ за 1896 г. стр. 7). Въ шне месяце приступлено 
было, согласно новой смёте, перечисленной архитекторомъ 
г. Пф е й фе р о м ъ  и подъ его руководствомъ, къ постройке

1*
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И къ осени отчетнаго года здаше возведено было подъ крышу 
и выполнено вчерне. Въ такомъ виде приняты были работы 
отъ подрядчика Штальмейстера строительной комисаей, со
стоящей изъ гг. Ректора, Декана Физико-Мат. Факультета и 
Директора Ботаническаго Сада, а окончательная отделка 
здашя отложена до строительнаго перюда 1899 года.

Вследсгае перестройки Ботаническаго Кабинета пришлось 
въ течете 1898—99 учебнаго года значительно сократить 
практичесюя заняия и спещальныя научныя работы по бота
нике, а инвентарь Ботаническаго Кабинета —  гербарш, 
библютеку, предметы для практическихъ занятш, временно 
разместить по другимъ помещетямъ Ботаническаго Сада, а 
именно въ квартирахъ директора, помощника директора и 
въ аудиторш. Гербарш временно пом-Ьщенъ былъ въ квар
тире директора, где и занимались некоторые спещалисты, 
библютека и микроскопы переведены были въ квартиру по
мощника директора, где происходили въ течете осенняго 
семестра 1898 г. практичесюя занятся по анатомш растешй 
со студентами старшихъ курсовъ. Практичесшя занят1я по 
систематике въ течете осенняго семестра 1898 г. совсемъ 
не могли происходить, за неимешемъ подходящаго помещешя.

Что касается ремонтовъ остальныхъ здашй Ботаническаго 
Сада, то на нихъ испрашивалась сумма въ размере 5000 р. 
Однако и въ этомъ году Правлеше Университета не нашло 
возможнымъ ассигновать всей потребной на ремонты суммы, 
и, назначивъ на ремонты 1898 года лишь 500 р., предоставило 
Дирекцш Сада право произвести ремонтныхъ работъ до 
юоо р. съ гЬмъ, чтобы покрыть перерасходы эти изъ могу- 
щихъ быть остатковъ отъ штатныхъ суммъ Университета, 
или изъ спещальныхъ средствъ 1899 года.

Въ отчетномъ году произведены были поэтому самые 
необходимые ремонты, а именно:

I. Крупный ремонтъ произведешь былъ въ большой 
холодной оранжереи, где починена была вся стеклянная 
крыша оранжереи, пришедшая въ ветхость и угрожавшая 
провалиться зимою 1898—99 года, при сильномъ снегопаде. 
Эту крышу следовало бы перестроить совсемъ заново, но, 
За неимешемъ средствъ, новой крыши сделать нельзя было, 
а потому пришлось ограничиться более или менее возможной 
починкой старой крыши, что конечно, хотя обошлось и 
дешевле, но не такъ прочно и сравнительно не надолгое время,
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q-fesrb устройство новой крыши. Однако этимъ самымъ уда
лось отсрочить радикальную перестройку крыши большой 
холодной оранжереи еще л̂ Ьть на пять.

2. Уже въ прошломъ году (1897), для уменьшешя сырости 
въ квартир'Ь директора устроенъ былъ дренажъ близъ дома 
директора. Ввиду того, что дренажъ этотъ оказалъ неко
торую пользу, система дренажа въ отчетномъ году была 
увеличена, для чего представился удобный случай постройки 
новаго Ботаническаго Кабинета, примыкающаго къ здант 
директора. При кладке фундамента для Ботаническаго Каби
нета одновременно проложена была подъ будущимъ здашемъ 
Ботаническаго Кабинета целая сеть дренажныхъ трубъ, дабы 
осушить местность, прилегающую къ директорскому дому. 
При этомъ обнаружилось крайне высокое стояще грунтовой 
воды и можно безъ преувеличешя сказать, что домъ дирек
тора Ботаническаго Сада, расположенный въ самой низкой 
части Сада у пруда, прямо стоитъ на болоте. Немудрена 
поэтому та сырость, которая ощущается въ квартире дирек
тора, и для окончательнаго искоренешя которой следовало 
бы проложить дренажную систему не только близъ дирек- 
торскаго дома, но и подъ нимъ. Но для этого въ распоря- 
женш Дирекцш Сада средствъ совершенно не имеется, а 
потому приходится дальнейипя меры къ осушенго квартиры 
директора отложить на более или менее продолжительный 
срокъ.

3. Отремонтирована была прачешная, квартиры садов
ника, ассистента, произведены были необходимейипе ремонты 
въ помещешяхъ рабочихъ и въ аудиторш. Въ последнюю 
проведено было въ этомъ году газовое освещеше, обошед
шееся въ 202 р. 55 к. До сего времени аудитор1я освещалась 
керосиновыми лампами.

4. Мелше текушде ремонты произведены были въ оран- 
жереяхъ: разводочной, пальмовой и большой холодной.

5. Произведены были ремонты въ квартире директора
— белили потолки, ставили новыя обои, красили полы. Ш ту
катурка потолка въ зале директора обвалилась и пришлось 
потолокъ чинить заново.

6. Отчасти отремонтирована была крыша директорскаго
дома.

Всего въ текущемъ году ремонтовъ произведено было 
на сумму 938 р. 46 к.
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За неим-Ьшемъ средствъ пришлось отремонтировать лишь 
часть квартиры директора и не всю квартиру главнаго садов
ника, и эти ремонты отложены на будущее время. Отклады
ваемый изъ года въ годъ капитальный ремонтъ крыши дирек- 
торскаго дома и въ этомъ году, за неим'Ьшемъ средствъ, дол- 
женъ былъ быть отложенъ. Но такъ какъ крыша уже пришла 
въ такую ветхость, что въ одной комнате въ теч ете  теку- 
щаго л-Ьта во время продолжительныхъ дождей сильно про
текло, такъ что даже попортились вещи директора, то приш
лось местами обшить крышу заново жел+,зомъ, воспользо
вавшись при этомъ свободнымъ листовымъ жел'Ьзомъ со 
старой крыши бывшаго Ботаническаго Кабинета.

Изъ главн'Ьйшихъ необходимыхъ, но за неим'Ьшемъ 
средствъ отложенныхъ ремонтныхъ работъ Ботаническаго 
Сада, надо указать на ближайшую очередь: радикальную пере
делку крыши директорскаго дома, продолжеше дренажной 
сЬти вокругъ и подъ директорскимъ домомъ, основательный 
ремотъ стеклянныхъ сгЬнъ пальмовой1) и холодной оранже
реи, и частью стеклянной крыши пальмовой оранжереи, ре
монтъ забора по Широкой улице и главныхъ воротъ Сада; 
заборъ пришелъ по Широкой улице въ такую ветхость, что 
уже частью обрушивается.

§ 3. Охрана Сада. Охрана Сада находится почти 
въ такомъ же положенш, какъ и въ предъидуице годы. 
Правда, съ 1898 года Правлеше ассигновало на наемъ сторожа
6 р. въ месяцъ, но такъ какъ на эту сумму нанять сторожа 
нельзя, въ распоряженш же Дирекцш Сада совершенно нетъ 
лишнихъ средствъ для найма сторожей, то пришлось долж
ность сторожа совместить съ должностью рабочаго Сада. 
Ассигнуя изъ суммъ Сада добавочное содержаше сторожу, 
Дирекщя Сада принуждена частью пользоваться имъ въ ка
честве сторожа, частью же въ качестве рабочей силы, кото

I) Въ 1896 году произведенъ былъ капитальный ремонтъ крыши 
пальмовой оранжереи, но при этомъ два боковыхъ крыла оставлены 
безъ ремонта, такъ какъ могли еще продержаться некоторое время. 
Въ настоящее время они уже тоже приходятъ въ ветхость, равно какъ 
и стеклянныя стФ.ны. Следовало бы, во изб!;жаше дорогихъ ремон- 
товъ, устроить жел’Ьзныя оранжереи, вместо нын-fc существующихъ 
деревянныхъ.
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рой такъ мало въ Саду, за неим'Ьн1емъ средствъ держать 
болышй персоналъ рабочихъ. Дальнейшее улучшеше си
стемы охраны Сада является одной изъ насущныхъ потреб
ностей будущаго.

§ 4. ПосНЬщеже Сада. Въ текущемъ году, кроме 
обычныхъ, пускаемыхъ по билетамъ, посетителей Сада, надо 
отметить студентовъ старшаго курса Лесного Института въ 
Петербурге, посетившихъ весною сего года Юрьевскш Бо- 
таническш Садъ во главе со своимъ Директоромъ проф. 
Н. С. Ш а ф р а н о в ы м ъ  и проф. дендрологш В. Я. Д о б р о -  
в ля нс к имъ.  Объяснешя ценныхъ коллекцга Сада посе- 
тившимъ гостямъ давались Директоромъ Сада и помощникомъ 
его H. A. Бу ше мъ .

Въ конце отчетнаго года Ботаничесшй Садъ Юрьев- 
скаго Университета посетилъ г. Министръ Народнаго Про- 
свещешя Н. П. Б о г о л е н  о въ,  причемъ Директоромъ до
ложено было г. Министру о важнейшихъ нуждахъ Сада.

§ 5. Коллекцш Сада. Въ текущемъ году коллек- 
цш Сада продолжали пополняться и приводиться въ над
лежащи порядокъ.

Растеж я оранжерейный. Коллекщя оранжерей- 
ныхъ растен1й въ отчетномъ году увеличилась частью полу- 
чешемъ живыхъ растенш отъ другихъ учреждены въ даръ 
или въ обменъ, частью же и путемъ покупки.

Отъ И м п е р а т о р с к а г о  Ботаническаго Сада въ Пе
тербурге, присылавшаго неоднократно живыя растешя Юрь
евскому Ботаническому Саду уже въ прошлые годы, полу
чена была, благодаря просвещенному со.тЬйствш Директора 
этого Сада, заслуженнаго профессора А. А. Ф и ш е р а -  
фо нъ  В а л ь д г е й м а  новая ценная коллекщя живыхъ ра
стенш, частью оранжерейныхъ, частью для открытаго воздуха. 
Всего отъ И м п е р а т о р с к а г о  Ботаническаго Сада въ от
четномъ год\' получено было 78 растенш, изъ которыхъ осо
бенно интересны: Dasylirion glaucophyllum Hook. ,  D. ser- 
ratifolium Zucc. ,  Pandanus laevis Lour. ,  P.Linnaei Gaudi eh. ,  
Phajus punctatus, Pseudophoenix Sargenti W  e n d 1., Thunia alba 
R ei с hb. f., Vitiphoenix filifera Becc .

Отъ Харьковскаго Ботаническаго Сада, благодаря содей-
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ствда проф. Р е й н г а р д т а ,  получено было 16 растешй, изъ 
которыхъ особенно интересны: Apicra spiralis Ba k e r ,  Eryn- 
gium eburneum Decne. ,  Phoenix rupicola T. Ande r s . ,  Se- 
necio succulentus D. C.

Отъ Одесскаго, Московскаго и Краковскаго Ботаниче- 
скихъ Садовъ Юр. Бот. Садъ получилъ въ отчетномъ году 
цтЬнныя коллекцш печеночныхъ мховъ.

Весьма интересную коллекщю суккулентовъ получилъ 
Юрьевскш Ботаническш Садъ въ даръ отъ частнаго Ботани
ческаго Сада La Mortala въ Италш'). Изъ этой коллекщи 
упомянемъ следуюЩ1Я растешя: Apicra pentagona Wi l l d. ,  
Cereus rostratus L  e m., Crassula lycopodioides L., Cr. quadrifida 
B a k e r ,  Euphorbia Bertheloti B o l l e ,  Fourcroya Bedinghausii
C. K o c h ,  Globulea canescens Haw. ,  Kalanchoe marmorata 
В ak., Kleinia Anteuphorbium D. C., Kl. neriifolia Haw. ,  Sta- 
pelia bufonia Jacq. ,  St. variegata L.

Но въ особенности интересная коллекщя суккулентовъ 
прюбр^тена была Юрьевскимъ Ботаническимъ Садомъ отъ 
Г а а г е  и Шм и д т а  въ Эрфурте. Тутъ прежде всего надо 
упомянуть таше интересные кактусы, весьма важные для де- 
монстращй на лекщяхъ какъ по общему курсу ботаники, 
такъ и по спещальной систематике, какъ Anhalonium fissu- 
ratum E n g  elm.  и Leuchtenbergia principis Fi s c h.  Кроме 
того отъ Г а а г е  и Шм и д т а  прюбр^Ьтены были въ числе 
другихъ растенш —  Mammillaria elephantidens Lem.,  Echino- 
cactus myriostigma S. D., Echidnopsis Dammani Sc hwf t h. ,  
Opuntia diademata Lem. ,  Pelecyphora aselliformis Ehrenb. ,  
Stapelia gigantea N. E. Br.

Стремлеше Дирекцш Сада создать хорошую демонстра
тивную для лекщй коллекщю нас-Ькомоядныхъ растешй од
нако не удалось до сихъ поръ. Хотя и были выписаны 
отъ Г а а г е  и Шм и д т а  Darlingtonia californica Torr . ,  Се- 
phalotus follicularis L a b  ill., Dionaea muscipula E l l i s  и Sar- 
racenia flava L., но они б. ч. пришли изъ Эрфурта въ такомъ 
плохомъ состоянш, что частью погибли сейчасъ же, частью 
вскоре. BorfeflCTBie письма директора Сада, отъ фирмы Г а а г е  
и Ш м и д т а  получено было из веще Hie, что она готова вес
ною 1899 года возместить некоторыя изъ этихъ растешй;

i) Близъ Ventimiglia въ Л игу p in , принадлежащш командору 
Th. Handburg.
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хотя отчасти вина лежитъ не только на фирме, но и на та- 
моженныхъ нашихъ обрядностяхъ, вследсгае которыхъ по
сылка съ столь нужными растешями, требующими возможно 
скорой раскз'порки, пролежала несколько дней въ канцелярш. 
Дальнейшей заботой Дирекцш будутъ новыя попытки завести 
при Юрьевскомъ Ботаническомъ Саду хорошую коллекщю 
насекомоядныхъ растенш, столь необходимыхъ для лекщй, но 
не легко культивируемыхъ.

Въ отчетномъ году изъ оранжерейныхъ растешй обра
щено было особое внимаше на две коллекщи: на коллекщю 
пальмъ и суккулентовъ. Для увеличетя коллекщи пальмъ 
возможно большимъ количествомъ видовъ были выписаны 
семена пальмъ, какъ отъ различныхъ Ботаническихъ Садовъ, 
такъ и отъ торговой фирмы Б е н а р и въ Эрфурте. Нако- 
нецъ очень интересную коллекщю пальмовыхъ сёмянъ (16 ви
довъ) получилъ Юрьевскш Ботаническш Садъ въ даръ отъ 
ботаника-путешественника В. JI. К о м а р о в а ,  вывезшаго 
коллекщю эту изъ Сингапура. Къ сожаленш однако боль
шинство изъ этихъ последнихъ семянъ оказалось невсхожими, 
и хорошо взошли лишь семена Hyophorbe amaricaulis Mart.  
Отъ Б е н а р и выписано было 8 видовъ (98 шт.) пальмъ, изъ 
которыхъ почти все хорошо взошли. Наконецъ, семена 
пальмъ, полученныхъ отъ различныхъ Ботаническихъ Садовъ, 
хотя и не отличались хорошей всхожестью, и далеко не все 
взошли, тЬмъ не менее, вместе съ семенами Б е н а р и , зна
чительно увеличили коллекщю пальмъ Юрьевскаго Ботани
ческаго Сада молодыми всходами. Изъ прюбретенныхъ та- 
кимъ нутемъ новыхъ для Сада пальмъ укажемъ въ особен
ности следуюшде интересные виды:

KentiaCanterburyanaF. Мu е 11., Sabal AdansoniGuerns., 
Ptychosperma Alexandrae F. Muel l . ,  Washingtonia robusta
H. W e ndl . ,  Areca sapida S o  l a n d . , Chamaerops excelsa 
Thunb. ,  разновидности Cham, hurailis L., Hyophorbe amari
caulis Mart. ,  Cocos eriospatha Mart. ,  Phoenix reclinata J а с q., 
tenuis V e r s  ch., canariensis Hort. ,  rupicola T. A n d e r s . ,  
paludosa Ro x b.

Коллекщя пальмъ проверена была ученымъ садовникомъ 
Сада М. К. в е д о с е е в ы м ъ ;  большинство пальмъ опреде
лено было верно и носить верный назватя; лишь немнопя 
возбуждаютъ сомнешя въ верности определены; г. 0 е д о -  
с е  е в ъ обратилъ внимаше на научную постановку номенкла
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туры пальмъ и некоторый этикетки, им1зв1шя назвашя садо- 
водственныя, заменить спещально ботаническими назвашями.

Благодаря энергш главнаго садовника г. © е д о с Ь е в а  
въ отчетномъ году приступлено было къ каталогизацш оран- 
жерейныхъ растешй, при чемъ каталогизащя эта начата была 
именно съ коллекщи пальмъ. Каталоговъ оранжерейныхъ 
растешй предположено три: i -й по текущимъ №№ каждой 
коллекщи, 2-й —  по семействамъ, родамъ и видамъ и 3-й —  
карточный каталогъ, который долженъ войти въ общш 
алфавитный каталогъ всЬхт, живыхъ растенш Юрьевскаго 
Ботанич$скаго Сада. Для коллекщи пальмъ въ начале от- 
четнаго года г. © е д о с Ь е в ы м ъ  составлены были вей три 
каталога. Въ эти каталоги, кроме Palmae включены были 
еще Cyclanthaceae, Pandanaceae, Cycadaceae и родъ Curculigo 
(изъ Amaryllidaceae). Всего въ оранжереяхъ Юрьевскаго 
Ботаническаго Сада оказалось 229 №№ этихъ растенш, ко- 
торыя по систематическому (II.) каталогу группируются cjrf;- 
дующимъ образомъ.

Palmae 24 рода 58 видовъ и разновидностей
Cyclanthaceae 2 „ 5 „ „
Pandanaceae i „ 5 „ „
Cycadaceae 5 „ 6 „ „
Curculigo (Amaryl- i ,, 3 „ „

lid a c e a e ) .---------------------------- ------------------------ -
Всего 33 „ 77

Вторая оранжерейная коллекщя, на которую обращено 
было особенное внимаше въ отчетномъ году —  это коллекщя 
сочныхъ растенш —  суккулентовъ. Уже въ Обзор^ за 1897 
годъ указано было, что одно изъ отделены прежней орхид- 
ной оранжереи съ осени 1897 года предназначено было для 
культуры кактусовъ и прочихъ суккулентовъ. Коллекщя 
кактусовъ и вообще суккулентовъ, какъ мы видели выше, 
значительно пополнилась въ отчетномъ году щклымъ рядомъ 
интересныхъ растешй, полученныхъ отъ Ботаническаго Сада 
La Mortala, спещально суккулентами занимающегося, и отъ 
Г а а г е  и Ш м и д т а .  Г. © е д о с ' Ь е в ъ  занялся въ от
четномъ году тщательной проверкой названш этой кол- 
лекцш, руководствуясь гл. обр. монограф!ей Ш у м а н а 1) и

i) K a r l  S c h u m  а n. Gesamtbeschreibung der Kakteen (Мопо- 
graphia cactacearum).



отчасти сочинешемъ Р ю м п л е р а .  Все суккуленты были 
пронумерованы и имъ были составлены тоже всЬ три ката
лога: нумерной, систематически и карточный. Всего въ 
оранжереяхъ Юрьевскаго . Ботаническаго Сада въ 1898 г. 
насчитывалось 915 №№ суккулентовъ, которые въ систе- 
матичёскомъ каталоге располагаются сл'Ьдующимъ образомъ: 
Amaryllidaceae 2 рода 17 вид. Crassulaceae 6 родовъ 25 вид. 
Aizoaceae 1 „ 5 „ Euphorbiaceae i  „ 3 „ 
Bromeliaceae i „ 3 „ Liliaceae 5 „ 33 „
Cactaceae 10 „ 8 5  „ Portulacaceae 1 „ 1 „ 
Compositae 1 „ 3 » Всего 28 „ 165 „

Для остальныхъ оранжерейныхъ растешй каталогизащя 
еще не закончена. Составлены черновые карточные каталоги 
для Aroideae (308 №№), Orchideae (314 №№, 43 рода, 133 вида), 
для остальныхъ однодольныхъ (398 №№) и начато составлеще 
каталога двудольныхъ растенш, причемъ уже зарегистри
рованы двудольныя растешя разводочной оранжереи и малой 
холодной.

Кроме пальмъ и суккулентовъ, ближайшее внимаше 
обращено было въ текущемъ году на орхидеи, назвашя н_1'>- 
которыхъ видовъ которыхъ проверены были главнымъ садов- 
никомъ г. © е д о с е е в ы м ъ  по монограф!ямъ К р е н ц л и н а  
и S t e i n ’a (Orchideenbuch). Изъ интересныхъ орхидей въ 
отчетномъ году въ оранжереяхъ Ботаническаго Сада цвели 
следуюшдя *):

Aerides odoratum Lour .  
Anectochilus Dawsonianus

L o w.
*Calanthe Veitchi Hort .

„ vestita Li ndi .
* Cestichis (Liparis) pendula

Li ndi .
* Coelogyne eristata Li ndi .

„ fimbriata Li ndi .
* „ flaccida Li ndi .
* „ speciosa Li ndi .
* Cymbidium ensifolium S w.
* „ sinense Wi l l d .

Cy pripedium Asbertoniae Hort. 
„ BoxalliiReichb. f.

* „ insigne Wa l l .
„ longifolium

Wa r s c z .  et R e i c h b. f.
* „ purpuratum Lindi. 

„ superbiensRchb. f. 
„ venustum Wa l l .

*Dendrobium Farmerii Paxt .
„ Pierardi Ro xb.

!! „ pulchellumLodd. 
*Epidendrum ciliare L. 
Epidendrum cochleatum L.

*) Пом^ченныл звездочкой (*) цв'Ьли и въ прошломъ году (1897);
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Eria stellata Li ndi .
Gongora galeata Rc hb.  f. 
Haemaria discolor Li ndi .  
*Leptotes bicolor Li ndi .  
Maxillaria glaucescens Hort .
* „ tenuifolia Li ndi .  
*Oncidium altissimum Sw.

„ maculatum Li ndi .

!! Oncidium Papilio Li ndi .
„ pumilum Li ndi .
„ sphacelatum Li ndi .  

Ornithidium densumReichb. f. 
*Pholidota imbricata Li ndi .
* Thunia Marshalliana R e i с h b. f. 
Xylobium squalens Li ndi .

§ 6. Отд-Ълешя воздуш ны хъ растеш й: а) 
Деревья и кустарники. Дендрологическая коллекщя 
Юрьевскаго Ботаническаго Сада значительно пополнилась 
благодаря главнымъ образомъ новому щедрому дару изв^ст- 
наго садовода Ф. Ф. В а г н е р а  въ Туккуме (близъ Риги), 
который въ отчетномъ году 4 раза присылалъ безвозмедно 
Юрьевскому Ботаническому Саду саженцы различныхъ де- 
ревьевъ и кустарниковъ. Всего г. В а г н е р о м ъ  прислано 
Саду въ 1898 г. 43 №№ растенш въ 61 экземпляр-k Изъ 
нихъ особенно интересны: коллекщя разновидностей Fagus 
sylvatica L., обширная коллекщя (22 №№) гибридныхъ формъ 
Diervilla, между которыми особенно интересенъ новый гибридъ
D. Wagneri m i h i (D. florida Si eb,  et Z u с с. X  D. Middendor- 
fiana C a r  r.), полученный г. В а г н е р о м ъ  искусственнымъ 
опылешемъ л1>ть шесть назадъ. Гибридъ этотъ въ отчетномъ 
году въ первый разъ цвтЬлъ и г. В а г н е р ъ ,  приславъ эк- 
земпляръ его въ даръ Юрьевскому Ботаническому Саду, 
просилъ меня составить описаше этой новой формы. Таковое 
описаше, равно какъ и рисунокъ, были составлены и отправ
лены въ Берлинъ, для напечаташя въ Журнале „Gartenflora“, 
где и появятся въ i -й половин^ 1899 года. Назваше этого 
гибрида дано мною въ честь знаменитаго курляндскаго садо
вода г. Ва г н е р а .

Весьма ц-Ьнныя коллекщи живыхъ растенш и между 
ними и древесныхъ, получилъ Садъ въ текущемъ году отъ 
И м п е р а т о р с к а г о  Ботаническаго Сада въ Петербурге и 
въ особенности отъ Я ■ К. К е с с е л ь р и н г а ,  тоже уже не
однократно посылавшаго въ даръ Юрьевскому Ботаниче
скому Саду интересныя и р+>дшя растетя. Изъ этихъ ра
стенш въ особенности интересны некоторый хвойныя, обо- 
гативипя Pinetum Сада и некоторыя Rhododendron’bi (Rh. 
Przewalskii Maxim. ,  Rh. Ungerni T  r a u t v. и др.).
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в) Травы  м ногол 'Ьття и однолНктимя« Коллекщя 
травянистыхъ растешй также за отчетный годъ значительно 
обогатилась вагЬдсте ц'Ьнныхъ пожертвовашй И м п е р а 
т о р с к а г о  Ботаническаго Сада въ Петербурге и Я. К. К е с - 
с е л ь р и н г а .  Благодаря пожертвованда посл'Ьдняго значи
тельно увеличилось и обогатилось отд^лете альшйскихъ 
pacTeHift (Alpinetum) такими интересными растешями, какъ 
Wulfenia carinthiaca Jacq. ,  Swertia connata S c h r e n k ,  Tril- 
lium’bi (3 вида), Romanzoffia sitchensis Bong. ,  Orchis (6 вид.), 
Incarvillea (3 вида), Cypripedium (6 вид.), Cornus canadensis L. 
и C. suecica L. и др. Далее Alpinetum обогатился въ этомъ 
году интересными растешями, выписанными Юрьевскимъ Бо- 
таническимъ Садомъ отъ известнаго садоваго заведетя, спе
щально занимающагося культурою альпшскихъ растешй —  
S ü n d e r m a n n ’a (Lindau, Bayern). Отъ S ü n d e r m a n n ’a 
Ботаническш Садъ выписалъ 20 видовъ р’Ьдкихъ альпшскихъ 
растешй, между которыми упомянемъ Asphodeline Balansae 
J. G a y ,  4 вида Gentiana, Galanthus cilicicus, Horminum pyre- 
naicum L., Michauxia Tchichatcheffii F i s c h ,  et H e l d r., Ramon- 
dia pyrenaica R i с h., Ornithogalum Hausknechtii и др.

Если мы къ этимъ растешями, полученнымъ частью въ 
даръ, частью за деньги, присоединимъ таше редюе виды, 
какъ Leontice altaica Pal l . ,  полученную въ большомъ коли
честве экземпляровъ отъ С. К. ©едос- Ьева изъ Николаева 
(Херсонской губ.), L. Smirnowii T r  au tv., присланную JI. Ф. 
Мл о к о с ' Ь в и ч е м ъ  изъ Кахетш, Calypso borealis Sal i sb. ,  
полученную тоже въ большомъ количестве экземпляровъ 
изъ Перми отъ П. В. С ю з е в а  и Cypripedium calceolus L. 
отъ Н. И. Б о р щ о в а  изъ Черниговской губ., то общее за- 
ключеше будетъ то, что за отчетный годъ (1898) ЮрьевскШ 
Ботаническш Садъ обогатился весьми редкими и ценными 
видами живыхъ растешй, какъ оранжерейныхъ, такъ и на 
открытомъ воздух^ культивируемыхъ.

Что касается проверки этикетокъ наружныхъ растешй, 
то въ отчетномъ году определешемъ живыхъ растешй на
ружной культуры гл. образомъ занимался опять таки М. К. © е- 
д о с е  е в ъ , проверивши! определешя многихъ растешй Кав- 
казскаго и Систематическаго отдел ешй. Мною проверено 
было всего 74 растешя и несколько видовъ А. В. Ооми-  
нымъ и Н. А. Б у ше м ъ .  Такая задержка въ проверке 
определены живыхъ растенИг въ текущемъ году, по сравне-
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Hiro съ предшествующими годами, объясняется тЬмъ, что и 
г. ©оминъ,  и я уезжали этимъ л-Ьтомъ на Кавказъ, и изъ 
научнаго персонала Сада на лкто оставались въ Саду лишь 
помощникъ директора Сада Н. А. Б у ш ъ  и ученый садов- 
никъ М. К. © е д о с Ь е в ъ ,  изъ которыхъ посл'Ьдшй и зани
мался деятельно все л'Ьто проверкою определен™ растенш.

Что касается каталогизацш наружныхъ культуръ Сада, 
то важнейшая работа произведена была уже въ прошломъ 
году, какъ о томъ и сказано въ Отчет!; за прошлый годъ. 
Въ текущемъ году некоторые каталоги были вторично про
верены и въ нихъ внесены соответствующая пзм'Ьнешя.

Карточный каталогъ Юр. Бот. Сада, какъ для растенш 
наружныхъ, такъ и для оранжерейныхъ въ значительной 
Mkpk готовъ; онъ написанъ еще вчернФ., но пров-Ьренъ для 
большинства отл/Ьленш Сада, распред'Ьленъ по алфавиту и 
возможенъ для пользовашя. Наружныя растешя въ текущемъ 
году век соответственнымъ образомъ занумерованы.

§ 7. Акклиматизац!я растений. Не разъ указы
валось мною на весьма важное значеше Юрьевскаго Бота
ническаго Сада въ дкл-Ь акклиматизащи растенш. Крайне 
скудныя средства Юрьевскаго Ботаническаго Сада не позво- 
ляютъ пока поставить д-кло это на широкую ногу, но, при
нимая во внимаше важность вопроса этого для нашего оте
чества, мною возбуждено ходатайство объ ассигнованы осо
бой суммы для расширешя означеннаго дкла, а пока, насколько 
позволяютъ скудныя средства Сада, предприняты некоторые 
болке интересные опыты акклиматизащи растешй въ Юрьевк, 
напр, надъ Ginkgo biloba L., Taxus baccata L., Fagus sylvatica 
L., Carpinus Betulus L., Vitis vinifera L. и др. Предваритель
ные результаты этихъ опытовъ и наблюденш изложены въ 
небольшой статьк на нкмецкомъ языкк и опубликованы въ 
Bot. Centr. за 1899 годъ №№ 6/г Изъ опытовъ этихъ осо
бенно интересно, что въ Юрьевскомъ Ботаническомъ Саду 
перезимовалъ въ зиму 1897/98 г. виноградъ (конечно подъ 
прикрьтемъ) и Ginkgo biloba L. Букъ обыкновенный однако 
погибъ, а грабъ растетъ довольно слабо. Дальн^йиня на- 
блюдешя надъ разновидностями бука и надъ ихъ отноше- 
шемъ къ здкшнимъ климатическимъ услов!ямъ можно будетъ 
произвести, благодаря пожертвовашю Ф. Ф. В а г н е р а ,  при-
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славшагоСаду осенью 1898 года »ионную коллекщю буковыхъ 
разновидностей и формъ. *

§ 8. Б1шюгичеси!я группы . Въ отчетномъ году, по 
выработанному мною плану, наштб было устройство главнымъ 
садовникомъ г. 0  е д о с е  е в ы м ъ бюлогическихъ группъ, по 
примеру таковыхъ въ н'Ькоторыхъ заграничныхъ Ботани
ческихъ Садахъ. Вполне закончена была первая довольно 
обширная группа —  л i а н ъ , въ которой растешя въ свою 
очередь распределены были на растешя вьюшдяся, лазяшдя 
при помощи усиковъ — метаморфозированныхъ листьевъ или 
усиковъ —  метаморфозированныхъ стеблевыхъ образованш, 
итд. Кром̂ Ь того заложены были, но пока лишь вчерне, 
группы растенш съ различными приспособлешями для распро- 
странешя с^мянъ и плодовъ по земной поверхности, группы 
растешй съ различными приспособлешями для защиты ихъ 
отъ нападешя животныхъ, группа солончаковыхъ растенш, 
группа растенш съ различными тератологическими и иными 
варьящями листовыхъ, стеблевыхъ или цвЪточныхъ орга- 
новъ, и наконецъ группа растенш гибридныхъ, въ которой 
рядомъ должны помещаться гибридъ и произвединя его 
растешя. Дальнейшее, более подробное и лучшее устройство 
бюлогическихъ группъ, отложено до следующаго (1899) года. 
При каждой группк должны быть крупныя надписи съ по- 
яснешями бюлогическихъ приспособлен^ данныхъ растеши. 
Надписи эти уже изготовлены для группы Л1анъ и составлены, 
но еще не изготовлены для прочихъ бюлогическихъ группъ.

§ 9. Сем инарт. Въ течете отчетнаго года Бота- 
ническш Садъ въ каталоге своемъ отпечаталъ 1422 вида 
растенш (въ прошломъ году было 1260 вид., въ запрошломъ 
924 вида). Онъ состоялъ въ обмене съ 88 Ботаническими 
Садами (въ прошломъ году съ 77, въ запрошломъ съ 59) 
русскими и иностранными и получилъ отъ нихъ 2588 порщй 
сЬмянъ (въ прошломъ году 3315, въ запрошломъ 2778). До 
сихъ поръ Юрьевскш Ботаническш Садъ обменивался гл. обр. 
съ Садами Западной Европы. Для дальнейшаго развитая 
научной и въ особенности акклиматизацюнной деятельности 
Сада весьма было бы важно вступить въ обменъ съ амери
канскими Ботаническими Садами. Въ этомъ отношенш пер
вый шагъ сделанъ былъ по отношение къ Калифорнскому
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Ботаническому Саду, отъ котораго въ текущемъ году нашъ 
Садъ получилъ и б  порцга сЬмянъ, и которому въ свою оче
редь выслалъ также рядъ различныхъ с-Ьмянъ. Кроме того 
въ текущемъ году Юр. Бот. Садъ состоялъ въ обмене съ 
Ботаническимъ Садомъ въ Saigon (Кохинхине), отъ котораго 
получилъ 24 №№ семянъ, въ томъ числе и интересныя 
семена н-Ькоторыхъ пальмъ, изъ которыхъ однако далеко 
не все взошли.

Кроме того Семинарш Сада обогатился въ отчетномъ 
году цённымъ пожертвовашемъ, полученнымъ отъ ботаника- 
путешественника В. JI. К о м а р о в а ,  приславшаго Саду, 
кромк вышеуказанныхъ 16 №№ сгЬмянъ пальмъ изъ Синга
пура, 104 №№ сЬмянъ, собранныхъ имъ въ Манчжурш и 
Япoнiи. Семена эти были высеяны весною и дали б. ч. хо- 
pouiie всходы. Такъ какъ они были получены уже после 
напечаташя каталога семянъ, собранныхъ въ 1897 году, то 
Ботаническш Сацъ въ отчетномъ году опубликовалъ второй, 
дополнительный каталогъ, куда вошло обширное собрате 
семянъ, полученныхъ отъ г. К о м а р о в а  изъ Манчжурш и 
Японш, а равно и очень ценная коллекщя семянъ солонча- 
ковыхъ растенш, полученная отъ Д. И. Л и т в и н о в а  изъ 
Закаспшской области, изъ Асхабада. Въ главномъ каталоге 
семянъ Сада, кроме семянъ, собранныхъ въ Саду въ 1897 
году, опубликованы были семена, собранныя М. К. ©едо-  
с е е в ы м ъ  въ Херсонской губ., В. В. М а р к о в и ч е м ъ  —  
въ Осетш и Н. А. Б у ш е м ъ  въ Кубанской области.

Кроме двухъ каталоговъ семянъ, Ботаническш Садъ, 
благодаря тому, что растешя Сада уже значительно были 
приведены въ известность и зарегистрированы, а также 
благодаря энергичному ведешю дела новымъ главнымъ са- 
довникомъ г. © е д о с е е в ы м ъ ,  могъ выпустить еще печат
ный каталогъ живыхъ дублетныхъ растенш (оранжерейныхъ 
и наружной культуры) предлагаемыхъ въ обменъ. Каталогъ 
этотъ разосланъ былъ русскимъ и важнейшимъ иностран- 
нымъ Ботаническимъ Садамъ. Въ него вошли татя интерес
ныя растешя, какъ Calypso borealis S а 1 i s b ., полученная огь 
г. С юз ев а изъ Перми, Dioscorea caucasica L ip  s k y ,  со
бранная г. Б у ш е м ъ  въ 1897 году на Кавказе, Leontice al- 
taica Pal l . ,  собранная С. К. © е д о с е е в ы м ъ  въ Херсон
ской губ., L. Smirnowii T r  au tv. ,  полученная отъ г. Мл о-
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к о с к в и ч а  изъ Кахетш, Lilium monadelphum МВ. , полу
ченная отъ г. М а р к о в и ч а  изъ Осетш.

Кромк вышеуказанныхъ сЬмянъ Ботаничесшй Садъ 
получилъ весною 1898 года ценную коллекщю семянъ отъ 
Б. А. Ф е д ч е н к о ,  собранную имъ въ Туркестане. Отъ 
г. Д ы б о в с к а г о  Ботаничесшй Садъ получилъ семена Hiera- 
cium aurantiacum L. div. var., а отъ г. Т к е ш е л а ш в и л и  
получены некоторыя семена съ Кавказа (изъ Кутаиса).

Мною собрана была летомъ 1898 г. небольшая коллекщя 
семянъ въ Дагестане, а А. В. ©о ми нымъ  и JI. Ф. Мло-  
к о с е в и ч е м ъ  въ Кахетш. Ценныя коллекщи семянъ при
сланы были въ конце отчетнаго года г. М а р к о в и ч е м ъ  
изъ Осетш и г. С т у к о в ы м ъ  изъ Нерчинска (Даурш). 
Гг. С к а л о з у б о в ъ ,  Х р а п о в и ц к 1й, Ш е с т а к о в ъ  и 
Д-ръ Р а д д е  прислали также некоторыя семена изъ Сибири, 
Европейской Россш и Кавказа.

Все эти, полученныя уже въ конце лета, семена вы
сеяны будутъ весною 1899 г. и войдутъ лишь въ каталогъ 
1899 года.

Путемъ покупки Садъ прюбр^лъ въ отчетномъ году 
98 семянъ пальмъ (8 видовъ) отъ Б ен ар и изъ Эрфурта, 
59 порцш семянъ отъ И м м е р а изъ Москвы, и го сортовъ 
(ноо шт.) луковицъ пацинтовъ и др. луковичныхъ растенш 
отъ В а н ъ - Ц а н т е н а  изъ Голландш.

§ 10. Г ер б ар М . О б щ i й Г е р б а р i й. Приведете 
въ порядокъ Общаго Гербарш въ отчетномъ году еще не 
закончено. Общш гербарш заключаетъ въ себе въ насто
ящее время 239 пачекъ, изъ которыхъ къ i -му января 1899 
года приведено совсемъ въ порядокъ было 202 пачки, а 37 
пачекъ осталось еще въ прежнемъ мало доступномъ для 
пользовашя виде. (Къ i -му января 1898 г. было 239 пачекъ, 
изъ которыхъ 130 пачекъ было приведено въ порядокъ, а 
109 оставалось еще въ прежнемъ мало доступномъ для поль
зован \я виде.)

Что касается обогащешя Общаго Гербар1я, то, по при
меру прошлыхъ двухъ летъ, расширеше это совершалось 
главнымъ образомъ путемъ прюбретешя покупкою изъ за 
границы гербар1евъ, какъ флоръ смежныхъ съ Кавказомъ 
(Балканскаго полуострова, Малой Азш, Персш), такъ и не-

2
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которыхъ другихъ, важныхъ для научной деятельности Сада 
(напр, американскихъ).

Въ отчетномъ году нрюбр'Ьтени покупкою сл'Ьдуюиие 
гербарш:

1) Отъ Б э н и ц а  гербарш изъ 1)Далмацш и Герцеговины,
2) Боснш, Болгарш и Сербш, 3) изъ Болгарш, Боснш, 
Грещи, Македонш, Румынш, Сербш, Малой Asin, 4) изъ 
Южной Америки (Чили — Buchtien),

на сумму: 127 гер. мар. =  59 р. 31 к.
2) Отъ S i e h e  обширный гер

барш изъ Киликш (Iter Cili-
cicum, 1895 и 96 гг.), на сумму: 19огер.мар.25пф.= 88 р. 88 к.

3) Отъ H a g l u n d t и K ö l l -  
s t г ö m ’ а гербарШ Сканди-
навскихъ растеши, на сумму: 40 гер. мар. =  18 р. 68 к.

4) Отъ Н u t е г ’ а гербарш
i) изъ Персш, Курдистана,
Сирш, Палестины (Борн-  
мюлле ра) и Турецкой Ар- 
меши (Си нте н'и с а), 2) изъ 
Испанш ( Por t a  et R i g  о),
и н-Ьк. др., на сумму: . . 50 гульд. 81 кр. =  40 р. 14 к.

5) Отъ Н a n s е п ’ а обширный 
гербарш изъ Калифорнш,
на сумму: ............................88 доллар. 54 пс. =  173 р. 66 к.

Всего на сумму 380 р. 67 к.

Кроме покупки, Общш Гербарш Сада увеличился зна
чительно сухими растешями, присланными въ даръ или въ 
обменъ.

Ценное пожертвоваше сделалъ Юрьевскому Ботаниче
скому Саду проф. В. Я. Ц и н г е р ъ ,  приславшш въ даръ 
Саду снова большую коллекщю растенш западно-европей- 
скихъ, полученныхъ имъ отъ D ö r f l e r ’ а.

B i l t m o r e  H e r b a r i u m  присылалъ Саду вновь 3 раза 
северо-американсюя растешя, всего 419 видовъ (изъ нихъ 58 
видовъ гербар1я C h a p m a n ’ а).

В a a g о е прислалъ Саду ценную коллекщю Potomoge- 
1оп’овъ (27 вид. въ 58 экз.).
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Отъ ЛЬсного Института, благодаря сод-Ьйствш проф. 
И. П. Б о р о д и н а ,  Садъ получилъ 55 видовъ африканскихъ 
и западно-европейскихъ растенш.

Значительное обогащеше Общаго Гербар1я Сада въ 
отчетномъ году проявилось также благодаря присылкЪ за- 
граничныхъ растешй въ обм1шъ на предлагаемые съ прош- 
лаго (1897) года Юрьевскимъ Ботаническимъ Садомъ руссюн 
растешя. Какъ только Юрьевскш Ботаническш Садъ опубли- 
ковалъ свой первый каталогъ дублетовъ гербарныхъ растенш 
(Del. I.) и сочу вственные отзывы объ этомъ каталог!; появились 
въ заграничной печати, такъ сейчасъ же цклый рядъ лицъ и 
учрежденш изъ заграницы обратился къ Юрьевскому Бота
ническому Саду съ предложешями и просьбою, прюбр'Ьсти 
отъ него руссюя растешя или путемъ покупки, или путемъ 
обмана.

При этомъ некоторый лица присылали въ течете 1898 
года заграничныя растешя въ большомъ количеств^ экзем
пляровъ для обмана и растешя эти войдутъ въ каталогъ 
1899 года. Друпя же лица присылали ц-Ьнныя коллекщи 
растенш въ одномъ экземпляр^, съ просьбою вместо нихъ 
выслать растения руссмя.

Такимъ образомъ въ отчетномъ году Юрьевскш Бота- 
ничесий Садъ получилъ цЪнныя коллекщи:

Отъ K r e b s ’ а изъ Вкны герб. Алжира и герб. Испанш.
Отъ G a n d o g e r  изъ Франщи герб. Испанш и герб. 

Южной Франщи.
Отъ P a l a c k y  коллекщю мховъ и альпшскихъ растенш.
Интересныя растенш получены были такн̂ ё отъ D ö r f 

l e r ’ а, D e g e n ’ a и K r e b s ’ а изъ Австро-Венгрш, отъ 
G r o s s ’ a и B e h r e n d s e n ’ a изъ Германш и отъ др.

Инсерацдя Общаго Г epöapin за отчетный годъ подвину
лась впередъ и значительная часть растешй Общаго Гербарщ, 
прюбрктенныхъ въ 1896 и 97 гг. была уже вложена въ свои 
м-Ьста.

Ру с с к и й  Г е р б а р ift. Къ концу отчетнаго года за- 
ключалъ въ ceõdb 70 почекъ (къ концу предшествующаго 
года ихъ было 67).

Обогащеше Русскаго Гербар1я въ отчетномъ году со
вершалось главнымъ образомъ путемъ учрежденнаго съ

2*
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1897 года при Саде обмана растешями, благодаря которому 
РусскШ Гербарш Сада сильно нынтЬ разрастается.

Кроме того цкнныя, частью обработанныя, частью необ- 
работанныя коллекщи получилъ Садъ въ отчетномъ году отъ 

гг. Г е й н ц а —  изъ Туркестана
С е д е л ь н и к о в а  —  съ южнаго Алтая (изъ долины 

Нарыма)
Проф. Ц и н г е р а  —  съ Кавказа 
М а р к о в и ч а  —  съ Кавказа 
Т к е ш е л а ш в и л и  —  съ Кавказа 

г-жи в о м и н о й  —  изъ Саратовской губ. 
гг. К а с п а р с о н а  —  изъ южной Лифляндш 

К а м е н ц е в а  —  изъ Смоленской губ.
Путемъ покупки гтрюбр'Ьтены были четыре первыхъ 

фасцикулы издаваемаго Академикомъ К о р ж и н с к и м ъ  гер- 
6apin „Florae Rossicae Exiccatae“.

Ассистентъ Сада А. В. 0  о м и н ъ , путешествовавшш по 
поручешюЮрьевскаго Университета и И м п е р а т о р с к а г о  
Русскаго Географическаго Общества въ Кахетш собралъ 
тамъ обширный гербарш, часть котораго составляетъ соб
ственность Юрьевскаго Ботаническаго Сада, другая же 
часть, после обработки будетъ распределена между Импе -  
р а т о р с к и м ъ  Ботаническимъ Садомъ въ Петербурге, 
Леснымъ Институтомъ и Медицинской Академ1ей въ Петер
бурге же.

Мною собранъ былъ гербарш въ Дагестане.

§ II. Обм-Ънъ Гербар!ямк. Выпущенный въ на- 
чале отчетнаго года i -й каталогъ дублетныхъ гербарныхъ 
растенш, предлагаемыхъ Юрьевскимъ Ботаническимъ Садомъ 
въ обменъ на основанш инструкщи, составленной и разо
сланной въ 1897 году въ количестве 3000 экземпляровъ, за- 
ключалъ въ себе 1153 вида растешй и некоторыя крити- 
чесшя заметки къ видамъ въ систематическомъ или геогра- 
фическомъ отношенш более интереснымъ. Каталогъ этотъ, 
составленный на латинскомъ и русскомъ языкахъ, привлекъ 
къ означенному делу внимаше целаго ряда лицъ не только 
въ Россш, но и заграницей, и обусловилъ притокъ большого 
количества новыхъ rep6apieBb къ концу отчетнаго года, 
чемъ въ значительной мере, какъ выше уже сказано, обо



гатились оба основныхъ repöapin Сада —  Общш и Русскш, 
а также много внесено было въ дкло изучешя русской флоры.

Вотъ списокъ лицъ и учрежденш, принявшихъ учасйе 
въ обмане 97— 98 года :

I. P y c c K i e  у ч а с т н и к и :  

1897 1898
Обм. ед.

I. АлексЬенко . 1058 7019 Кавказъ, Екатиринославъ.
2. Арсеньевъ . . — II39 Крымъ, Сред, и Южн. Евр.

Рогая, Зап. Европа.
3- Борщовъ . . . 445 419 Черниговская губ.
4- Бот. Каб. JTfecH 

Инстит. (проф
Бородинъ) . . 10976 3261 Новогородск. губ., Кур- 

лящця
5- Бочаровъ . . . — 913 Шевская губ.
б. Буржуа . . . . 35 93 Эстлящця.
7- Бушъ, А. . . . 1488 162 Казанская губ.
8. Бклецкш . . . 73° 774 Казанск. губ. и др. губ.

Южн. Евр. Россш.
9- Вестбергъ . . 4070 —

ю. Виренъ . . . . 813 144 Саратовск. губ.
i i . Высочинъ. . . — 324 Кавказъ.
12. Гейденъ. . . . — 1685 Московск. губ.
13- Г ольде........... 1328 8090 Крымъ.
14. Горайнъ . . . — 295 Петербургск. губ.
15- Григорьевъ . — 2841 Ср. и Южн. Евр. Росая.
16. Десулави . . . — 6687 Кавказъ.
17- Дыбовскш . . 298 —
18. Ивановъ . . . — 1*55 Новгор. губ.
19- Исполатовъ . 577 1221 Псковск. и Астрахан. губ.
го. Карасевъ . . . — 980 Обл. Войска Донск.
21. Каспарсонъ . 343 554 Лифлящця.
22. Купфферъ . . 4148 4013 Лифлянд1я и Курлянд1я.
аз- Купцисъ . . . 247 335 Екатериносл. губ.
24. Лакшевичъ. . — 1327 Курлявддя.
25- Марковичъ . . 2024 27688 Кавказъ.
2б. Мержеевсше . — 192 Остр. Эзель.
27. М е ц ъ ........... э н —
28. МлокосЬвичъ — 1680 Кавказъ.
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1897 1898
Обм . ед.

29. Мосоловъ . . . . ИЗ —

3°- Нерчинсшй Му
зей (Стуковъ) . 2242 18962 Даур1я.

31- Петунниковъ . 1581 8488 Сибирь, Московск. губ.
32- Пурингъ . . . . 5007 7163 Петербург, губ.
33- Рудминъ . . . . 513 ----

34- Скалозубовъ. . 1654 ----

35- С ю зевъ........... 893 8424 Пермск. губ.
36. СЬдельниковъ . — 5О4 Алтай.
37- Ткешелашвили 504
38. ФедосЬевъ, М . . 2543 ----

39- ФедосЬевъ, С . . — I42O Курлящздя.
40. Федченко . . . . 4424 ----

41. Флеровъ . . . . 1301 ----

42- Хм^левскш. . . — 350 Польша.
43- Цингеръ, В. . . — 89О Тульск. губ.
44- Цингеръ, Н. . . 2316 8137 Шевск. и др. губ.
45- Цибульская . . — 272 Московск. губ.
46. Ш а р б е ........... — 343 Лифлящця.
47- Шестаковъ. . . 86 740 Подольск, губ.
48. Энтомол. Каб.

Тавр. Земства. 1104 —

Такимъ образомъ въ 1897 году Садъ состоялъ въ об- 
M̂ Hk съ зх участникомъ, въ 1898 г. съ 48 участниками. Изъ 
31 участника прошлаго года въ этомъ году ничего не при
слали i i  лицъ. Изъ 48 участниковъ нынкшняго года впер
вые вступили въ обмгйнъ 17 новыхъ лицъ и того бол'Ье 
прошлогодняго на 6 лицъ.

П. З а г р а н и ч н ы е  у ч а с т ни к и .

1897 1898
Обм. ед.

1. Behrendsen. . . . 3596 Ol;в. Германсшя растешя.
2. Degen . 1. . g S' 3668 Австро-Венгерск. растешя.
3. D örfler............... I t« 8250 Крымсшя растешя.
4. G r o s s ................  ^ s 766 ОЬверо-Герман. растешя.
5. K r e b s ................. ЕС § 2783 Австро-Венгерск. растешя.

Кромк этихъ 5-ти заграничныхъ участниковъ, прислав- 
шихъ обширный и ценный матер1алъ для обмана изъ Гер-
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манш, Австро-Венгрш и Крыма (D ö г f 1 е г), 7 заграничныхъ 
ботаниковъ прюбркли отъ Юрьевскаго Ботаническаго Сада 
руссшя растешя путемъ пркупки на сумму 107 р. 6 коп.

Кромк растенш, присланныхъ означенными 42 лицами 
и учреждешями, въ дублетный гербарш 1898 г. вошли дублеты 
pacTeHift, собранныхъ Н. А. Б у ш е м ъ въ Лифляндш, А. В. 
©о минымъ  въ Кахетш, мною въ Дагестанк и М. В. ©о- 
миной въ Саратовской губернш.

По поводу разосланныхъ въ началк 1898 года дублетныхъ 
растенш, Ботаничесшй Садъ получилъ отъ нккоторыхъ бота
никовъ (напр, отъ гг. П е т у н н и к о в а ,  К у п ф ф е р а ,  К о р - 
ж и н с к а г о  и др.) весьма цкнныя замкчашя, поправки въ 
опредклешяхъ и дополнешя.

Век эти поправки, замкчашя и дополнешя, съ благо
дарностью принятыя Юрьевскимъ Ботаническимъ Садомъ, 
показываютъ, что начатое съ 1897 года Д"Ьло обмана гер- 
бар1ями имкетъ не только значеше механическаго обмкна 
объектами, но действительно становится, согласно мысли 
учредителей обмана, научнымъ дкломъ — дкломъ обмана 
мыслями и мнкшями по поводу критическихъ растенш рус
ской флоры.

Для дальнкйшаго р азви т этой стороны дкла век полу- 
ченныя Садомъ поправки и примкчашя включены были въ 
каталогъ 1899 года, а для дальнкйшаго расширешя изучешя 
критическихъ формъ русской флоры были приняты 5 выше- 
указанныхъ заграничныхъ участниковъ, приславшихъ глав- 
нымъ образомъ растешя двухъ смежныхъ съ Poccieio флоръ
—  флоры скверной Германш и флоры Австро-Венгрш. Учаепе 
этихъ двухъ флоръ въ учрежденномъ при Юрьевскомъ Бота
ническомъ Садк обмкнк особенно важно, такъ какъ сравнение 
русскихъ pacTeHift съ растешями скверной Германш или 
Австро-Венгрш имкетъ большое значеше для дальнкйшаго 
изучешя флоры Россш. Флора Германш и Австро-Венгрш 
изучена гораздо обстоятельнее флоры Европ. Россш; наши 
критичесшя формы лишь въ послкднее время обратили на 
себя болке тщательное внимаше со стороны русскихъ бота
никовъ, среди которыхъ особенно много въ этомъ отношен in 
уже сдклалъ А. Н. П е т у н н и к о в ъ .  Вотъ почему его 
дкятельное учаепе не только въ обмкнк растешями, но еще 
болке въ обмкнк мыслями по поводу этихъ растешй принято
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Юрьевскимъ Ботаническимъ Садомъ съ особою живейшею 
признательностью.

Къ концу отчетнаго года И-ой обменный каталогъ Юрь
евскаго Ботаническаго Сада, заключающий въ себе 1373 вида, 
т. е. на 220 видовъ болке прошлогодняго, снабженный много
численными примкчашями, критическими заметками, и даже 
рисунками былъ готовъ и сданъ въ печать.

§ 12. Научныя снош еж я с ъ  другими лицами 
и учреж деж ями. Деятельность по rep6apiro Юрьевскаго 
Ботаническаго Сада выразилась въ отчетномъ году не только 
собирашемъ и хранешемъ гербар1евъ, не только вышеопи
санной все расширяющейся деятельностью по обмену гер- 
бар1ями, но и обработкой гербар1евъ, принадлежащихъ дру- 
гимъ лицамъ и учреждешямъ.

Съ 1896 г. при Юрьевскомъ Ботаническомъ Саде пред
принята критическая обработка флоры Кавказа подъ моимъ 
руководствомъ. Работа эта начата была мною еще съ 1888 г. 
въ Петербурге. Переселившись въ конце 1895 года въ 
Юрьевъ, я не тохько продолжалъ работу по флоре Кавказа, 
но постарался привлечь къ ней своихъ учениковъ и по* 
мощниковъ, распределивъ между ними часть труда. Въ основу 
обработки положенъ былъ собранный мною въ 1888—90 гг. 
и принадлежащш И м п е р а т о р с к о м у  Ботаническому Саду 
въ Петербурге Кавказскш гербарш. Къ нему примкнулъ 
обширный гербарш Н. А. Б у ш а ,  частью принадлежащш 
Лесному Институту (сборы 94—95 гг.), частью Юрьевскому 
Ботаническому Саду (сборы 96— 97 гг.). Съ отчетнаго года 
въ эту же обработку вошли обширный гербарш, собранный 
А. В. 0  о м и н ы м ъ въ Кахетш и гербарш, собранный мною 
этимъ летомъ въ Дагестане. Въ 1897 году г. М а р к о в и ч ъ  
прислалъ для обработки свой Чеченскш гербарш, а въ теку
щемъ году часть обширнаго Осетинскаго своего гербар1я.

Къ этому новому Marepia.iy въ отчетномъ году при
соединились следующее ценные гербарш, присланные Юрь
евскому Ботаническому Саду для временнаго пользовашя и 
обработки:

BcjrlvicTBie просвещеннаго отношении Директора Импе 
р а т о р с к а г о  Ботаническаго Сада въ Петербурге заслу
женная профессора А. А. Ф и ш е р а - ф о н ъ - В а л ь д г е й м а  
и благодаря любезному и предупредительному отношенш
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старшаго консерватора означеннаго Сада В. И. Л и п с к а г о  
Юрьевскш Ботаническш Садъ въ течете всего 1898 года по
стоянно получалъ для обработки необходимыя семейства 
обширной Кавказской коллекщи, хранящейся въ Импера-  
т о р с к о м ъ  Ботаническомъ Саду въ Петербурге, и содер
жащей растешя Д-ра Радде,  Г о г е н а к к е р а ,  К о л е н а т и ,  
Ба йе р н а ,  кн. М а с а л ь с к а г о  и мн. др.

Благодаря просвещенному отношешю и энергичной по
мощи того-же В. И. Л и п с к а г о ,  Юрьевскш Ботаничесшй 
Садъ получалъ на просмотръ также его личныя обширныя 
коллекщи и ценныя коллекщи, собранныя на Кавказе 
И. Я ■ Акин( } певымъ.

Благодаря просвещенному содействда проф. И. П. Б о
р о д и н а ,  Юрьевскш Ботаническш Садъ въ течете всего 
отчетнаго года получалъ на просмотръ растешя изъ общаго 
и русскаго гербар1евъ Леснаго Института, нужныя при об
работке флоры Кавказа.

Благодаря содействго проф. И. Н. Г о р о ж а н к и н а  и 
помощника его приватъ-доцента М. И. Г о л е н к и н а ,  Юрьев
скш Ботаническш Садъ получилъ для обработки обширный 
гербарШ П о л т о р а ц к а г о ,  собранный въ Кубанской области.

Кроме этихъ весьма ценныхъ пособш Юрьевскш Бо
таничесшй Садъ для работы своей по флоре Кавказа имелъ 
въ распоряженш своемъ гербарш Проф. Ц и н г е р а ,  Т к е -  
ше ла шв или ,  Д е с у л а в и  и нек. др.

Въ течете отчетнаго года упомянутые выше гербарш 
И м п е р а т о р с к а г о  Ботаническаго Сада въ Петербурге и 
Леснаго Института присылались изъ отдела Corolliflorae, 
окончательной обработке семействъ котораго посвящено 
было мною въ этомъ году не мало времени. По мере об
работки этихъ семействъ, соответственныя части гербар1евъ 
возвращались по принадлежности ихъ владетелямъ, съ со
ответственными пометками, сделанными мною.

Ассистентъ Сада А. В. О о м и н ъ  въ течете отчетнаго 
года принялся за обработку Compositae Кавказской флоры, 
и также обрабатывалъ не только Compositae своего сбора, 
но отчасти и другихъ rep6apiem,. Часть Compositae гер- 
6apiH проф. Ц и н г е р а ,  обработанная А. В. 0  о м и н ы м ъ , 
возвращена тоже по принадлежности.

Обрабатывая такимъ образомъ Кавказсше гербарш, при
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надлежащее другимъ лицамъ и учреждешямъ, Юрьевскш Бо- 
таническШ Садъ въ свою очередь посылалъ свои гербарш 
на обработку другимъ ботаникамъ.

Такъ виды рода Сагех дублетнаго repoapin отправлены 
были на обработку г. К н е у к е р у  въ Карлсруэ (Гермашя) и 
получены отъ него обратно.

Проф. Ц и н г е р у  Юрьевскш Ботаническш Садъ посы
лалъ на обработку некоторые сибирсте гербарш, гербарш 
Ге йнца,  собранный въ Туркестане и гербарШ проф. П етц- 
г о л ь д а  тамъ-же. Гербарш эти частью возвращены были 
къ концу отчетнаго года проф. Ц и н г е р о м ъ  обратно съ со
ответствующими опред'Ьлешями и прим'Ьчашями.

Учаспе Юрьевскаго Ботаническаго Сада въ Экспедицш 
по изсл-('.дован1ю источниковъ главнкйшихъ р'Ькъ Европей
ской Россш выразилось въ отчетномъ году печаташемъ от
чета А. В. б о м и н а  по экскурсш 1897 года.

Учаспе Юрьевскаго Ботаническаго Сада въ изданш по- 
пулярныхъ географическихъ очерковъ различныхъ частей 
Россш, подъ редакщей П. П. С е м е н о в а  и В. И. Ла ма н-  
с к а г о , выразилось въ томъ, что А. В. 0  о м и н ы м ъ былъ 
окончательно составленъ очеркъ по Московскому промышлен
ному району, къ печаташю котораго и было приступлено, 
а студ. Г р и н е в е ц к и м ъ  заготовленъ былъ очеркъ по 
Уралу.

§ 13. Музей. Въ отчетномъ году коллекщя Музея 
пополнилась некоторыми спиртовыми препаратами, составлен
ными ассистентомъ Сада А. В. ©оминымъ.  Проф. Н. И. 
А н д р у  со въ пожертвовалъ Музею препаратъ Acetabularia 
mediterranea S tr  asb.  et de Ba r  у, а проф. Ф. Ю. Л е в и н -  
с о н ъ - Л е с с и н г ъ  препаратъ Parmelia esculenta (Манны не
бесной). Коллекщя стенныхъ таблицъ пополнилась 16-ью 
новыми таблицами, нарисованными большею частью г. Ры- 
лемъ.  Въ отчетномъ году составлены были таблицы по 
разноспоровымъ папоротникообразнымъ и начато было состав- 
леше коллекщи таблицъ высшихъ цветковыхъ растенШ, со
вершенно въ Музее Сада до сихъ поръ отсутсвовавшихъ. 
Всего ныне сгЬнныхъ таблицъ числится въ Музее 115. Кроме 
того Музеемъ прюбретенъ былъ въ собственность отъ г-жи 
Р у с с о в о й  ценный атласъ стЬнныхъ таблицъ К ни, кото
рый полученъ былъ покойнымъ проф. Р у с с о в ы м ъ в ъ  лич
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ную собственность огь автора и уже давно переданъ былъ 
имъ для пользовашя Юрьевскому Ботаническому Саду.

§ 14. Библ!отекц. Библютека Юрьевскаго Ботани
ческаго Сада въ отчетномъ году сильно обогатилась въ осо
бенности благодаря двумъ весьма ц’Ьннымъ и крупнымъ по- 
жертвовашямъ, а именно, секретарь И м п е р а т о р с к а г о  
Русскаго Географическаго Общества, бывшШ профессоръ 
ботаники Технологическаго Института въ Петербурге, А. В. 
Г р и г о р ь е в ъ  пожертвовалъ Юрьевскому Ботаническому 
Саду очень ценное собраще книгъ ботаническаго содержашя, 
всего 150 №№. Среди этихъ книгъ особенно интересенъ 
целый рядъ сочинешй по вопросу о броженш, совершенно 
въ библютек-fe Юрьевскаго Ботаническаго Сада отсутствовав- 
шихъ; да.тке весьма ценны старинныя сочи йен in по физюло- 
гш растенш: I n g e n - H o u s z ,  Experiences sur les vegetaux. 
I n g e n - H o u s z ,  Versuche mit Pflanzen. H o f m e i s t e r ,  Die 
Lehre von der Pflanzenzelle. S a u s s u r e ,  Recherches chimique 
sur la vegetation. B o u s s i n g a u l t ,  Agronomie, chimie agricole 
et physiologie, 5 томовъ, а также сочинешя: В i s с h о f f , Hand
buch der Terminologie und Systemkunde, 4 тома. Фа ми н-  
ц и н ъ ,  Обмкнъ веществъ. Ch. D a r w i n ,  Ботаническая сочи
нешя, и проч.

Второе, тоже весьма ценное, пожертвовате получилъ 
ЮрьёЙЬШй ВЬТанйческ'Ш Садъ въ отчеТномъ году отъ Ин
спектора Студентовъ Юрьевскаго Университета М. А. Б у т 
ле рова.  Имъ принесено въ даръ библютекк Сада 74 №№ 
книгъ, изъ которыхъ особенно для Сада ценны работы гг. 
акад. Ф а м и н ц и н а ,  К р ы л о в а ,  проф. Г о б и ,  М а р т ь 
я н о в а ,  акад. К о р ж и н с к а г о ,  Ш е л л я  и др.

Казанское Общество Естествоиспытателей прислало Саду 
въ даръ 14 №№ своихъ изданШ.

Кромк того целый рядъ ценныхъ книгъ и брошюръ 
получилъ Юрьевскш Ботаничесшй Садъ въ отчетномъ году 
въ даръ отъ проф. А н д р у с о в а ,  отъ проф. Б о р о д и н а ,  
отъ Д-ра Б р е т ш н е й д е р а  (его большое, только что вы
шедшее сочинеше: History of European Botanical Discoveries 
in China, 2 тома, съ картой), отъ гг. JI. И в а н о в а ,  
К л и н г е ,  К у п ф ф е р а ,  Л и п с к а г о ,  М е д в е д е в а ,  проф. 
Р о с т о в ц е в а ,  С е р е б р я н и к о в а ,  Z a l e w s k ’ aro, огь 
Общ. Ест. въ Риге, отъ Минусинскаго и Нерчинскаго му-
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зеевъ, и др. Мною и помощниками моими (гг. Б у ш е м ъ  и 
©оминымъ)  также переданы текушде труды наши и бро
шюры въ даръ Саду.

Всего въ отчетномъ году библютека Юрьевскаго Бота
ническаго Сада получила 339 №№ книгъ и журналовъ, изъ 
нихъ 280 въ даръ и 59 за плату.

§ 15а Ч т е т е  л ек ц !й . Въ I-мъ семестре отчетнаго 
года мною читался общш курсъ ботаники (морфолопя, ана- 
том1я и физюлопя растенш), который посещался 262 слу
шателями, и спещальный курсъ систематики и географш расте- 
нш, который посещался д слушателями; во П-мъ семестре—  
общШ курсъ ботаники (систематика), который посещался 
160 слушателями.

§ 16. П рактически  занят!я. Въ I-мъ семестре 
подъ моимъ наблюдешемъ велись практичесюя заняпя по 
систематик^ растенш (по опред-Ьлетю растешй), поскщав- 
пйяся i66 слушателями. Занятая эти подъ моимъ руковод
ствомъ велъ г. © о м и н ъ. Во П-мъ семестре велись г. Б у - 
ше мъ  подъ моимъ руководствомъ практичесшя занятая по 
анатомш растенш, посещавппяся 4 слушателями старшаго 
курса.

§ 17. Экскурсж  и ботаничеы ия путеш еств!я
въ отчетномъ году носили чисто-научный характеръ.

Мною, совместно съ проф. А н д р у с о в  ымъ,  совершена 
была поездка на собственныя средства въ Дагестанъ, для 
продолжешя работы по флоре Кавказа. Начавъ съ Темиръ- 
ханъ-Шуры, мы прошли Дагестанъ черезъ Гимри, Хунзахъ, 
Гунибъ и, поднявшись въ верховья Кара-Койсу, перевалили 
въ Белоканы и прошли въ Лагодехи, где и закончили наши 
изследовашя (геологичесшя и ботаничестя *). Во время этого 
путешесгая мною собраны были данныя для характеристики 
растительности Дагестана и отношешя ея къ растительности 
Кахетш.

*) Въ теч ете  означеннаго п у теш еетя  мы пользовались про- 
cB-femeHHbiMb содМств1емъ и гостепршмствомъ Помощника Начальника 
Дагестана ген.-маюра У з б а ш е в а ,  Начальника Хунзахскаго Округа 
кап. А ш и х м а н о в а  и начальника Г унибскаго округа полк. Д ж а - 
в р о в а.
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Растительность Кахетш подробно и весьма обстоятельно 
изучена была ассистентомъ Сада А. В. ©о ми н ымъ ,  коман- 
дированнымъ въ Кахетш на средства: Совета, Правлешя и 
Ботаническаго Сада Юрьевскаго Университета, на средства 
И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Общества, 
И м п е р а т о р с к а г о  Ботаническаго Сада въ С.-Петербурге, 
Ботаническаго Кабинета Лесного Института и Ботаническаго 
Кабинета Медицинской Академш. Всего такимъ образомъ 
была собрана сумма въ 501 р. 19 к. Г. ©о ми н ъ  пробылъ 
въ Кахетш 3 месяца, имкя центральнымъ пунктомъ изагЬдо- 
ванш своихъ Лагодехи, где г. ©о ми н ъ  получалъ ценный 
указашя и руководство отъ такого знатока Кахетинской 
природы, какимъ по справедливости считается г. Мл о к о -  
с к в и ч ъ  (местный лесничш, издавна изучаюшдй природу 
Кахетш). Въ экскураяхъ своихъ А. В. 0  о м и н ъ не ограни
чился однако только одной Кахеттей, но и проникалъ въ 
Дагестанъ съ юга, а именно въ верховья Аварскаго Койсу.

Н. А. Б у ш ъ  совершилъ несколько экскурсш по Лиф- 
ляндш, а именно на Святое озеро, въ окрестности Верро и 
въ окрестностяхъ Юрьева.

Бывшш слушатель Юрьевскаго Университета, кандидатъ 
ботаники, г. В е с т б е р г ъ  экскурсировалъ, по ходатайству 
Директора Юрьевскаго Ботаническаго Сада, на средства и 
по поручений И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Об
щества Естествоиспытателей въ Ковенской губ.

Кандидатъ Естеств. Наукъ Юрьевскаго Университета 
г. К а с п а р  с о н ъ  продолжалъ изучеше флоры южной Лиф- 
ляндш.

Студентъ Г р и н е в е ц к и е  продолжалъ свои экскурсш 
на острове Эзеле.

Вольнослушатель С е д е л ь н и к о в ъ  экскурсировалъ въ 
Южномъ Алтае, въ долине р. Нарыма.

§ 18. Коллонв1умы со студентами, спещально бо
таникой занимающимися, продолжались въ отчетномъ году по 
той же программе, что и въ предъидушде два года. Всего 
въ отчетномъ году было и  коллокв!умовъ. Учаспе въ нихъ 
принимало огъ 6 до 16 лицъ. Рефератовъ произнесено было 
13. Въ I-мъ семестре реферировались работы В а р м и н г а ,  
Н а т г о р с т а ,  К р а с н о в а ,  Б л и т т а ,  Ми д д е н д о р ф а ,  
S t e e n s t r ö m ’a и др. Во П-мъ семестре реферировались
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работы D i e l s ’а,  Ш у л ь ц а ,  Р и з п о л о ж е н с к а г о  и др. 
Кромк того гг. Б у ш ъ ,  Г р и н е в е ц к ш  и Г а в р и л  о в ъ 
сообщили результаты своихъ собственныхъ изсл1здоватй, 
наблюденш и литературныхъ рабогь.

§ 19. Научный работы, произведенный въ 
Юрьевском*ь Ботаническонсь Саду. Въ течете от
четнаго года мною продолжалась обработка „Corolliflorae 
Caucasicae“. Въ отчетномъ году для работы этой я имклъ 
возможность пользоваться, какъ уже выше сказано, цклымъ 
рядомъ кавказскихъ коллекцш, принадлежащихъ другимъ 
учреждешямъ или лицамъ, благодаря въ особенности това
рищеской помощи В. И. Л и п с к а г о ,  изв’Ьстнаго знатока 
Кавказской флоры, а также благодаря содМствш проф. 
Ф и ш е р а - ф о н ъ  В а л ь д г е й м а ,  Б о р о д и н а  и Г о р о 
жа н  к и н а. Въ настоящее время Corolliflorae Caucasicae на
столько уже мною обработаны, что съ будущаго года я 
надЬюсь приступить къ печатанш i -го выпуска.

Кромк того я продолжалъ печаташе перевода на н'Ьмец- 
кш языкъ монографии своей „Подродъ Eugentiana Ku s n e z . ,  
рода Gentiana T o u r n e f . “.

Въ Ежегодник^ Географическаго Общества мною со
вместно съ Н. А. Б у ш е м ъ  отпечатать былъ „Обзоръ по 
фито-географш Россш за 1895— Ф  ГГЛ  составленный уже въ 
1897 году.

Въ E n g l e r ’s Bot. Jahrbücher продалжалось печаташе 
статьи „Uebersicht der in den Jahren 1891— 94 über Russland 
erschienenen phyto-geographischen Arbeiten".

Въ Bot. Centr. помещены мною слкдуюппя статьи:
1) Der Botanische Garten der Kaiserlichen Universität zu 

Jurjew (Dorpat): IV. Botanische Reisen. V. Herbarientausch.
2) Рефератъ о „Herbarium Florae Rossicae", издаваемомъ

• Акад. К о р ж и н с к и м ъ .

Въ отчетномъ году въ Ботаническомъ Кабинет^ подъ 
моимъ руководствомъ происходили сл'Ьдуюиця научныя работы.

Н. А. Б у ш ъ  продолжалъ обрабатывать Кавказскш гер
барш, а именно семейства Papilionaceae, Berberidaceae и 
Fumariaceae.

О нъ-ж е напечаталъ въ Изв'Ьспяхъ Географическаго 
Общества отчетъ о по^здк^ лктомъ 1897 г. на Кавказъ.



Онъ-же въ Peterm. Geograph. Mitt. 1898. Hft. 12, напе- 
чаталъ статью: Vorläufiger Bericht über eine Reise in den 
nordwestlichen Kaukasus im Jahre 1896 zur Untersuchung der 
Gletscher und der Vegetation.

Онъ-же совместно со мною напечаталъ въ Ежегодник^ 
Географическаго Общества Обзоръ по фито-географш растенш 
въ Россш за годы 1895 и 96.

А. В. О о м и н ъ напечаталъ въ Изд. Экспед. по изслтЬд. 
источ. главн. рккъ Европ. Россш отчетъ по изагЬдовашямъ 
растительнаго покрова въ верховьяхъ Оки и Цона.

Онъ-же составилъ и передалъ въ печать популярный 
очеркъ растительности Московской промышленной области 
и верхняго Поволжья.

О нъ-ж е приступилъ къ обработка собраннаго имъ на 
Кавказ^ гербар1я и обработалъ семейства Compositae и 
Dipsaceae какъ своего гербар1я, такъ и н'Ькоторыхъ другихъ.

М. К. 0  е д о с к  е в ъ обрабатывалъ свой Крымскш гер- 
6apift и гербарш, собранный г. С и л а н т ь е в ы м ъ  на Алта-Ь.

Онъ-же напечаталъ списокъ растенш, собранныхъ проф. 
Ш м у р л о  на Алтак.

BarbflCTBÜe переделки Ботаническаго Кабинета спещаль- 
ныя работы по ботаник^ должны были быть сильно ограни
чены какъ на этотъ годъ, такъ и на сл^дующш 1899.

ТЬмъ не мен-Ье и въ отчетномъ году, несмотря на rfec- 
ноту и неудобство пом'Ьщетя, спещальныя научныя работы 
продолжались не только научнымъ персоналомъ Сада, но и 
студентами-спещалистами и посторонними ботаниками.

Студ. Г р и н е в enKi f t  составилъ по имеющимся лите- 
ратурнымъ даннымъ очеркъ растительности Урала, доложилъ 
о немъ местному Обществу Естествоиспытателей и напечаталъ 
докладъ этотъ на н-Ьмецкомъ языкЪ въ Sitzungsbericht’аxъ 
Общества.

Онъ же напечаталъ въ журнал^ „Wszechswiat“ рядъ 
рефератовъ по ботаник^.

Студ. М е ц ъ обрабатывалъ гербарш, собранный имъ въ 
Эстляндш и Лифляндш.

Студ. К а м е н д е в ъ  обрабатывалъ гербарШ, собранный 
имъ въ Смоленской губ.

Вольнослз'шатель С к д е л ь н и к о в - Ь  обрабатывалъ со
бранный имъ на Алта-fe гербарш.
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Кандидатъ ботаники В е с т б е р г ъ  обрабатывалъ собран
ный имъ въ Ковенской губ. по порученго Петербургскаго 
Общества Естествоиспытателей гербарш, пользуясь для срав- 
нешя гербаршми Юрьевскаго Ботаническаго Сада.

С. К. б е д о с Ь е в ъ  обрабатывалъ гербарш, собранный 
имъ въ Курляндш и занимался проверкой нФ.которыхъ гер- 
бapieвъ, присланныхъ Саду для обмана.

Н. И. Б о р щ о в ъ обрабатывалъ гербарш, собранный имъ 
въ Черниговской губ., закончилъ обработку repöapin Дон
ской области, собраннаго тамъ проф. А л е к с ' Ь е в ы м ъ ,  и 
занимался приведешемъ въ порядокъ Общаго Гepöapin Сада.

§ 20. Бюджетъ Ботаническаго Сада. Неодно- 
кратныя ходатайства дирекцш объ увеличенш скуднаго бюд
жета Юрьевскаго Ботаническаго Сада въ текущемъ году 
увенчались хотя и малымъ, но все же н'Ькоторымъ ycrrh- 
хомъ. А  именно, кромк обычныхъ штатныхъ 2000 р. Бота
ническш Садъ Юрьевскаго Университета съ нын+линяго 
(1898 года) постановлешемъ Правлешя имкетъ получать еже
годно еще 300 р. добавочныхъ на нужды преподовашя и Бо
таническаго Кабинета. Кромк этихъ ежегодныхъ 300 руб. 
11равлеше Университета и въ этомъ году, подобно двумъ 
предъидущимъ, нисколько разъ по моимъ ходатайствамъ, 
ассигновывало дополнительныя суммы на нужды хозяйства 
Сада или на нужды Ботаническаго кабинета и преподавашя. 
Означенная дополнительная сумма въ отчетномъ году равня
лась 890 руб.*) (въ томъ числ̂ Ь и вышеуказанная ежегодная 
ассигновка въ 300 р.). Наконецъ отъ продажи растеши Бо
таническш Садъ выручилъ въ отчетномъ году 557 р. 77 к., 
т. е. на 34 р. 32 к. менке предъидущаго (1897) года и на 7 р. 
97 к. бол'Ье года 1896.

Хотя таковой бюджетъ Сада и является болке чкмъ 
ничтожнымъ, однако же дальнкшшя заботы дирекцш Сада 
по возможному уменьшении расходовъ Сада по ведение 
хозяйства и перенесение остающихся свободныхъ суммъ на 
расходы, касающееся нуждъ практическаго преподавашя и 
научныхъ потребностей института привели къ сл'Ьдующимъ 
результатамъ:

•) Въ прошломъ (1897) году сумма эта равнялась 982 р. 53 к., 
а въ 1896 г. — 88о р.
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1896
Изъ штатн. и спец. 

средствъ 
Ботан. Сада.

1491р. 
81 к.

166 р. 
59 к.

18 р. 
80 к.

326 р. 
36 к.

2 р. 
41 к. 

159 м. 
73 пф.

44 р. 
25 к.

119 р. 
28 к.

97 р. 
50 к. 
66 м. 

60 пф.

14 р. 
29 к. — — 12 р. 

99 к.
66 р. 
37 к.

Зр . 
8 к.

26 к. 
88 к. —

1896
Изъ сверхштат- 

ныхъ ассигновокъ 
Правлешя.

— — — —

238 р. 
56 к. 

158 м. 
23 пф.

— — — —
79 р. 
32 к. 50 р. — 142 р. 

21 к.
85 р. 
51 к.

47 р. 
50 к.

203р. 
56 к.

1897
Изъ штатн. и спец. 

средствъ 
Ботан. Сада.

1083 р. 
82 к.

245 р. 
35 к.

2 р. 
20 к.

496 р. 
51 к. — 26 р. 

96 к.
162 р. 
84 к.

73 р. 
75 к. 

62 г. к . 
5 пф. 
108 фл. 
в цент.

92 р. 
08 к. — — 12 р. 

18 к.
33 р. 
92 к.

5 р. 
3 к.

96 р. 
74 к.

115р. 
22 к.

1897
Изъ сверхштат- 

ныхъ ассигновокъ 
Правлешя.

- 37 р. 
05 к.

14 р. 
10 к.

222 р. 
28 к.

94 м. 
40 пф. 

в  р .  
40 к.

12 р. 
50 к.

1 р. 
20 к. — Юр. 

95 к.
57 р. 
70 к. — 85 к. —

35 гав. м. 
181 г. м. 

48 пф. 
72 р. 
53 к.

4 р. 
50 к.

262 р. 
97 к.

150авст.
флор.

1898
Изъ штатн. и спец. 

средствъ 
Ботан. Сада.

907р. 
29 к.

161р. 
09 к.

13 р. 
20 к.

158 р. 
31 к.

106р. 
91 к. 

49 г. м.
34 р. 
57 к.

222 р. 
41 к.

25 р. 
63 в. 

79 г. м. 
50 пф. 
134 фл. 

22 цент.

132р. 
18 к.

48 р. 
25 к. — 10 р. 

70 к.
176 р. 
65 к.

213 р. 
80 к.

156 р. 
30 к.

39 р. 
10 к.

1898
Изъ сверхштат- 

ныхъ ассигновокъ 
Правлешя.

39 р. 
20 к. — — 203 р. 

35 к.

96 р. 
95 к. 

71 г. м. 
25 пф.

28 р. 
45 к. — — 5 р .  

61 к. — — 4 р. — 181р. 
87 к. — 264р. 

65 к.
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1) Расходы по найму рабочихъ, благодаря внимательному 
отношешю къ д'Ьлу новаго главнаго садовника г . в е д о с ' Ь е в а ,  
сокращены въ текущемъ году еще на 137 р. 33 к. и доведены 
до суммы 946 р. 49 к. (въ 1896 г. на рабочихъ было из
расходовано 1491 р. 81 к., въ 1897 г. —  1083 р. 82 к.).

2) Достигнуто было некоторое сокращеше расходовъ 
по содержант лошади и закупки матер!аловъ.

3) Зато бол'Ье или мен^е увеличились расходы по по
купка книгъ, живыхъ растенш и гербар!евъ.

Однако указанный изм'Ьнешя въ характер^ распред'клешя 
суммъ Ботаническаго Сада, на первый взглядъ производяпця 
какъ бы благопр1ятное впечатл'Ьше, на самомъ дЪл'Ь сами по 
себ^ им'Ьютъ мало значешя, во первыхъ потому, что изм̂ Ь- 
нешя эти въ ту и другую сторону (т. е. въ сторону сокра- 
щешя расходовъ по хозяйственнымъ нуждамъ и увеличешя. 
ихъ въ сторону нуждъ преподавашя и научныхъ потребностей) 
сами по ce ö i весьма незначительны, во вторыхъ же потому, 
что изм'Ьнешя эти колеблются въ пред^лахъ все той же общей 
суммы 3500—3600 р., тогда какъ фактически Юрьевскш Бота
ническш Садъ по штату тгЬетъ всего 2000 рубл. Несмотря 
однако на то, что вотъ уже 3-й годъ, благодаря особо заботли
вому отношенно къ нуждамъ Юрьевскаго Ботаническаго 
Сада Правлешя Университета, и въ особенности Ректора его 
А. С. Б у д и  л о в и  ч а и Декана Физико - Математическаго 
Факультета Ф. Ю. Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г а ,  вместо озна
ченной штатной суммы въ 2000 р. Ботаническш Садъ тратитъ, 
ежегодно до 3500— 3600 р., однако же и эта сумма оказывается 
весьма и весьма скромной, такъ что приходится вопервыхъ 
каждую расходуемую копейку ставить, такъ сказать, ребромъ, 
во вторыхъ же приходится означенную дополнительную сумму 
съ большимъ усерд1емъ добывать. И тЬмъ не мен^е средствъ 
не хватаетъ, и гЬмъ не мен̂ Ье каждый годъ бюджетъ Сада 
заканчивается большимъ или меньшимъ дефицитомъ (въ раз-"; 
M'fcp'fe 300— 500 рублей).

Такимъ образомъ одной изъ ближайшихъ настоятельныхъ 
нуждъ бюджета Юрьевскаго Ботаническаго Сада является 
необходимость сделать бюджетъ этотъ покрайней M'bp'fe по- 
стояннымъ хотя бы относительно указанной минимальной 
суммы въ разм^р з̂ 3500— 3600 р. (Бюджетъ Московскаго
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Ботаническаго Сада наприм'Ьръ доходитъ до 5000 р. еже- 
годныхъ, какъ видно это изъ нф,которыхъ отчетовъ означен- 
наго Сада).

Достигнуть же такого увеличенш бюджета возможно 
однимъ лишь путемъ, а именно увеличешемъ штатной суммы 
Ботаническаго Сада съ 2000 р. на 3000 р. и ассигновашемъ 
на нужды преподавашя и Ботаническаго Кабинета, по при
меру другихъ русскихъ Университетовъ, о с о б о й  суммы 
въ разм^р-Ь отъ 500— 8оо рублей ежегодныхъ, на что мною 
уже неоднократно и указывалось.
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Введеше.
Unzweifelhaft eignen sich die voll

kommenen Methoden der Invarianten
theorie sehr gut zur Behandlung vieler 
wichtiger Probleme meiner allgemeinen 
Transformationstheorie; andererseits wird 
aber auch die letztere für die Invarianten
theorie neue Gesichtspunkte liefern.

Sophus Lie. (Vorrede S. VI. Bearb. 
von Engel. Bd. I).

0тд1}лъ математики, которому поевящена настоящая работа, 
зародился въ 1841 году въ изслЪдовашяхъ анпййскаго мате
матика В о о1е ’я,  обнаружившая, что дискриминанты алге- 
браическихъ, формъ при преобразовашй формъ посредствомъ 
линейныхъ подетановокъ нрюбр'Ьтаютъ только множитель, 
равный степени детерминанта подстановки. Въ следующемъ 
году этотъ же ученый показалъ, что поляры одной формы 
приводятъ къ функщямъ обладающимъ такимъ же свойствомъ, 
но содержащими въ ce6t кромгЬ коэффищентовъ формы также 
и перем'Ьнныя. Такимъ образомъ были получены первые 
и н в а р иа н т  ы и ко в a pi a n ты алгебраических!, формъ. 
ЗатЬмъ, въ 1845 году, другой ангайсгай математикъ C a y l e y  
построилъ ц^лый рядъ инвар1антовъ при помощи изобретен
н а я  имъ исчислешя гипердетерминантовъ и ввелъ некоторыя 
сокращенный обозначешя вычислешй.

Въ 1849 году A r o n  ho l d  далъ уже довольно система
тичное изложеше нЬкоторыхъ свойствъ инвар1антовъ троичной 
формы третьей степени, а два года спустя, онъ представилъ 
въ философсюй факультетъ Кёнигсбергскаго Университета 
рукописную работу, въ которой далъ общую постановку теорш 
HHßapiaHTOBT, алгебраическихъ форма.. Въ этой работ!', были
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выведены впервые дифференщальныя уравнешя инвар!антовъ 
алгебраических!, формъ, который въ 1852 году были выве
дены C a y l e y  и S i l v e s t е г ’омъ для инвар1антовъ бинарной 
формы и легли въ основате замЪчательныхъ изсл'Ьдовашй 
C a y l e y ,  изложеныхъ въ десяти мемуарахъ „upon Quantics“

Въ 1868 году появились въ печати изслЬдоватя А г о п -  
h o l d ’a о новой постановка, лишенной всякаго произвола, 
теорш инвар1антовъ: разсматривая соотношения между коэффи- 
щентами данной формы и преобразованной посредствомъ ли
нейной подстановки, онъ приходить къ заключенш, что должны 
существовать а б с о л ю т н ы е  и н в а р 1 а н т ы ,  и что число 
ращонально независимыхъ абсолютныхъ инвар1антовъ равно 
числу коэффищентовъ данной формы безъ числа коэффищен- 
товъ линейной подстановки. ДалЪе А г о n h о 1 d вывелъ диффе
ренщальныя уравнешя абсолютныхъ инвар1антовъ и показалъ, 
что числители и знаменатели абсолютныхъ инвар1антовъ суть 
обыкновенные инвар1анты; такимъ образомъ существование и 
обыкновенныхъ инвар1антовъ алгебраическихъ формъ сделалось 
вполне конкретнымъ, тогда какъ раньше было только фор
мальное и подтверждалось лишь эмпирически —  на отд'Ьльныхъ 
примЪрахъ.

Въ 1861 году O l e b s c h ,  воспользовавшись символи
ческими обозначетями A r o n h o l d ’a, положилъ въ основате 
своихъ изслЪдоватй чисто формальное оиредЬлеше инвар!ант- 
ныхъ функщй при помощи символовъ и различныхъ симво- 
лическихъ процесовъ. Это нанравлете, благодаря зам'Ьча- 
тельнымъ изслЪдовашямъ самаго C l e b s c h ’a,  а зат'Ьмъ —  
его ученика Ст о г d а п ’а , быстро развилось и сделалось вскорЪ 
господствующимъ направлешемъ въ изслЬдоватяхъ, относя
щихся къ теорш H H Bapiam w b алгебраическихъ формъ, по 
крайней Mtpi въ немецкой литератур^.

Въ это время въ Англш установилось направлеше, 
созданное C a y l e y  и его первымъ послЬдователемъ S i 1 - 
v e s t  е г ’омъ, который многое создалъ и самостоятельно, незави
симо отъ Ca y l e y .



Ангайское направлеше носило въ начале формальный 
характеръ, потому что C a y l e y  въ основаше его положилъ 
эмпирически выводъ дифференщальныхъ уравнений инвар1ан- 
товъ и ковар1антовъ: C a y l e y  разсматриваетъ тате диффе- 
ренщальные процесы, относягщеся только къ коэффищентамъ 
данной формы Да?!, х%, . . .  х»), которые, будучи применены 
къ данной форм ,̂ давали бы одинаковый результатъ съ про-

цесами обозначивъ указанные дифференщальные про

цесы символомъ jXi , онъ определяете. ковар!антъ данной 

формы какъ функцш, целую, ращональную и однородную 
коэффищентовъ и переменныхъ данной формы, которая удовле- 
творяетъ всемъ дифференщальнымъ уравнетямъ

I М  д _ П  
\X iT *t l Xi дхк °-

C a y l e y  показалъ, что полученные раньше ковар!анты 
удовлетворяютъ такимъ дифференщальнымъ уравнен1ямъ, но 
не доказалъ, что эти дифференщальныя уравнешя вполне 
характеризуют!, все ковар1анты алгебраической формы. Это 
последнее было доказано только А г о п Ь о Н ’омъ, и тогда все 
направлеше анппйскихъ ученыхъ прюбрело вполне прочныя 
матер1альныя основашя.

Въ 1856 году C a y l e y  и S i l v e s t e r  показали, что 
бинарныя формы первыхъ четырехъ степеней имеютъ конечное 
число такъ называемыхъ н е п р и в о д и м ы х ъ  ковар1антовъ 
т. е. такихъ ковар1антовъ, которые не могутъ быть выражены 
въ целыхъ ращональныхъ функщяхъ черезъ ковар1анты 
низшихъ степеней; такимъ образомъ возникла задача (Endlich
keitsproblem) о к о н е ч н о с т и  числа неприводимыхъ ковар1ан- 
товъ одной или несколькихъ алгебраическихъ формъ, реше- 
шемъ которой занимались мнопе ученые до самаго последняго 
времени.

G o r d a n  первый, въ 1868 году, доказалъ конечность 
числа неприводимыхъ ковар!антовъ для одной бинарной формы,
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какой угодно степени, и эта теорема обыкновенно называется 
теоремой G o r d a n ’a. Его методъ, основанный на символи- 
ческихъ обозначетяхъ А г о n h о 1 d ’а - С1 е b s с h ’а и весьма 
сложный даже вт> гюзднМшей усовершенствованной формФ., 
далъ возможность построить п о л н у ю систему неприводимых^ 
KOfiapiaHTOB'b для бинарныхъ формъ 5-й и 6-й степеней.

Нисколько позже —  въ конц’Ь семидесятых!. годовъ, 
S i l v e s t e r  обнаружила конечность числа иеприводимыхъ 
ковар1антовъ для бинарныхъ формъ первыхъ десяти степеней 
и 12-й степени, вычисливъ для эгихъ формъ при сод'Ьйствш 
своего ученика F r a n k l i n ’a такъ называемый представитель- 
ныя формы женератрисныхъ фуницй. Но этотъ способъ, 
безъ сомнйшя весьма важный для практическая построешя 
K0napiaHT0Brb, нельзя считать строгимъ потому, что онъ осно- 
ванъ на одномъ до сихъ поръ еще недоказанномъ постулате
о невозможности существоватя ковар1антовъ и сидзигантовъ 
перваго рода одного и того-же типа.

Въ 1880 году von Grail построил'!, при помощи способа 
в о г d a n ’a полную систему неприводимыхъ ковар1антовъ для 
бинарной формы 8-й степени, а въ 1888 ему удалось вы
полнить тоже самое и для бинарной формы 7-й степени, пред
ставившей больше трудностей, чймъ форма 8-й степени.

Попытки обобщить методъ G о г d а п ’а для системъ 
общихъ формъ окончились полной неудачей всл Ьдств1е того, что 
потребовалось ввести для такого обобщешя множество симво- 
ловъ. Въ 1888 году одинъ изъ последователей формальнаго 
символическаго направлетя S t r o h ,  пользуясь символами 
A r o n h o l d ’ a - C l e b s c h ’ a изучилъ д^льш рацюнальныя 
соотношешя (syzyg' i es)  между неприводимыми ковар1антами 
одной бинарной формы и предложилъ для нихъ особую класси- 
фикацш.

Въ 1884 году одинъ изъ ученыхъ англШской школы 
H a mmo n d  построилъ женератрисныя функщи для сидзиган
товъ перваго рода и вычислилъ при помощи ихъ полную 
систему неприводимыхъ сидзигантовъ перваго рода для бинар-
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ныхъ формъ 5-й и 6-й степеней, а также и некоторые сидзи- 
ганты втораго рода.

Наконец^, въ 1890 году теорема G o r d a n ’a была дока
зана Н i i b e r t W b  и при томъ въ самомъ общемъ видЬ —  
для системы формъ съ нисколькими рядами перем'Ьнныхъ. 
Это доказательство явилось какъ слгЬдств1е весьма общихъ 
изысканий нймецкаго ученаго въ области безконечныхъ системъ 
ц’Ьлыхъ функщй. H i l b e r t  показалъ кромЪ того, что число 
неприводимыхъ сидзигантовъ каждаго рода конечно и что 
цЪпь сидзипй разныхъ родовъ прерывается.

Эти новьгя изсл'Ьдовашя етЬмецкаго математика, замеча
тельный по своей простотЪ и общности, пролили новый CBtrb 

на Teopiio инвар1антовъ алгебраическихъ формъ, связавъ ее 
съ весьма общей Teopiefl, такъ называемыхъ, а л г е б р а и ч е 
с к и х ъ  тЪлъ.

Въ то время какъ MHorie ученые, заинтересовавшись за
дачей G o r d a n ’a, посвящали свои труды почти исключительно 
вопросамъ о иолныхъ системахъ неприводимыхъ инвар1антовъ 
и ковар1антовъ, а так;ке и ихъ сидзипй, некоторые начи- 
наютъ постепенно обобщать понята объ инвар1антЬ.

Въ 1885 году S i l v e s t e r  создалъ теорш р е с и н р о -  
к а н т о в ъ ,  которою, затЬмъ, занимались H a m m o n d ,  Mac 
- Ma h o n .  L e u d e s d o r f ,  E l l i o t ,  F o r s i t h  и друпе.

Одна, наиболее важная чать этого учешя, а именно —  
дифференщальные инвар1анты, была разработана еще раньше 
въ 1878 году Н а1р11еп ’омъ, и затЬмъ изсл^доватями нор- 
вежскаго ученаго S o p h u s ’a L i e  была доведена постепенно 
до такой общности, что Bet изслйдоватя другихъ математи- 
ковъ являются только слгЬдств1ями его обще й теорш инвар1ан- 
товъ ненрерывныхъ группъ преобразован^.

Изъ всЬхъ изслФ>довашй S o p h u s ’a L i e  последнее время 
особенное »начете прюбр^ла теор1я групиъ касательныхъ 
преобразован^, т. е. такихъ преобразован^, относительно 
которыхъ услов1я KacaHifl геометрическихъ формъ соотв^т- 
ств'Ьнныхъ изм^ренШ остаются инвар1антными; классическимъ
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примеромъ этихъ преобразовашй служитъ известное преобразо- 
ваше Ле жа н д р а  для уравнешй съ частными производными.

Несомненно, что теор1я инвар1антовъ алгебраическихъ 
формъ имела и въ настоящее время имеетъ большое влшше 
на ирогресъ различныхъ отделовъ математики, но общая 
Teopia инвар1антовъ норвежскаго ученаго и въ особенности 
ея часть, относящаяся къ группе касательныхъ преобразо
вашй, сделалась основнымъ учешемъ для многихъ отделовъ 
математики, какъ напримеръ —  для теорш дифференщальныхъ 
уравнешй съ частными производными, для теорш минималь- 
ныхъ поверхностей и поверхностей переноса вообще, для 
теорш изгибашя поверхностей, и т. д.

Несколько летъ занимаясь общей reopieü инвар!антовъ, 
я интересовался, конечно, и Teopieft инвар1антовъ алгебраиче
скихъ формъ, при чемъ мне постоянно казалось символическое 
направлеше C l e b s c h ’ a - G - o r d a n ’a въ теорш инвар1антовъ 
крайне нецелесообразнымъ, вследсше того обособлешя отъ 
другихъ отделовъ математики, которое вносится спещальными 
символическими обозначешями и вследств1е крайней сложности 
различныхъ символическихъ операщй.

Неудачныя попытки обобщить доказательство G o r d a n ’a 
предложешя о конечности числа неприводимыхъ ковар1антовъ 
для случая системы общихъ формъ блестяще показали 
всю несостоятельность этого наиравлешя, этого безконечнаго 
нагромождешя спещальныхъ символовъ въ довольно элемен- 
тарномъ отделе математики. Еще более блестяще было 
последнее подтверждено замечательными но своей простоте и 
общности изследовашями H i l b e r t ’a,  разрешившими основные 
вопросы теорш инвар1антовъ алгебраическихъ формъ во всей 
ихъ общности помимо всякихъ спещальныхъ символовъ.

Съ другой стороны и общая reopifl инвар1антовъ S o 
ph u s ’а L ie  не воспользовалась символическими обозначешями 
A r o n h o l d ’ a - C l e b s c h ’a: въ ней стали играть главную роль 
обычные, но своей форме, въ дифференщальномъ исчислеши
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символы безконечно-малыхъ преобразован^, которые суть 
ничто другое, какъ обобщешя символовъ

введены ыхъ C a y l e y  для обозначешя извести ыхъ дифферен
щальныхъ процесовъ при построены дифференщальныхъ урав- 
нешй KOBapiaHTOB b алгебраическихъ формъ, о чемъ было уже 
сказано выше.

Вслгкдств1е всего этого, я задался мыслью изложить теорш 
инвар1антовъ алгебраическихъ формъ въ такомъ направленш, 
которое наиболее соответствуете новМшимъ учешямъ о не- 
нрерывныхъ груипахъ —  съ одной стороны, и объ алгебраиче
скихъ телахъ или ариемизацш функцШ — съ другой стороны, 
т. е. тЬмъ учешямъ, которыя, можно сказать, сами зародились 
въ теорш инвар1антовъ алгебраическихъ формъ.

Въ главе I, носвященной инвар1антамъ одной бинарной 
формы, я изучаю сначала свойства группы линейныхъ иодста- 
новокъ для переменныхъ бинарной формы и свойства подгруппы 
безконечно-малыхъ линейныхъ подстановокъ для этихъ же 
неременныхъ, что даетъ мне возможность, въ § 7, предложить 
новый выводъ дифференщальныхъ уравнешй инвар1антовъ би
нарной формы и показать, что они вполне характеризуютъ 
носледше. Но еще не очевидно, что эти дифференщальныя 
уравнешя должны иметь целыя, ращональныя и однородный 
интегралы; поэтому я пользуюсь въ § 11  изследовашями 
A r o n h o l d ’ a объ абсолютныхъ инвар1антахъ и такимъ 
образомъ доказываю не только существоваше инвар1антовъ для 
всякой бинарной формы, кроме формы первой степени, но 
определяю также въ § 16 число о с н о в н ых ъ  инвар1антовъ, 
черезъ которые все остальные выражаются алгебраически.

Въ главе II я обобщаю предыдупця изследовашя на случай 
системы бинарныхъ формъ и, следуя представителямъ англШ- 
ской школы C a y l e y  и S i l v e s t e r ’ у, определяю при помощи 
женератрисной функцш число линейно-независимыхъ mraapi- 
антовъ данной системы бинарныхъ формъ, при чемъ въ § 24
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я даю вполне cTpoi’oe и, въ тоже время, весьма простое дока
зательство независимости ураншешй системы (L), что лежитъ 
въ основанш оиред'Ьлетя числа линейно-независимыхъ инва- 
р1антовъ. Въ заключеше этой главы, въ § 27, я вывожу 
н^которыя свойства женератрисной функщй и какъ следствге 
изъ нихъ -  теорему H er m i t e ’ а о взаимности бинарныхъ 
формъ и обобщеше этой теоремы, предложенное Н ur vi t z ’ омъ.

Въ главе III излагаются сначала определешя ковар1ан- 
товъ и контравар1антовъ бинарныхъ формъ, и, зат'Ьмъ, выво
дятся ихъ дифференщальныя уравнешя на основами того, что 
ихъ можно разсматривать какъ совместные инвар1анты 
данной системы формъ, увеличенной еще одной линейной 
формой. Теорема C a y l e y ,  изложенная въ § 31 этой главы 
сводитъ iiocTpoeHie ковар1антовъ къ ностроенно такъ называе
мыхъ полуинвар1антовъ; этимъ я и пользуюсь при построении 
основныхъ ковар1антовъ въ § 35. Въ §§ 37, 38 и 39 изла
гаются различные способы определения числа и тииовъ непри
водимыхъ KOBapiaHTOß'b нри помощи женератрисныхъ функщй. 
Въ §§  40, 41 разсматриваются различныя целыя рацюналь- 
ныя соотношешя —  сидзигш между неприводимыми коварь 
антами и излагается способъ H a m m o n d ’ a для определешя 
числа и тиновъ неприводимыхъ сидзипй при помощи особой 
женератрисной функщй. Наконецъ, въ § 42 излагается тео
рема G o r d a n ’ a и ея доказательство, данное H i l b e r t ’ омъ.

Въ главе IV излагаются различные способы построешя 
KOBapiaHTOBb и между прочимъ излагается замечательный 
процесъ [] H i l b e r t ’ а,  который даетъ возможность обращать 
такъ называемые дериванты въ ковар1анты, а въ частномъ 
случае —  нолуинвар1анты въ инвар1анпы; этимъ процесомъ 
приходится пользоваться въ доказательстве Н i 1 b е г t ’ а теоремы 
G o r d a n ’ a, изложенномъ въ конце предыдущей главы. Здесь 
же излагается нреобразоваше ковар1антовъ, предложенное 
Herrn i t e ’ омъ и приводящее къ системе союзныхъ формъ. 
Въ заключеше дается понятае о типическомъ представленш 
формъ.
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Приложенный мри семъ литературный указатель содержитъ 
только rfe сочинешя, которыми я пользовался въ своей работе, 
иначе говоря, —  те сочинешя, которыя относятся къ теорш 
nHBapiaHTOB'i. алгебраическихъ формъ въ песимволическомъ 
направление Более иодробныя литературныя указатя можно 
найти въ прекрасномъ историческомъ очерке развится теорш 
иHBapiaHTOB'b, составленномъ нрофессоромъ F. М е у е г ’ омъ 
(Jahresbericht1 der deutschen MatfeMiatiber-Veroinigang»,. Bd. I, 
или французсгай переводъ в'ь Bufhftirr des sciences mathema- 
tiques, t. 18, 19).
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ГЛАВА I,

H m p ia m i бинарныхъ ФормА.
§ 1. Опред'Ьлешя бинарной формы и ея инва- 

р!антовъ.
Бинарной формой и-го порядка мы будемъ называть 

целый однородный многочленъ и-й степени ст, двумя перемен
ными. Обыкновенно ее пишутъ съ бином1альными кояффи- 
щентами въ такомъ виде:

f ix ,, хг) =  апх1п +  ж,"-1 ж2 4- ( у  )« 8 а?,"“ 2 ж8* +  . . . •+•

' +  ( ~ ) а тх Г тх*т . . . +  апх ” ,

/ п \  , п(и—l)(n_2)....(n^m+l) 
где С -  I ооозначаетъчисловойфакторъ-----j— з ---- т — •

Если переменныя х , , хя заменить другими переменными 
уг, у% при помощи соотношешй

х1 —  аух 4- [1уг, хъ —  +  ду%,

то вышеприведенная бинарная форма преобразуется въ другую 
бинарную форму тоже »-го порядка, но съ новыми коэффи- 
щентами и новыми переменными; выполнивъ указанную под
становку, мы получимъ: *
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/ ( « « / ! + ГУх +  %*) =

-  а„(а?/1+/9?/3) ,'4 - ( у ) а 1(«?/1+ /% 2У'“ 1 (;-?/,+%,)-}-. • • +«„(/1/+% *)”

=  «о у ” +  ( т ) ^ у г 1у2 +  ( 2 -)*»уг*у» +  • • •  +  «.&";

эту новую бинарную форму мы будемъ сокращенно обозначать 
черезъ tf(y,, yt).

Соотношешя х , =  +  ßy2, жй =  -1-у1 4- связывающая 
переменный ж,, ж2 сл. переменными yi , у2, мы будемъ назы
вать линейной подстановкой и будемъ сокращенно обозначать

ее черезъ ^ , или просто черезъ S. Детерминантъ

Д —  ?  =  (ъо —  ßf) мы будемъ называть лодулемъ линейной 

подстановки.

Бинарная форма j{ x x, хг) переходить вследс/те подста

новки ^  въ другую бинарную форму $г(?/,, у2) ; это 

обстоятельство можно выразить символическимъ равенствомъ

?(Уи У.) —  Я / fa , Яч)-

Очевидно, что коэффищенты а„, а2 . . . а„ суть, съ 
одной стороны, целня ращональныя и однородныя функцш 
степени п-й коэффищентовъ а, ß, « подстановки $ и. съ 
другой стороны, линейныя однородныя функцш коэффищентовъ 
ап, щ, а9 . . . а„ первоначальной формы /(ж,, ж2).

Не трудно получить эти выражетя коэффищентовъ а0, 
ах, ot2 . . . а„. Раздел и мъ обе части равенства

/(«ž/l +/%SM ГУ I +  %*) =  во У" +  ( т ) у г гу2 +  • • • 

одинъ разъ на «/*, другой разъ на ?/”, и обозначимъ —а- =  £,УI

а ~  черезъ у ; тогда
v' )



/(a +  ßg, у +  д£) — a0 4* ( l  +  - • • +  ( i r ) a*

Л «5? + А г з? +  °л) - ао’?” + ( у ) « 15у"“ 1 +  . • •'+ ( - j) a *  i f  

а по строка Т э й л о р а :

Д а -f /?с, Г +  о'с) =Л«,Г) +  т ( з ^  ^ ^ ) * Л а»Г) ■'“ • • •  +

+ ir(Ž A + s?»)V i« ir)+ ....
И

/(«? + ß,~n + «') = /0,Г) i l  + (^« + Js?)” ХЯ№ ( il) !  +
\w--& yjW—̂

ä/Ša +  Я М  К=*)Т +  •••*>

следовательно, мы имеемъ

( г К =vikß + г/}Уя*’Г)= (^=fcjr(^a + Ä r)K V(Ä o'), 

** =  + 1 ^ ) / ( « ,/ )
ИЛИ

Jfcf /  Э d *
« Я 1* ( ^  +  Э3г) /W>.

Изъ этихъ выражетй ясно, что а* есть однородная 
функщя степени п —  к относительно пары количествъ (а,^) 
и однородная функщя степени к относительно нары количествъ

0 V ) -
Жшаргантолъ бинарной формы f(xx,x^ называется такая 

целая ращональная функщя J(afl, at, a2, . . . ап) коэффищен- 
товъ этой формы, которая удовлетворяетъ тождественно 
равенству

®i» ®8) * • • ®») —  (ao ßr}  ̂ ®и ®!) .« • • ®»)i

коль скоро мы заменимъ въ немъ a0, at, а2, . . . а„ ихъ 
выражетями черезъ а0, аг, аг, . . . ап и а,. /5, j-, Иначе

515



говоря, инвар^нтъ, бинарной формц /(ж ,, х2). есть такая n t  лая 
ращональная функщя ея коэффищентовъ, которая изменяется 
только на lpvrcyiHiiuii множитель — («^ “ ßvY i если въ 
ней коэффищенты а0, а , ,  а 2, . . . ап Заменить коэффищен- 
тами я0, а,, а2, . . . а„ преобразованной при помощи ладей

ной подстановки ^  фордоы.

Примгъръ. Йыражеше / ( а 0, а ,, а2) — а0аг —  а? слу
жить HHBapiaHTOMi. бинарной! формы втораго порядка

f ix  1 , ж8) =  а0 х * +  2 а, х1 х% +  а2 х%.

Въ самомъ дёл-к, черезъ подстановку /S^* ^  эта форйа

перейдетъ въ »форму \

9  (ž/i, У%) —  «о Ух +  2«! у, у , +  а, y i ,

коэффищенты которой выражаются черезъ коэффищенты а0, 
.Oi,-- а , первоначальной! формы следующиймъ образбмъ: ‘ ’

а0 =• аа а? 4- 2а, >ху +  аг f ,  г

. a j nß +• а,{ад  Ц- ß f)  -f- а9_ уд,

аг =  а0 /5* 4* 2а, ßd  -Ь а% д*;

отсюда мы видимъ, что усматриваемое выражеше

. , / ( а 0, щ, а8) — а0а, —  а,2 -  (ж? —  #*)* (« » а ,--я ,* )

действительно удовлетворяете определению nimapianra бинарной 
формы. !

Изъ вышеизложеннаго общаго определешя инварианта 
бинарной формы не трудно вывести некоторый его свбйства, 
если разсйотр^ть частные виды линейпыхъ подстановок'!.. 5

§ 2. Однородность, изобарность и симметрич
ность HHBapiaHTa.

1) Если взять частный.;видъ (>  V  линейной подста-
\ 0  р/

нойки, при которой х х ~ р у х, жя — РУ%, и длй; которой модуль
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ад— ßy — р2, то коэффищенты ос0, а,, щ, ./. . ап будутъ 
равны первоначальнымъ коэффищентамъ а0, аг, щ, . . . а„, 
умноженнымъ на одинъ и тот{ь-же факторъ рп; и въ самомъ 
деле, мы имеемъ

ай ххп +  ( y ) öi х1п~г х% +  • ■ . +  ап х2п =

=  а0рпухп +  ( - f у ,+  . . . +  апрпУчп

=  «о ž/i“ +  ( y )«* ž/i“_ 1 У» +  • • • +  о1„угп.

Но, такъ какъ инвар^антъ по отношенш къ разсматри- 
ваемой подстановке долженъ удовлетворять тождественному 
равенству

J(aüpn, a1р", (i%pn, . . . ап/>и) =  p2kJ(aü, аг, аг, . . . а„),

ИДИ 2Я

a t̂, . . . ant) =  t n/(a„, а ,, а2, . . . а«),

если t-= p n, то мы и заключаема., что онъ есть1 функщя

однородная степени —  коэффищентовъ данной формы.

Число А называется индексомъ инвар1анта; если обозна
чить его степень относительно коэффищентовъ бинарной 
формы черезъ р, то на основанш только что сказаннаго

ß =  — ; иначе говоря, между порядкомъ данной бинарной 

формы п, степенью ея инварианта и индексомъ посл+дняго 
существуетъ соотношете

2 Х =  п .  р .

2) Если взять другой частный видъ ^  линейной

подстановки, при которой х1 =  у1, хг —  руг, и модуль которой 
равенъ /?, то коэффищенты а0, «15 а2, . . . а„ преобразованной 
формы будутъ соответственно равны а0, агр, а,грг, . . . а„рп, 
такъ какъ

2



a0 Xj” 4- ( y)<*i »i"-1 ж2 + . . .  +  a„ хгп —

-  «О Ух +  (  y ) « i  P Ух~х У г +  - • • +  a>iPn У ”

— Яо у ” +  ( т )®1 У'п~1 У* +  • • • +  «» У”-

Для разсматриваемой подстановки инвар1антъ долженъ 
удовлетворять тождественному равенству

&1Р1 Р ? • • • &прп>) --  р̂ " J{(&0; ^1, 2̂) • • • &п) ,

такъ какъ ннвар1антъ есть целая ращональная функщя коли- 
чествъ а0, аи а2, . . . ан, то онъ состоитъ изъ суммы чле- 
новъ вида А .а ^ а ^ а ^ г . . . а„е* и его можно представить 
символомъ

2 JА . а0ео a2ei а2ег . . . а / » ;

пользуясь этимъ обозначешемъ для инвар1анта J(a0, ах, а2, . . .  а„), 
мы напишемъ вышеприведенное тождественное равенство въ 
такомъ виде:

£ А . а ()еоа1е1агег . . .  апв п .«„ + 1 .«, + 2. «s + . . .+«.  «* =

=  р1] £ А . а/о а/> а / » . .  апе«;

отсюда мы заключаемъ, что число

О. е0 “Ь 1 . ег 4* 2 . е% 4- . . . 4~ п . еп

должно быть одинаково для всЬхъ членовъ инвар1анта и должно 
равняться индексу инвар1анта /. Это число 0. е0 4- 1 .  ех 4 - 
4- 2 . е2 4- . . . 4  п .е п называется вгьсолъ члена

А . апео a/i а*«». . . antn •

Следовательно, все члены детерминанта имеютъ одинъ и 
тотъ же весъ равный индексу инвар1анта Д, или инвар1антъ 
есть функщя коэффищентовъ бинарной формы не только 
целая, ращональная и однородная, но еще и изобарная —  
съ весомъ, равнымъ индексу X. Едва ли надо пояснить, что 
изобарность функцш есть ничто другое, какъ однородность ея

_  1 8 -
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относительно показателей степеней и индексовъ переменныхъ 
количеств!..

3) Наконецъ, если мы разсмотримъ третШ частный видъ 
/о 1\
I 1 линейной подстановки, при которой хг — уг, х̂  — у^

и модуль которой равенъ (—  1), то коэффищенты а0, аи а2. . .  а„ 
преобразованной формы будутъ соответственно равны а„,
dn_1) (tn_g ̂  • « • а о 5 такъ кякъ

а0 хгп +  ( у ) » 1  ж/*-1 ж24- . . . +  ап х2п =

=  < W  +  ( t ) « i  У2п̂ У 1+  . . . + а » У 1я

=  «» Угп +  ( т ) ® н-1 У»““ 1 Уг +  . . . +  во Ух".

Инвар1антъ въ данномъ случае долженъ удовлетворять тож
дественному равенству

J\(t'n 5 йи_и и̂_2, . . . --  ( 1^^"(л0, • • • а«).

Следовательно, если инвар1антъ имеетъ четный индексъ 

х — ? т0 онъ есть функщя симметригеская относительно 

паръ коэффищентовъ а0, аг, а% . . . On, равноотстоящихъ отъ 
начала и конца, такъ какъ онъ не изменяетъ своей величины 
при перестановке коэффищентовъ сц и а»-,-; если же инва-

piatrrb имеетъ нечетный индексъ / =  , то онъ меняетъ 

знакъ, не изменяя своей абсолютной величины, при пере
становке коэффищентовъ сц и а„-;, т. е. абсолютная величина 
HHBapiaHTa съ нечетнымъ индексомъ есть фунюя симметри
ческая относительно паръ коэффищентовъ а0, а15 а2, . . . а», 
равноотстоящихъ отъ начала и конца.

Инвар1антъ, имеюпцй четный индексъ, называется иногда 
гемнымъ инвар1антомъ, и инвар1антъ съ нечетнымъ индексомъ
—  негетнылъ инвар1антомъ. Такъ какъ индексъ Я инва- 
piaHTa равенъ половине произведешя п/л —  порядка формы 
на степень самаго инварианта, то для цечетныхъ инвар!антовъ
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произведете пц должно делиться на 2, а для четныхъ инва- 
piaHTOB'b —  на 4. Следовательно, бинарная форма нечетнаго 
порядка совсемъ не им'Ьетъ инвар1антовъ нечетной степени; 
четные инвар1анты могутъ быть нечетной степени только 
тогда, когда порядокъ п бинарной формы делится на 4.

g 3. Некоторый свойства линейныхъ подстано- 
вокъ.

Въ этомъ параграфе мы изложимъ некоторыя свойства 
линейныхъ подстановокъ, которыми будемъ пользоваться 
впоследствш.

Если имеется такая совокупность преобразован^ пере- 
менныхъ хг, х% въ друпя переменныя уг, ?у2, что каждая пара 
преобразован^ вместе даетъ новое преобразоваше, принад
лежащее къ той же совокупности преобразован^, то говорятъ, 
что все эти преобразоватя составляютъ группу. Не трудно 
показать, что всевозможныя линейныя преобразоватя хг =  ау1 - f  
+  ßy%, =  уух оу%, соответствующая различнымъ значе- 
тямъ коэффищентовъ а, ß, у п д, составляютъ группу.

Въ самомъ деле, если взять два линейныхъ преобразо
ватя :

которое есть также линейное преобразоваше, и, следовательно,

и

Ž/i =  »'*! +  /?'**, Уя —  г'г1 +  д%  или

то совместно они дадутъ преобразоваше

Хх =  (яа' Н- ßy/)z14- (aß' +  ßo1)^ =  aIJz1 +  ß“ g 

ж2 =  (уя' +  ду')гх +  (yß' +  =  y“zx +  o“z

всп, линейныя

Будемъ изображать символическимъ равенствомъ

S "  =  SS'
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то обстоятельство, что линейная подстановка 8"  есть резуль
тата двухъ подстановок!. 8  и S'. Изъ вышеприведеннаго 
развернутаго вида подстановки 8"  не трудно заметить, что 
она, будучи представлена въ форме детерминанта, равна 
действительному произведент детерминантовъ, представляю- 
щихъ подстановки S н S':

/аа ' +  ß f ,  aß' - f  ß o '\  _  / а  ß \  /а '  ß ' \  _

\уа‘ +  öf, Tß‘ +  &>'V ~  \f o) V  «7 ’ 

отсюда следуетъ, что модуль А" составной подстановки 8"  
равенъ произведений модулей й . Д? подстановокъ сатавляющихъ 
8  и S'.

Если мы условимся разсматривать только так!я линейныя 

подстановки 8  ^ , модули которыхъ не равны нулямъ, 

то для каждой подстановки 8

=  ГУ г +  ду2
будетъ существовать ей обратная

_  õ ß  
У\ J X1

— г I « 
ž/ä J "Г j  Xg,

которую мы будемъ сокращенно обозначать черезъ 8~г; ея 

модуль очевидно равенъ - j ,  т. е. обратному модулю подста

новки S.

Две подстановки S  ^  и 8 ' ^  ^  тождественны

только въ томъ случае, когда коэффищенты а, /?, у, о одной 
соответственно равны коэффищентамъ а', ß ', у', д' другой;

следовательно, линейная подстановка S ^  ^  определяется

вполне и единственнымъ образомъ, если даны ея четыре 
коэффищента <х, ß, у, д ; иоэтому можно назвать я, /?, у, о

существенными параметрами линейной подстановки s ( "
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Наконецъ, очевидно, что ос, ß, у, д въ линейной подста
новке могутъ получать непрерывно-измгъняющгяся значешя.

Все сказанное въ этомъ параграфе о линейныхъ нод- 
становкахъ можно формулировать въ следующемъ нредложенш: 

Всгъ линейныя подстановки вида

Хг ~ а  Уг +  ßUt,

*1 =  ГУ г +  %2,

модуль которыхъ J не равенъ нулю, образуютъ непре
рывную группу °о* попарно обратных* преобразовант 
перемгьнныхъ (жх, жя) и (уи уг).

Если функщя / ( а 0, at, аг . . . а») коэффищентовъ данной 
бинарной формы обладаетъ инвар1антнымъ свойствомъ отно
сительно двухъ подстановокъ S  и £>", т. е. удовлетворяетъ 
соотношетямъ

Д а 0, «х, а2, . . . а„) d*J(a0, аи . . . ап),

5 • • • ®П ) --  А Äj, fltjj . . . ft«),

то эта функщя обладаетъ темъ же свойствомъ и относительно 
составной подстановки S" =  SS'; въ самомъ деле, применяя 
къ бинарной форме /(а?!, х<л) сначала подстановку S, а къ 
иолученному результату подстановку S ' мы будемъ иметь 
соответственно для функщй J(au, alf ал . . . а„) соотношешя:

/(«о, «1, «2 • • • «»)  =  AkJ(aо, «1, аг . . , а„),

/ ( « ." ,  «/'» а г"  . . . а»") =  Л'я / ( а 0, а15 а2 . . . а„);

откуда следуетъ соотношеше

У j • • • ci« ) —  А  ̂J f̂t|), ctj, ötg . • .

или соотношете

/(«о", а/', а2"  . . . а„") =  ü'a J{aü, аи а2 . . . а„),

выражающее HHBapianTHoe свойство функщй J(a0, аи а%. . . а„) 
относительно составной подстановки S".
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§ 4. Унимодулярныя линейныя подстановки и 
новое опредЪ лете инвар!анта бинарной формы.

й —  ад— ßy равенъ единице, мы будемъ называть унилоду- 
лярною.

Очевидно, что две унимодулярныхъ подстановки S  и S' 
даютъ составную подстановку S "  =  SS', тоже унимодулярную, 
такъ какъ A“  ~  d. d' =  1.1  =  1. Следовательно, все уни- 
модулярныя линейныя подстановки образуютъ непрерывную 
группу преобразовашй; а такъ какъ всЬ онФ. заключаются 
въ группе общихъ линейныхъ подстановокъ, то мы скажемъ, 
что offfe обравуютъ непрерывную подгруппу преобразовашй

въ группе всФхъ линейныхъ подстановокъ S

Конечно унимодулярная подстановка имеетъ три суще- 
ственныхъ параметра, ибо а, /?, у, д для нея связаны соотно- 
шешемъ ад— ßy =  1. Следовательно, подгруппа унимоду
лярныхъ подстановокъ содержитъ °о3 различныхъ преобразо- 
вашй и при томъ попарно обратныхъ, потому что подстановка,

обратная унимодулярной подстановке есть сама

Изучеше весьма разнообразныхъ свойствъ непрерывныхъ 
группъ линейныхъ подстановокъ облегчается въ значительной 
степени разсмотрешемъ группъ соотвФтственныхъ безконегно- 
лалыхъ линейныхъ преобразовашй.

Идея о группахъ безконечно-малыхъ преобразовашй 
принадлежитъ норвежскому ученому С о ф у с у  Ли. Это 
noHATie было положено С о ф у с о м ъ  Ли въ основаше его 
изслФдовашй о непрерывныхъ группахъ преобразовашй, 
давшихъ столь много блестящихъ открытШ. Такое огромное 
значеше понятая о группахъ безконечно-малыхъ преобразовашй 
для теорш непрерывныхъ группъ объясняется большею 
простотою свойствъ группъ безконечно-малыхъ преобразовашй 
сравнительно съ группами конечныхъ непрерывныхъ преобразо-

Линейную подстановку у которой модуль

унимодулярная подстановка S -1
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ванШ; въ этомъ отношенш мошгпе о беаконечно-малыхъ 
преобразовашяхъ на столько же упрошаетъ изучеше свойствъ 
непрерывныхъ группъ, на сколько исчислеше безконечно- 
малыхъ упрощаетъ изучеше свойствъ непрерывныхъ функщй.

Нижеизложенный изсл'Ьдовашя о группахъ линейныхъ 
подстановокъ въ примененш къ теорш инвар1антовъ бинар- 
ныхъ формъ могутъ служить прекрасными примерами, какъ 
надо оперировать съ группами безконечно-малыхъ преобразо- 
вашй. Но прежде, чгЬмъ перейти къ этимъ изследовашямъ, 
мы укажемъ на новое определеше инвар1анта бинарной формы, 
которое представляетъ больше удобствъ для нашихъ целей, 
чемъ определеше въ § 1.

Каждую линейную подстановку 5 ^  ^  можно разсма- 

тривать какч, составную изъ двухъ подстановокъ:

V А V J  \

J
VÄ V A '

изъ которыхъ вторая —  унимодулярная, если Л — ai>— ßy ; 
эти составляющая подстановки въ развернутомъ виде —

_____ «_ . ß
х х =  Xl — VA У1 Уа У2’

и
X2 =  V J .  уг х% =  ~ у х +  -y-jyг.

Если целая, ращональная функщя /(а„, аи а2, . . . а„) 
коэффищентовъ бинарной формы удовлетворяетъ известному 
уелоBiro HHßapianTHocTH по отношенпо къ первой составляю
щей подстановке, то это равносильно условш однородности 
функцш /(а 0, аи аг . . .  а„) относительно количествъ а0, а„ 
а„ . . .  ая.

Следовательно, для того, чтобы целая ращональная 
функщя J(a0, а „  а% . . . а„) коэффищентовъ бинарной формы 
удовлетворяла условш инвариантности
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/(«о, ctj, otg, . . . «„) = .-^ /(O e, «1, a2, . • • « » )

относительно произвольной линейной подстановки 8 ^  ^ ,

необходимо и достаточно, чтобы она была, во-первыхъ, одно
родна и, во-вторыхъ, удовлетворяла бы условно инвариантности 
относительно всякой унимодулярной линейной подстановки, т. е. 
условт

/ (« 0, «j, . atl) =  J(a0, а1} alt . . . ап).

Такимъ образомъ, мы приходимъ къ новому определенно 
HHBapiaHTa бинарной формы: цгьлая, ращональная и одно
родная функцш /(«о, «1, а2, . . . а„) служить инварган- 
томъ бинарной формы, если она совсгьмъ не изменяется, 
когда перем1ънныя бинарной формы преобразуются посред- 
ствомъ подгруппы линейныхъ унимодулярныхъ подста

новокъ s ( a
V  Õ/j =  i

§ 5. Группа безконечно-малы хъ линейны хъ под
становокъ. Унимодулярная подгруппа.

Если въ линейной подстановке

x1 =  ay1 +  ßy„

=  rVi +

положить параметры «, ß, у, д соответственно равными
1, 0, 0, 1, то получится подстановка, такъ сказать, тож
дественная, не изменяющая переменныхъ. Если же а, 
ß , у, д дать значешя, безконечно-мало отличаюпцяся 
отъ предыдущихъ: 1 +  ах. ot, ßx. õt, ух .õt, 1 +  . dt, то 
переменный j/15 у%, переходя въ ж15 х%, изменятся на безко- 
нечно-малыя величины; поэтому подстановка

хг == (1 +  «1. dt)yy +  ßl .dtyi ,

=  У\ • ot ух +  (1 +  <?!. дЬ)уц

называется безконегно-малой линейной подстановкой; мы 

будемъ обозначать ее черезъ s / 1 ‘̂ ^ У
V ot, 1 ot o t /

2*
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Не трудно найти выражеше безконечно-малыхъ приращешй
х1 и х% при такомъ безконечно-маломъ преобразовашй.

Пусть хи хг переходятъ черезъ подстановку
o n + a l dt /9,Й\ . . ,
ö l  \  , ' J  ВЪ X,, Хо. и пусть ОХ, — Xl — xt , 

\ г J t  i +  dt õt/ 1 1 1
dx2 — x%— хч\ тогда мы будемъ им-Ьть:

Xi =  (1 4- otj dt) x1 +  ß1dt .x2, 

x% =  уг d t . хг 4" (1 4" dt tЩх2;
отснзда

dxt — ах d t .x l +  dt. х2 =  («хХх 4 -ß iхг) dt,

dxjj — y1dt.X1Jr dx o t . Хг =.  (y1X1-h Ж2) dt.

Не трудно также вычислить приращеше df(xl , х2) какой 
угодно функщй f {x1,жг), когда ея переменный подвергнуты 
безконечно-малой подстановке: въ самомъ деле, мы имеемъ

df  (жп хг) =  ох1 ^^—dXi,

вставляя въ это равенство вместо dx1, dx2 ихъ вышеприве- 
денныя выражетя, мы получимъ

of (хх Хг,) |(«1 а?! 4* ß1 хя) 4" ( !̂ xt 4" ог х2) ^  | . ot.

Выражеше

Ü i f )  =  (а, х1 +  ßx х2) ^ 4 -  iy, хг 4- о\ х2)

вполне определяешь нашу безконечно-малую подстановку, 
потому что, положивъ въ немъ последовательно /  — хг и 
f = x 2, мы будемъ иметь

U{x1) =  (a1x1 +  ß.x,) Л ,

U (^2) (г 1 ®х 4" ох х%). 1,

и отсюда получаемъ

dxj =  х \  — хх =  (ах 4- $  ж2) dt,

dxt — x'z— хх =  ( / г ссг 4- <?! ж2) dt
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или
ж/ =  (1 4- otj õt) хл 4- ß^dt. ai2, 

x2 — fr õ t.x 1~h(1 -4- õxdfyx%',

это и есть наша безконечно-малая подстановка. Вследаудае 
всего этого мы можемъ назвать выражение [/(/) символомъ 
безконечно-малой линейной подстановки- Мы видимъ, что 
символъ U (J)  содержитъ четыре прошвольныхъ количества 

/?!, уг, дхг но его существенными параметрами служатъ 
• ß\ У\ <?.только ихъ отношенш — , — , потому что ах можно въах a t а х

выраженш U (f)  вынести за скобку и аг õt принять за новую 
безконечно-малую величину õt'. Кроме того, очевидно, что 
две безконечно-малыхъ линейныхъ подстановки даютъ составную 
подстановку, тоже безконечно-малую и линейную.

Следовательно, безконегно-лалыя линейныя подстановки

образуютъ въ группп, всгьхь линейныхъ подстановокъ 8  ̂  ^

новую подгруппу съ °о3 разлигныхъ безконегно-малыхъ пре
образовать.

Если, наоборотъ, перейти отъ соотношешй между без- 
конечно-малыми величинами

õx, =  (ах xt 4- ßx х2) õt, 

охг —  4- ot ж2) õt,

къ еоотношемямъ между конечными количествами, т. е. проинте
грировать систему дифференщальныхъ ур-Ш d’ A l e m b e r t ’ a

^  ®i ®i ßi ,

то мы получимъ, конечно, линейную подстановку

х\ =  ах1 4- ßx2, 

aft — rxi +  А41,
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В г S
где а, ß, у, Õ будутъ функщями трехъ параметровъ —, —, —

*1 ®i ai
безконечно-малой подстановки U (f) и четвертаго параметра t 
(или t' ) ; произвольный ж& постоянный интегрироватя опре
делятся условшми: t —  о, х\ =  x v х\ =  х%. Следова
тельно, каждая безконечно- малая подстановка ZJ(f) образуетъ 
целый непрерывный рядъ конечныхъ линейныхъ подстановокъ, 
характеризуемый однимъ параметромъ t, т. е. °о' конечныхъ 
линейныхъ подстановокъ. Остается показать, что всякую 
Конечную подстановку можно получить изъ этихъ безконечно- 
малыхъ.

Коэффищенты а, ß , у, д определяются какъ функцш t изъ 
соотношенШ:

-Ь ~  х,г otj (ouCj Н- ßx%) +  ßi (ухг дх%),

d tXl +  Jt X*=  7l ^  +  ^  +  dl (rXl +  {7x̂  ’

т. e.

| = « , « + А л  |  =

Если при t =  О начальныя значетя а, ß, у, д обоз
начить черезъ а0, ß0, ут д0, то по строке Т э й л о р а

а =  а „+  (otjа04- ßtу0) t ■+•. . . ß j=ßü +  (a1ß(l +  ßyd^t + . . .

у —  Го +  (л  «0+ 1̂ Го)t +  • • • д =  до +  (Гхßo + #1 d0)t  + . . .

следовательно, а, ß, у, д суть функцш а Д  /9Д  yyt, õxt, —  
всегда существующ1я; кроме того, эти функцш независимы 
между собою, такъ какъ детерминанта Я к о б и



да-

da да да да
■d(att) diß.i) d{Ylt) 0 (0,1) а о о

а(«,о d{ß,t) d(rtt) a(ö',«) _

0 0 a r /

о 0 у9 o'

не равенъ нулю; .следовательно, всякая конечная подстановка

Разсмотримъ, далее, подгруппу линейныхъ унимодуляр-

Безконечно-малая линейная подстановка

х\ — (1  ot] õt) хх ß ,  õt. х .2,

х'ъ =  Yi õ t . х, ~r (1 ■+■ 0г dt) X:z

будетъ унимодулярной, если выполняется услов1е

( 1 +  «j dt) ( 1 +  0г õt) —  ßt Tl õ f  =  1

при всякомъ õt, то есть услов1е

1 +  (о*+  <?!><*«= 1,

если пренебречь безконечно-малою величиною втораго порядка; 
отсюда мы имеемъ дл — —  «j. Следовательно, символъ без- 
конечно-малой линейной унимодулярной подстановки долженъ 
иметь видъ:

можетъ быть получена комбинащей безконечно-малыхъ 

подстановокъ

ныхъ подстановокъ



отсюда мы заключаем!., что безконечно-малая линейная унймо- 
дулярная подстановка им!етъ два существенных  ̂ параметра 
ßt У\-г, -г, такъ какъ въ выражети 
®» «»

of — Ut(f)  . õt

можно ctj вынесть за скобку и принять ах õt за безконечно- 
малое приращеше õt* новой переменной величины t'.

Конечно, двЬ безконечно-малыхъ линейныхъ унимодуляр- 
ныхъ подстановки даютъ подстановку того-же типа; следо
вательно, вт оезконеъно-малыя лцнейныя унимодулярныя 
подстановки ооразуютъ группу съ сю2 разлигныхъ преобра
зованы.

Въ случае унимодулярныхъ подстановокъ какъ и въ 
общемъ случае какихъ угодно линейныхъ подстановокъ, если 
перейти отъ соотношений

õ(3Ci Н О/g) ht.

ijCi®i ®i otj

къ соотношешямъ между конечными величинами, т. е. проин
тегрировать систему дифференщальныхъ yp-ift <Г A lem bert’a:

_  I 0
^  «a ®i 4~ ß\ x 2, 

duo,

конечно, въ результате получится линейное1) унимодулярное 
преобразоваше

( а ß \
} . можно полу

чить, комбинируя безконечно-мйлыя подстановки

и  i f )  = ( « , 4  A +  (г, *, + *,)
Если nptf этомъ дх =  — «1? то нё трудно показать, что детерминантъ 

— конечной подстановки будетъ равенъ 1 ; въ самомъ д^лй*
д Л Ь{аб—ßy) ^ ÖS ,  ̂да Q ду ,  ̂dß
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х\ =  ащт\-

ß  Tу , кощ>аго ct. ß, у, о суть функци двухъ цараметровъ - 1 > - 1
« I  «1

безконечно-малой подстановки третьяго параметра t
(или i/), удовлетворяющая услов1я си) ßy ,=* 1 ;  проиаволь- 
ныя же постоянныя интегрировашя определяются изъ условий: 
t =  о, х \  =  х и х \  =  щ.

Следовательно, каждая безконечно-малая линейная уни- 
модулярная подстановка образуете целый непрерывный рядъ 
конечныхъ линейныхъ унимодулярныхъ подстановокъ, харак
теризуемый однимъ параметромъ t, т. е. сю1 конечныхъ линей
ныхъ унимодулярныхъ подстановокъ.

§ 6. Диф ференщ альны я уравнен!я анва^авФ овъ  
бинарной формы. Способъ G o r d a n ’ а.

Въ 1852 году C a y l e y 1) и S y l v e s t e r 2) нашли систему 
дифференщальныхъ уравнетй съ частными производными, 
определяющую инвар1анты данной бинарной формы.

Эти дифференщальныя уравнешя еще раньше были най
дены А г о n h о 1 d ’ омъ, который гощжилъ ихъ въ основаше 
своихъ изследовашй, представленныхъ имъ Кёнигсберскому 
Университету въ 1851 году, но эти изследовашя были опубли
кованы только въ 1863 году въ журнале С г е 1 Гя, Bd. 62.

G о г d а п въ своихъ лекщяхъ по теорш инвар1антовъ3) 
далъ следуюшдй весьма изящный выводъ этихъ дифферен-

или, принявъ во внимате формулы на страница 28, дюлучимъ 

^  =  « (п  ß  +  d ) + d ( a t a + ß l r)— ß ( r 1a +  öl y) —  r (a l ß  +  ß 1ö) =

при начальныхъ уелов1яхъ t = 0, а = 1 ,  /9= 0, ^ = 0, <J= 1  и, следовательно, 
J =  1, мы получимъ J  =  следовательно J  =  1, если 3 = г__а .

1) Crelle’s Journal. Bd. 47, 8. 109. 1 1
2) Cambridge and Dublin Mathematical Journal, 1852, Section VI.
3) ö  о r d а п. Vorlesungen über Invariantentheorie, herausgegeben von 

G. K e r s c h e n s t e i n e  r. Bd. 2. S. 119.



щальныхъ уравнешй, въ сущности сходный съ общимъ 
выводомъ A r o n h o l d ’a въ журнале C r e l l e ’a, Bd. 62.

Будемъ исходить изъ определешя инвар1анта бинарной 
формы, приведеннаго въ § 1 : целая ращональная функщя 
/(а0, ах, ая, . . .  а„) коэффищентовъ бинарной формы f(x lt хг) 
служить инвар1антомъ последней, если удовлетворяетъ тож
дественно равенству

«15 GCtj, . . .  Ot«) — ^  М ,  ftj, ÖSjj, . . .  йд), (1)

где Д есть модуль линейной подстановки s(^  ^ , а коли

чества а0, ах, ctg, . . . «„ суть коэффищенты бинарной формы 
?/2), полученной изъ / fo , ж„) при помощи этой линейной 

подстановки.
Модуль Д =  яд— ßy удовлетворяетъ следующимъ диффе- 

ренщальнымъ уравнешямъ:

дД . дД
^ a + V  =  d ’

дА м дА п---- а =  U.
dß ддг 5
дДол_ дД л .

въ справедливости ихъ не трудно убедиться неносредствен- 
нымъ вычислешемъ.

Если применить къ обеимъ частямъ равенства (1) четыре 
операщи

д . д 
Т«* +  Т / ’

(2)
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и принять во вниманье равенства (2), то мы получимъ:

дДа) дДа) ,
~ д Г а +  -д Г Г * = М (а ),

dJ(a) q I dJ{°) * _• 0

M ! ) a + M W r=S:0dß а Г  дЗ T '
dj{a) dj(a) л T '
- д Г Р  +  ~ д Г д ^ М (а У г

эту же систему дифференщальныхъ уравнешй можно пред
ставить въ другомъ вид-Ь, если заметимъ, что /(<*) =  
=  /(а0, «1} а*, . . . Ов) есть сложная функщя отъ количествъ 
a, ß, у и õ, входящихъ въ количества а0, а1} а2, . . . а„; 
такимъ образомъ мы получимъ следующую систему диффе
ренщальныхъ уравнетй:

Э/(а) /  <)«* J2 дак \  _
2  Т а Т  Г 5Г 1“ +  S f r )  =  Щ * )к—О 

А=0

dJ(a) / d a k дак \  (3)
^ ■ 5г г А ж 0 + ^ ^ “  ’А=0

• *у? <*Л«) /  я I Л  J г, ч
^  т « 7 +  ~ § Г ' ° )  =  и ( а ) -А=0

Въ §  1 мы заметили, преобразуя бинарную форму f(xu х2)

посредствомъ подстановки S ̂  что коэффищенты a0? «i»

<t%, . . .  а* преобразованной формы р(Уп у2) суть однородныя 
функцш каждой пары величинъ (а, у) и (ß, <?), при чемъ 
а* имеетъ степень п —  к относительно (а, у) и степень к 
относительно^,«?). Следовательно, по теореме Э й л е р а  объ 
однородныхъ функцшхъ мы можемъ написать:

3



d ß  Г  ' д д  v

Точно также изъ выражений коэффищента а* въ § 1 сл^дуетъ

дО-к л I d&k _ / 7 \ •
+  -^ Г  О =  (и — Ä) С(*+1,

да* , <Эа* 7
dß й ' F ~  at_1 ‘

Такимъ образомъ уравнешя (3) можно представить въ формЪ:

Vя t irr л
ž  (п — * ) ~ д ^ ак = ^ ( а) ’*=0

у? . i x dJ (а)

А— О

^  ^ « Г а*-1 =  0’*=0

* V ?  7 ^  ( й )  5 Т (  \
2  к ~д^гак =  ^ 0 ) -  
*=• -

Эти уравнешя должны имЬть мгЬсто для всякой подстановки 

#) ’ сл'Ьдовательно* разсматривая Ихъ относительно под

становки ^  ^  и обозначая / ( а 0, «1, а8, . . . а») черезъ /, 

мы можемъ представить ихъ въ такому вид^:
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Если сложить первое съ четвертымъ, то получится еще 
дифференщальное уравнеше инвар1анта

d J . d J . d J  dJ , j
п ^ 0а« +  п ^ а> +  п ^ а* +  - ' - +  =  

или раздал и въ обе части его на п и полагая — — ц  (// по § 2 

есть степень инвар1анта), мы иолучимъ уравнеше

dJ . dJ . dJ , . dJ ,

которое по теореме Э й л е р а  характеризуете однородность 
функцш J.

§ 7. Новый способъ выводить дифференцДальныя 
уравнен!я иявар!антовъ бинарной формы.

Будемъ исходить изъ определешя инвар!анта бинарной 
формы, приведеннаго въ § 4 : целая, ращональная и одно
родная функщя / ( а 0, а и а2, . . . а„) коэффищентовъ би
нарной формы f ( x u х2) служитъ инвар1антомъ последней, 
если она совсемъ не изменяется, когда бинарная форма под
вергается преобразовашю посредствомъ какой-нибудь подста
новки подгруппы линейныхъ унимодулярныхъ подстановокъ.

Въ то время какъ переменныя ху, х% преобразуются 

линейною унимодулярною подстановкою S ^  въ пере

менныя у1 , уг, коэффищенты а0, ах, а%, . . .  а„ пере
ходятъ въ коэффищенты а0, а1} «8, . . . а„ тоже по
средствомъ линейныхъ унимодулярныхъ подстановокъх), 
которыя получатся въ явномъ виде, если разрешить относи
тельно а0, a 1? а2, . . . ап систему уравненШ § 1 :

1) Не трудно доказать, что модуль подстановки Sa для коэффищен- 
товъ а равенъ степени модуля соответственной подстановки £ для пере- 
м1шныхъ.
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или другую систему тогоже параграфа:

к£ ( Ь а +  Ü r )"~ “т ^  ' * = °>! ,2 ,  ■. •

Назовемъ эти выражешя для количествъ а0, ах, а%, . . . ап 
подстановкою S„. Очевидно, что подстановка 8а имеетъ 
три существенныхъ параметра —  количества а,  ß, у, д, свя- 
занныя соотношешемъ ад —  ßy —  1- Кроме того, очевидно, 
что две подстановки 8а и S'a даютъ составную подстановку
8"а тогоже типа, потому что эта составная подстановка 8йа

( а" 6**\
п ) переменных!) (х1} а?2).

Следовательно, линейныя унилодулярныя подстановки 
Sa коэффищентовъ а0, аи . . . а», соотвптствующгя ли-

нейнылъ унилодулярнылъ подстановкалъ 8 ^   ̂пере-

лгьнныхъ (хг, хг), образуютъ группу оо8 разлиъныхъ по
парно обратныхъ преобразованы.

Если въ подстановке 8а , имеющей видъ

а1 к ~  а*,о &о ~Ь ®t,i “Ь • • • ttn, Je== 0 , 1 , 2 , . . .  п, (А)

положить а0)0, ам , . . . аП}П соответственно равными 1 +  ß0fi dt,
1 +  ß1A dt, . . . 1 +  ßn,n dt, а остальные коэффищенты ai k —  
равными ßiic dt, то мы получимъ безконечно-малую подстановку 
группы подстановокъ Sa, принявъ, конечно, во внимате, что 
детерминантъ изъ коэффищентовъ подстановки долженъ рав
няться 1. Перенеся, затемъ, изъ вторыхъ частей конечныя 
члены а0, аг, . . . а„ въ первыя, мы получимъ выражешя 
приращешй а\  —  ак — дак количествъ а* при этомъ без- 
конечно-маломъ преобразованш:

дак== ßk,o oi “I” ßkt\ ot “Ь . . .  “Н anßk,n ot, Je 0, 1, 2, . . .  n, 

или сокращено
дак =  —  šk(a0,a1,a fl, . . .  an) dt *).

1) Знакъ — ставимъ для болыпаго удобства въ дальнМшихъ вы- 
числетяхъ.



Следовально, какая-нибудь функцш F (a 01 щ, а%, . . . ап) 
нолучаетъ приращеше:

. _ dF  л . dF  „ . dF л . . d F  л 
Õ F —  - оа0 +  -—  oat +  т— даг +  . . .  4* т оап —  да0 dat öat dan

-  1д Г е л . д* е ± № /:' м  л . д* Л  V fn\

или сокращено õ F  =  V  ( F ) . jt.

Въ то время какъ конечный преобразоватя (А) группы 
Sa определяются сравнительно сложно, весьма не трудно опре
делить ея безконечно-малыя преобразоватя; въ этомъ мы 
можемъ уже заметить плодотворность идеи норвежскаго уче- 
наго о группахъ безконечно-малыхъ преобразовашй.

Преобразуемъ переменныя x lt хг бинарной формы / ( X ,  хг) 

посредствомъ унимодулярной подстановки s ( a , а коэф-
\у о/ J =  1

фищенты ея посредствомъ соответственной унимодулярной 
подстановки 8а, тогда бинарная форма /(жи х2) обратится 
въ бинарную форму у>(уг, у2), равную ей самой: f ( x t, х2) =
=  у(у1, у2). Следовательно, при безконечно-малыхъ пре-

. ‘ / 1  +  а, Л  ß , Ä \
образованшхъ 81 , , . . I и о« приращеше

V Ti ot l + o t ot / A — l
of (ccu xz) должно равняться нулю независимо отъ õ t ; 
но при этихъ двухъ преобразовашяхъ приращеше будетъ 
иметь видъ:

of (хг х2) = { ü 1(f)— V  (/)} Õt,

f rl f
где U ^ f)  по §5 равно (a1x1+ ß 1x , ) j ^ + t ^ x , )

a V(f) дано выше формулой (В). Следовательно, мы полу- 
чаемъ равенство:
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которое должно имЪть место при всякихъ значетяхъ пере- 
м'Ьнныхъ х и ж2, т. е. коэффициенты вс'Ьхъ его членовъ по 
ихъ приведенш должны быть нулями. Это равенство въ 
развернутой форме им'Ьетъ видъ:

£i — (w 2)»! . ct i + l . a 0 ,ß 1-\-(n—  l ) . a 2.^l5 

S2 =  (n —  4t)a% . otx +  2. ^!  ./91 +  (w — 2 ) .a g.^1,

šn =  (n — 2n)a„ .« ! +  « А  +  0 -Гг-

Такимъ образомъ мы определили безконечно-малыя под
становки группы Sa.

Теперь не трудно вывесть дифференщальныя уравнешя 
инвар1антовъ бинарной формы, исходя изъ ихъ определетя, 
приведеннаго въ начал’Ь этого параграфа.

Приращеше инвар1анта J(a ü, ах, а*, . . . а„) при какихъ 
угодно безконечно-малыхъ преобразоватяхъ группы Sa должно 
равняться нулю; следовательно,

следовательно,
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должно равняться нулю независимо отъ ах, ßx, ух; поэтому, 
принимал во внимаше значен1я (6) количествъ £0, £1? £г, . . .  
мы получаемъ три дифференщальныхъ уравнешя инвар1антовъ 
бинарной формы:

2 [*' ̂ “■+ 2 ' ц  “>+ 3 ' щ +■ -+■* ■ ü ~ щ J ~ '
( * - д)

л dJ . d j  . dJ . . dJ /тчЧ
i -т— Oo +  2 * т— c^-f 3 * —  а , +  . . .  +  »»• (D)da, да3 да3 дап 4 '

^  I / n  ^  I / п\ ÖJ . t 1 dJп - а х+ ( п — 1)- — a*+ (w — 2) - — « S + ... +  1- г— а „ = 0  ; оа0 dttj v 7 Эа2 оап_ г

этимъ дифференщальнымъ уравнешямъ должна удовлетворять 
целая, ращональная и однородная функщя / (а 0, ах, ая, . . . ап), 
служащая инвар1антомъ бинарной формы.

Наоборотъ, если целая, ращональная и однородная функщя 
/ ( а 0, ах, а%, . . . ап) удовлетворяетъ этимъ дифференщаль
нымъ уравнешямъ, то не трудно показать, что она служитъ 
инвар1антомъ бинарной формы.

Въ самомъ деле, если целая, ращональная и однородная 
функщя J (a 0, ах, а2, . . . ап) удовлетворяетъ уравнешямъ 
(D), то приращеше этой функщй при всякомъ безконечно- 
маломъ преобразовашй группы 8а равно нулю. Но такъ какъ

всякую конечную подстановку s ( a ^  можно получить по-
\у о)Л-r l

следовательнымъ применешемъ безконечно-малыхъ подстановокъ 

U, ( / )  =  («! х х+ ßx х%) +  {Гх х х —  дх а?2) Д !),

то и всякую конечную подстановку группы S,, можно получить 
носледовательнымъ применешемъ безконечно-малыхъ подстано
вокъ этой группы:

W )  =  ^ f o :+ ^ e i  +  ^ -€ r, +  • • • +§^Jn-,

1) См. § б.
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следовательно, приращеше функцш / ( а 0, <*i, аг, . . . а„) и 
при всякой конечной подстановке группы 8а будетъ равно 
нулю, если оно равно нулю для всякой безконечно-малой под
становки V(f), и функщя /(«oi aii аи • • • ап) будетъ 
инвар1антомъ бинарной формы.

Присоединимъ къ системе дифференщальныхъ уравнешй 
(D) еще уравнеше

d J . d J . d J .  . dJ т .
+  (D)

характеризующее по теореме Эйлера однородность функщй J,  
и еще уравнеше

dJ _i_, iv dJ I / <rt\ ^J I I 1 dJ
n ' ä ^ a»+(w _ 1 ) ‘ 5^ a ‘+ ( w - 2 ) - 3̂ a» + -  +  1 ' £ Г ® - 1=а^

которое получается вычиташемъ перваго уравнешя (D) изъ 
уравнешя (DO, предварительно умноженнаго на п. Такимъ 
образомъ получится система дифференщальныхъ уравнешй (D), 
(DO, (D") совершенно тождественная съ системою уравнешй 
4 и 5 предыдущаго параграфа.

§ 8. Значеш е диф ф еренщ альны хъ уравнеш й  
инвар1антовъ бинарной формы.

Если обозначить сокращенно первыя части уравнешй (D) 
предыдущаго параграфа черезъ — Х 3( / ) ,  Х г{/) и Х г{/)  
то символъ (7) всехъ безконечно-малыхъ подстановокъ группы 
Sa приметъ видь

V (J )  =  «хХ8 ( / ) + &  х ,  ( / )  +  Гг х ,  (/ );

следовательно, X 3(J ), Х% ( / ) ,  X t (J)  суть ничто другое какъ 
символы трехъ безконечно-малыхъ подстановокъ группы 8а, 
соответствующихъ частнымъ значешямъ аг, /?1? \

1, 0, 0; 0, 1, 0 ; 0, 0, 1.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что дифференщальныя 
уравнешя (D) предыдущаго параграфа:

X 3{J) =  О, Х 2( / )  =  0, X t(J) =  0,
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опредйляюшдя HHBapiaHTH бинарной формы, имеютъ следуюпцй 
смыслъ: для того, ътобы цгьлая ‘ращональная и однородная 
фунщгя J(a0, аг, а%, . . . а„) служила ишаргантомъ 
бинарной формы, т. е. не изменялась при вжхъ преобра- 
зоватяхъ группы 8а, вполне достаточно, ътобы она не 
изменялась отъ трехъ безконегно-малыхъ преообразовант 
X a(J ) , X %(J)  и X x{J) группы Sa.

Далее, мы докажемъ, что изъ трехъ уравнешй

. * , ( / )  =  о, x t (J) =  о, * , ( / )  =  о

только два существенно необходимы, а третье есть следств1е 
этихъ двухъ.

Разсмогримъ два линейныхъ выражешя съ частными 
производными перваго порядка:

7  ( f \  =  А и —  Л- А п - Л - А  "  —  4- -J- А “ — —  У а , “ —  
A U J  А> да} ^ ' " ^ Ли дап ^ Лк да к»О

' J  t  £ \  ____  А /  д /  \ А i  X л  /  d f  , . А у  d f  _____ j  у  d f

Z i ( f )  —  А  +  A 1 ( Ц  +  Ä » д с Г ^ ' • ' +  А п daH~ ^ A k

где Aku и Ajt суть функцш количествъ a0, a 15 a2, . . .  a„. 

Возьмемъ операцш Z x отъ Z 2 ( / ) ; получится

Z ,[Z » (/)] + 2 ’4 i ' A " ^ ;

точно также

у/. *•/Л  [2 i ( / ) ]  —  Ž  Bk'  +  2J A i' A i d d ,
0

следовательно, выражеше

Л  [/ ,(/ ) !  - 4  [ £ ( / ) ]

есть линейное и перваго порядка относительно частныхъ про- 

изводныхъ Такимъ образомъ, мы видимъ, если операцш

Z 2 и Z j линейныя и перваго порядка относительно частныхъ 

производныхъ ^  , то операщя (Z t Z ä — - Z 2 Z r) тоже будетъ

з*



42

линейная и перваго порядка относительно этихъ частныхъ 
производныхъ.

Не трудно видеть, что функщя, удовлетворяющая уравне- 
ншмъ Zjj (/) =  о и Zj (/) =  о, удовлетворяетъ и уравненш

(/ ) =  {Zx Z 2 —  Z 8 Z t) /  =  0,

потому что последнее уравнеше можно представить въ виде

гд'Ь каждый членъ обращается въ нуль въ силу равенствъ 
Z 2(/ )  =  0 и Z j (/ )  =  0.

Следовательно, имея два линейныхъ уравнешя съ частными 
производными перваго порядка

Z 2(/ )  =  0 Z i( / )  =  0 ,

мы можемъ получить уравнеше

Z 3(/ )  =  (Z 1Z 2- Z 2Z 1) / = 0 ,

какъ следств1е двухъ данныхъ, но не равное ихъ линейному 
сочетанно. Затемъ, посредствомъ операщй

(Z 2 Z 3 Z 3 Z 2) и (Zj Z 3 Z s Zj)

можемъ получить еще два уравнешя

Z 6( / )  =  o и Z 4( / )  =  0; и т. д.

наконецъ, мы должны получить такую систему равнешй

Z«j (f ) —  0, Z m_j ( ./ ) =  о • . . Z 2 (/ )  == 0 и Z i (/ )  =  о»

что дальнейшее применеше нашихъ операщй даютъ линейныя 
сочеташя уравнешй, уже полученныхъ; тогда система уравнешй 
называется полною1).

Не трудно видеть, что уравнеше Х 3 (/) =  о инварган-

1) Этотъ проЦесъ долженъ им^ть конецъ, потому что для ю +  1 
nepeM̂ HHHXb могутъ быть только w -f-1 линейно независимыхъ линейныхъ 
уравнешй съ частными производными перваго порядка.



товъ бинарной формы есть сл^дшае^ другихъ двухъ уравнешй 
Хь ( / )  =  0 и Х х (J)  =  о , и есть ничто другое какъ уравнеше

( а д - а д ) / = о -

Въ самомъ д^ле, мы имеемъ.

+ 1  ' d i z an'

* . ( • / ) = ! • $ « . +  ■ 2 . ^ а 1 + ' 3 - ^ + . . . +

dJ
+  п ' Ж а”~1

следовательно,

J r . W / ) ]  =  * ^ « . + 2 ( » - l ) ^ e , +  8 ( « - 2 ) ^ < b +  . . . +
1 2 3

+  П ' 1  2 ?k(n — i) ^ak^a.ak-iai+i,

ЛГ,[А-1( / ) 1 - » ^ в, +  2 ( » - 1 ) ^ а 1+ 3 ( » - 2 ) ^ « ,  +  . . . +

I -I ^  I X 1 1  S  * \

+  W • 1  • Э ^ Г Л - 1 +  ^ fe(w ” *)

отсюда получаемъ выражеше

- ( п - 2п + 2) ~ ^ -а г,_1 +  п - ^ а п

= 2 1 1  • ž ; “ i + 2 ■ l £ a*+  • • • + п ътл <*-]—пр/,

которое, будучи приравнено нулю, и даетъ намъ третье 
уравнеше инвар1антовъ

* , ( / )  =  0.

Такимъ образомъ мы приходимъ къ следующему заклю-

48



и

ченш: для того, гтобы цплая, рациональная и однородная 
функщя J ( a 0, аи а%, . . . а„) служила инвар1антомъ 
бинарной формы, необходимо и вполнгь достатогно, гтобы 
она удовлетворяла двумъ дифференцгальнымъ уравнетямъ

X%{J)  =  0 и X t(J)  =  О,

или, гто тоже самое, гтобы она не тмгьнялась отъ двухъ 
безконегно-малыхъ преобразовать X 1(f)  и X %(j) группы 8а.

Не трудно показать, что система трехъ дифференщаль
ныхъ уравнешй

X3(J) =  0 ,X i (J) =  0 , X 1(J) =  0 .

есть полная система.
Составимъ выражешя (ХхХ ъ—X bX x) J  и (Х%Х3—Х 3Х%)/:

( Х Х - Х Х , ) / ^

— п • п ^ - а ^  (п— 1) (п — 2)~ ~ а % +
да0 4 v 'd a ,

+  (п — 2) (п — 4) -— аъ + . . .  + 1 . (п— 2 п +  2) -  ап 
v '  оаг 4 Эа„_1

— (п— 2) п ~ а 1 — (п — 4) ( п — 1) ~ а 2 —
оа0 о а,

— (п— 6) (п—2 ) ^ - а 3 — . . .  — (п — 2п) . 1 ~  а» 
4 v Эа, öa„_ 1

= 2 п- ^ а !  +  2 (п — 1 ) ^ -  а2 +  2 (п— 2 ) ^ - а 3 +  
да 0 д а , J даг

+  . . . 2 - 1 —  ап
=  2 [ ^ ( / ) ] ;  да”- 1

{XtX 3- X 3X ,) J=

=  1 . ( п - 2 ) - ^ а 0 +  2 ( w - 4 )  ^  +  3 (п -  6 )^  а, +

+  . . .  +  w(w - 2 п)^-а„_г



отсюда заключаем!., что наши операцш не даютъ новыхъ 
уравнешй, линейно независимыхъ отъ прежнихъ трехъ, и 
следовательно система

* , ( / )  =  0 , Х 2( / )  =  О, Д ( / )  =  0

есть полная1).
Если п =  2, то мы имеемъ

* 1 0 - 1  • £ « . +  *  ■ % « „  

Х , ( Л - 2 . £ * + 1 . £ - Ъ

следовательно,

X3(J)  =  (X1Xi - X 2X 1) J = - 2 -^-a0 +  2 ^ a 9
ИЛИ

а, Х 3 ( / )  =  -  «о Х г (У) +  а% Х % ( / ) ;

отсюда мы видимъ, что при п = 2 два изъ дифференщальныхъ 
уравнешй

х3 (/)=0, (У)= о, х, (/)=о 
образуютъ полную систему. Тоже самое имеетъ место при w = l.

1) Это вытекаетъ также какъ с л ^ д с^ е  изъ основнаго предложешя 
теорш непрерывныхъ группъ Софуса Ли: Для того, чтобы г линейно неза- 
висимыхъ безконечно-малыхъ преобразовашй Х х ( / ) ,  Х 2 ( / ) , .  . .  Х Т ( / )  образовали 
непрерывную группу <х>г попарно обратныхъ преобразовашй, заключающую въ себтъ 
есть конечным преобразоватя, которыя образуются посредствомъ всякаго безконечно- 
малаго преобразовашя X  ( / )  =  X t ( / )  -(- «VХ 2 ( / ) + . . .  -{- еп Х п ( / ) ,  необ
ходимо и вполнгь достаточно, чтобы каждое изъ выражент (Xi Х/с — Xk X i ) f  
равнялось линейному сочетатю выражент Х г ( / ) ,  Х 2 ( / ) ,  . . . X r ( f ) .
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§ 9. Конечный подстановки, образуемый безко- 
нечно-малыми преобразоваш ями Х} (/) и Xt (/).

Въ предыдущемъ параграфе мы показали, что целая, 
ращональная и однородная функщя J ( a 0, alt а%, . . . а„) 
только тогда служить инвар1антомъ бинарной формы, когда 
она не изменяется отъ двухъ безконечно-малыхъ преобразо
ваний Хг, (J)  и Х 1 ( / ) ;  но если она не изменяется отъ без
конечно-малыхъ преобразовашй Х г ( / )  и Х х (/) , то, конечно, 
она не изменяется отъ конечныхъ преобразовашй, получае- 
мыхъ последовательными применешями этихъ безконечно- 
малыхъ преобразовашй X%{J)  и Х г(/). Такимъ образомъ, 
для того, чтобы целая, ращональная и однородная функщя 
/ ( а 0, аг, а%, . . .  ап) служила инвар!антомъ бинарной формы, 
необходимо и вполне достаточно, чтобы она не изменялась 
отъ конечныхъ преобразовашй, получаемыхъ безконечно - ма
лыми преобразовашями Х г (J)  и Х ± (/ ) .

Найдемъ эти две системы1) конечныхъ преобразовашй, 
которыя вполне определяютъ инвар1антъ бинарной формы.

При этихъ безконечно-малыхъ преобразовашяхъ функщя 
J  получаетъ безконечно-малыя прирагцешя:

полагая последовательно J — а0, аг, а%, . . . а„, мы получимъ 
безконечно-малыя приращешя

2) д'ай — na-Ldt, d‘ax — (п— 1 ) . а2dt, d'a2 =  (n—2) .a 3õt,...

1) Каждая изъ этихъ системъ въ отдельности составляетъ группу <х>* 
преобразовашй; см. S о р hus  Lie. Vorlesungen über D ifferentialgleich
ungen m it bekannten infinitesim alen Transform ationen. (Kap. 2). Leipzig. 
1891 ; это сл-Ьдуетъ также изъ ихъ формулъ (В) и (С).

ovan-x =  1  •«» dt, d‘an =  0 ; (А)
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первая система имЪетъ интегралы вида

а0==С0, a^ C o t +  b ,  a> =  c0f  +  2 c1 £ +  cg, . . .  (В)

это и есть система конечныхъ преобразовашй, получаемыхъ 
безконечно-малымъ преобразовашемъ Х % (/ ) .

Возьмемъ ц^лую, рацюнальную и однородную функцш 
J  отъ этихъ интеграловъ, тогда < ?"/=  О и, следовательно,

J  (с0 , с01 Ci, c0t 4™ 2 Ci t “j~ Cg, • • •) CJ,

или полагая £ = 0 , получимъ C = / ( c 0, c1? c2, . . . c„); сле
довательно, функщональное соотношеше

/(Со, +  c0f +  2 c1 f +  ca, . . . ) =  /(С0, Cj, с2, . . . с я)

совершенно равносильно дифференщальному соотношений О; 
это же функщональное соотношеше есть ничто иное какъ 
yaioBie инвар1антности функцш J  относительно преобразовашй 
(В), соответствуюшихъ линейной унимодулярной подстановке:

Точно также вторая система уравнешй (А) имеетъ 
интегралы вида

ап сп > а„—I сп t ~f~ сп—j ) ап—а Сп t 2 сп—j t I Сп—2, • . •, (С),

и эта система преобразовашй коэффищентовъ с„, cn_lf . . . с0 
въ коэффищенты ап, ап_г, . . . а0, соответствуетъ линейной 
унимодулярной подстановке

(9)
=  ? У1 +  У2-

Следовательно, для того, гтобы целая ращональная 
и однородная функщя ах, а%, . . . ап) служила инва-
ргантомъ бинарной формы необходимо и вполне доста- 
тогно, гтобы она удовлетворяла равенству

/(«о, ai, а%, . . . а„) = / ( « „ ,  «1, «2, • • • О
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относительно двухъ линейныхъ унимодулярныхъ под
становокъ

Не трудно, также показать, что всякую линейную уни-

модулярную подстановку S ( “ .̂) можно составить изъ
\ у  о /  А =  1

подстановокъ Т  и В. Въ самомъ деле, если взять подста
новки Т  и В, то составная изъ нихъ будетъ

™ = ( 1+Ч
возьмемъ еще подстановку Т ' ^  тогда составная

tr (1  - j -  tT 
т zt‘ -f - 1

T R T ‘ = ( 1+ tT  +V T Tt —j— 1 / ’
если

T B T '  =  s ( “ { )
\r <?/zl =  l

то

Z- у  t =  a~   ̂ V 1 •” Ti 5 у 1 у ’

следовательно, можно найти так1я значешя г, t, t', чтобы 

подстановка Т В Т  представляла s ( a , если только у фО;0/ 4=1
/« ß\

если же ^ = 0 ,  то данная унимодулярная подстановка $ [

равна ( l ° )  I  1 ^)> и следовательно равна подста-

/  « ß
новке В Т В 'Т ' ;  причемъ подстановку I ^  i А всегда

можно представить черезъ Т В * Т ', потому что— тафО,  ибо 
а ф О ,  иначе модуль Л =  ад—ßy равнялся бы нулю.

Наконецъ, подобно предыдущему, мы можемъ найти такую
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подстановку, чтобы yoaoßie инвариантности относительно ней 
было равносильно равенству Х 3 (/ )  =  О, или равенству

+  +  ) £ - '0, +  . . . +

: ■ ■ +  (м — 2«) - - - а„ I dt =  0.
да„ J

Для этого надо найти систему конечныхъ преобразовашй, 
получаемыхъ посл'Ьдовательйымъ применешемъ безконечно- 
малыхъ преобразовашй Х 3(/).

Полагая въ последней формуле J — ^1, ^ 2 ) • • • ) 
мы получимъ выраженш безконечно-малыхъ приращешй:

дш а0 =  wa„dt, d‘“ ах= { п  — 2) ахdt, diUаг =  (п — 4) а2dt, . . .

а „ = ( п  — 2п) a„dt;

интегрируя эту систему, мы получимъ:

а0=е"Н-*о, a ^ e t"—' а2= е (п~ 4)Н-% . . .  а „= е (и—;&») *+<*•;

или, обозначивъ е'т», е^, еъ, . . . е?« соответственно черезъ 
с0, с1? с2 . . . с», получимъ

а0= с 0е"‘, 2)г, а2==сге("-4)<, . . . а,г= с леп(п--2п)г; (D)

это и есть система конечныхъ преобразовашй, получаемыхъ 
при помощи безконечно-малаго преобразовашя Х 3 (/ ) .

Если взять целую, ращональную и однородную функцю J  
отъ выражешй (D), то d,uJ  будетъ равно нулю, и следовательно

J(c 0en\ c1 е(п~ 2)е, ci e(.n~ i) t, . . . сп е(п~'2п) ') =  С;

а полагая t—0, получимъ С = / (с 0, си с2, . . . с«); следова
тельно, функщя J  удовлетворяетъ функщональному уравненш

J(c0ent, схе(«-2)*, с2е(*»~4)‘, . . .  с„е(«—2й)<) =  /(с0, си с8, . . .  с„) (Е)

т. е. не изменяется отъ преобразовашй (D).
4



Конечный преобразоватя (D) можно представить въ 
такомъ виде:

ай = с 0 е”*, «1 =  сх ent e~~2t, аг — съ ente~u, . . . ап =  сп ente~2nt

следовательно, эти преобразоватя коэффищентовъ бинарной 
формы соответствуют!, составной линейной унимодулярной под
становке переменныхъ (жи х%) :

( е1 0 \ / 1  О \ __/е* 0 \
О «V \0 \0 е~Ч ’

или иначе —  подстановке

о о\

о l j ’ в '
если положить ег=<т.

Подстановка^ или иначе — подстановка^ какъ

мы знаемъ, преобразуетъ переменныя бинарной формы такъ, 
что соответственное преобразовате ея коэффищентовъ не 
изменяетъ целой, ращональной и однородной функщй 
/ ( а 0, «!, а2, . . . а»), а даетъ ей только факторъ en>xt =  ontJ-; 
следовательно, для выполнетя соотношенш (Е) необходимо, 
чтобы преобразоваше коэффищентовъ бинарной формы, соответ

ствующее подстановке ^  g-2f) =  (о о -2) ’ Не изм^няя ФункЦ1и

/(«о, »и Щ, • • • а»), давало бы факторъ е—'п̂ 1 =  a—w ; 
это же возможно только въ томъ случае, если функщя

/ ( а 0, о*, . . . я„) изобарна, и весъ ея равенъ —.

Такимъ образомъ мы видимъ, что услов1е неизменяемости 
целой, ращональной и однородной функцш / ( а 0, «г , . . .  а») 
относительно безконечно-малаго преобразоватя Х й (/), равно

сильно услов1Ю изобарности съ весомъ у .

Изъ всего предыдущаго следуетъ, что цкълая рацгонсш- 
ная и однородная фунщгя J( a 0, аи а2, . . .  а„) коэффи-
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цгентовъ а0, аи аг, . . . ап ^тарной формы, служить 
итаршнтомъ последней, если выполняются условгя: во-

первыхъ, если она изо5арна съ вгьсомъ ^  (гдгь р. —  поря-

докь инварганта)г и во-вторыхъ, если она удовлетворяетъ 
уравнешямъ съ гастными производными

* , ( / )  =  ! ■ £ *  +  2 - ^ +  3 - ^ 0, +  . . . +

+  п £г. “ - ” 0’

+  1 ' —  On = 0 .oa„—i

Теперь мы докажемъ, что последнее ycnoßie X 1( J)  — 0 
можетъ быть опущено, потому что оно вытекаетъ изъ остальных!.. 

Мы знаемъ, что

(X, X , -  Х х X %) J  =  Х ъ ( / )  =  J t ( n  -  2i) ^  Oi;
О

если же взять изобарную функщю J  съ весомъ р  въ виде 
суммы 2 J  А . айео a/i a2*> . . . а»**, то

2 J(n —2i )^ O i =  2 ?А.[(п — 2 . 0 ) e 0 +  (w — 2 . 1 ) « ! + . . . +
О *

+  (п— 2 .п) еп] а0е<> а^  . . . апеп 

=  (п/л— 2р) . Х А .  а0*о axei а ^ . . .  апп

= X ’ J \

следовательно, операщя Х 3 изменяетъ изобарную функщю J  
съ весомъ р  на постоянный множитель % =  щ — 2р, который 
будемъ называть эксцессомъ изобарной функцш J .  Очевидно, 
что услов1е Х я (/ )  — 0 тождественно съ услов1емъ % =  О для 
изобарной функцш J .
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Изъ соотношешя (Х% Х х —  Х 1 Х г) J  =  x J ,  сл'Ьдуетъ со- 
отношеше

потому что операщя Х г повышаешь вгксъ функщй J  на еди
ницу, а эксцессъ х ~  п11 —  понижаешь на 2. Кроме того, 
мы имеемъ cooTHouieHie

Хг О В Д  -  X , Х %) j = xx l ( jy ,

изъ этихъ двухъ соотношенШ, складывая ихъ почленно, полу
чимъ cooTHouieHie

ОХ, X i  -  х ;  X,) J  =  2 (х — 1) Х х J ; 

способомъ отъ V къ V + 1  можемъ доказать

{XtXs — X t X J J - v b - v + ^ X r - H J ) -

Пусть однородная изобарная функщя /имеешь эксцессъ х, 
равный нулю, и удовлетворяетъ уравнению X2{J)  — о ; тогда 
последняя формула дастъ рядъ соотношенШ, если въ ней 
последовательно положить v — 1 , 2, В, . . . :

В Д х С /)  =  О, Х ,Х ? (Л  =  -  2 . 1X 1(J), 
X , X i ( J ) = - 3 . 2X i( J ) ,  . . . ;

но операщя Х г повышаетъ на единицу весъ изобарной функщй 
/ , который имеетъ высшШ пределъ р — п/л, следовательно въ 
ряду X xJ ,  X i J ,  X i (J), . . .  мы встретимъ X xv ( J )  ~  0; 
тогда въ силу нашихъ соотношенШ X ^ X ^ iJ)~ 0 ,  X j~ x( J ) = 0 ,  
Х / - 2(/)  =  0 . .■. X ,( J)  =  0.

Такимъ образомъ мы доказали, гто цчълал, однородная

и изобарная функщя J ,  илшощая вгъсъ р = - £  и удовле
творяющая дифференцгальному уравнент X%{J) — 0, удовле
творяетъ также уравнент Х х ( / )  — 0 и, следовательно, 
служить инвар1антомъ бинарной формы.

Этимъ последнимъ определешемъ инвар1анта мы восполь
зуемся въ следующемъ параграфе для построешя инвар1антовъ 
бинарныхъ формъ различныхъ порядковъ.



аз
§ 10. Примеры П0)стр0ец1я инвар1антовъ бинар

ныхъ формъ.
Если мы им'Ьемъ бинарную форму и-го порядка:

f ( x u ж2) =  а0х1" +  ) a 2a;1n_2£c!!ä+ . . . - f  апхгп,

то всякая целая рацюнальная функщя J  ея коэффищентовъ 
можетъ быть представлена въ виде суммы

J  ' ” С . •

Такая функщя /  служить инвар1антомъ бинарной формы, 
какъ намъ известно изъ предыдущаго параграфа, въ томъ 
случае, если она, во-первыхъ, однородна, т. е.

е0 +  6i-Ь ег +  . . . +  е» = / i ,

HLL
во-вторыхъ — изобарна съ весомъ - у , т. е. 1 . е 1 + 2 . е я +
. . П/Л

+  . .  . +  п . е„ — Y  и, въ-третьихъ, удовлетворяетъ уравненда 

съ частными производными

dJ . а dJ . п dJ . . dJ  
1 ' d ^ a'> +  2 ' ^ ai +  3 ' d ^ a* + -  • ' + п 'д^па»-1- ° -

Приммръ 1. Пусть мы имеемъ бинарную форму втораго 
порядка

/ ( ® х, х2) =  а0 х!* +  2«! хг х% +  аг х£.

Инвар1антъ второй степени разсматриваемой бинарной
формы долженъ иметь видъ целаго, однороднаго и изобарнаго

пи 2.2  п
многочлена съ весомъ у  =  - у  — 2 относительно количествъ 

я0, :
J  Cq (&q Ct/% ~f~ Сх CLi, 

и долженъ удовлетворять уравненш

i ’ ^ . + 2 - g o . - o ;  (Ю)



подставивъ это выражеше J  въ уравнеше съ частными про-
1 dJ dJ

изводными 1  • +  2 • fa-cii, мы получимъ соотношеше

2с 1 а1 а0 +  2 с 0а0«1 =  0, или 2(сг +  с0) а0аг =  0 ]

отсюда получаемъ сг =  — с0; следовательно, искомый ин- 
BapiaHTb —

/ = с 0(а0а2 — О ,  

т. е. бинарная форма втораго порядка им^етъ одинъ инвар1антъ

Х> =  а0а2— aj*

второй степени, если принимать во внимаше только линейно- 
независилыя выражешя J .  Этомъ единственный инвар1антъ 
второй степени бинарной формы втораго порядка называется 
ея дискриминантолъ; приравненный нулю, онъ даетъ услов1е 
того, что данная бинарная форма второй степени обращается 
въ квадратъ бинарной формы перваго порядка; и въ самомъ 
д^Ь, если а0ая — а? — О, то

а0 х/  +  2 a1x1xil +  а2 a?g* =  (V а0 ж, +  У  at x2f .

Примгьръ 2 . Не трудно показать, что всякШ инвар1антъ
—  какой угодно четной степени /1 =  2т бинарной формы 
втораго порядка равенъ w -й степени ея дискриминанта, и 
что инвар1антовъ нечетной степени она совсЪмъ не им^етъ. 

Инвар1антъ степени [л долженъ им^ть видъ

J — X с . а0ео a ,ei аг\

2 IL
при чемъ е0 +  +  е2 =  /t и e1 +  2e2 =  ~ = / i ;  следовательно, 

ея — е0 и e1 =fx  — 2е0, и поэтому

/ =  2 ?с.(а0 а%)Й. а / - 2««;

если положить /л =  2ш, то получимъ

J — Со а *"1 +  (а0 а%) а 1*(т-1)+ с2 (а0 а*)® а 1*(т-*) + . . .  +  ст (а0 а2)м;
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подставивъ это выражеше /  вгь уравнеше съ частными произ
водными (10), мы получимъ

а0 [с0. 2т . о/’"- 1  +  сг (а, а»). 2 (т—1 )  а*'"** +

+  с2 (а0 а2)2 2 ( т —2) а,*”- 6 + . . .  +  с(И_1 (а0 а*)”- 1] 

+  2«! [сх а0 «!*"-* +  с2 2а0 (а0 at) +  . . . +

Cm-i (m—1)  а0 (а0 а2)“ ~* + ст т а 0 (а0 аг)м_1] =  О,
или

1~ ® , (м  1)ст_ 1+ 2 с т_ * = 0 , (tn 2)с„,_2+ З с П1_ з = 0 ) 

. . .  с, +  т с 0 =  0 ;

отсюда получаемъ

__ т __т{т— 1) __ ш(т— 1) (т— 2)
—1 j 2 12 9 В 12 3 *

. . . с 0 =  (—1)“ св ; 

следовательно, инваргантъ четной степени ц =  2т равенъ

4П
J — C«, [(«в «»)* — J  («0 Л*) < + . . . +  (— 1)"* «1*“]

=  ст(айа2—а*)т.

Если же положить /х =  2т  - j -1 ,  то 

/ =  с0 а!2'" +1 +  Cj (а0 а2) < m _ 1+ с2 (а0 а2)2 а!21" -3+ . . .  +с„,(<х0а2)т« 1; 

подставивъ это выражеше въ уравнеше (10), мы получимъ

а0 [с0 (2т + 1 )  «!*" +  Cj (а0 а2) (2m — 1)  а/"1-2 +  . . . +

+  с«-1 («о а*)“ - 1 3 <  +  ст (а0 а2)м] 

+ 2 а 1 [с1 а0а12",-1 +  с2а02 (а 0а2) а 1*“~3+  . . . +

+  сш а0 т (а0 а2)’"- 1  a j  =  О,
отсюда имеемъ

(2м  + 1) с0 +  2Cj =  0, (2m — 1) +  Ас% =  0, . . .

Зсв1_ 1 +  2 т с В| =  0, ст =  О,

SS



следовательно, ст =  о, с,,,^ =  О, с,„_2 =  о, . . . с0 — О, т. е. 
бинарная форма второй степени совтмъ не импетъ ш -  
варгантовъ негетныхъ степеней.

Примгьръ 3. Возьмемъ бинарную форму третья го 
порядка

/(ж ,, ж2) =  а0 ж!3 +  З»! а?!2 ж2 +  За2 хг ж * +  а3 ж23,

и построимъ ея инвар1антъ четвертой степени.
Искомый инвар1антъ долженъ быть ц'Ьлымъ, однороднымъ

и изобарнымъ многочленомъ съ весомъ - ~  =  6, т. е.

/  =  с0 ai а* +  с1 а3 а% ах ай +  с% аъ а? +  с3 а? а0 +  с4 ai ai, 

и долженъ удовлетворять уравнешю съ частными производными

« d J . d J . d J  
1 ‘ д ^ а° +  2 ‘ +  3 ‘ “  0;

это последнее услов1е даетъ возможность определить коэффи
щенты сх, с*, с3, с4:

а0( с, а3 а2 а0 +  Зс2 а3 а,2 +  2с4 а/  а.:)

+  2« !( с1а3а1 а0 +  3с3а*а0 + 2 с 4а* а/)

+  3« !(2с0а3а* +  с1а2 ага0 +  сяо̂ 8) =  0 ,

отсюда

Cj^öCo — О, Зс2 +  2с! =  0 , 2с4 +  6с3+  3^ =  0 , 4с4 “I- Зс2 — 0 , 

или
Ci 6с0, с2 4с0, с3 4с0, с4 1 Зс0 j

следовательно, искомый инвар1антъ имеетъ видъ

/ =  с0 (а32 а02— 6 а3 а2 а0 +  4 а3 а * +  4 а /  а0 — 3 а /  а / ) .

Такимъ образомъ, мы видимъ, что бинарная форма треть- 
яго порядка имеетъ единственный инвар1антъ, если принимать 
во внимаше только линейно-независимыя выражен1я / ;  этотъ 
инвариант!» есть ея дискримимантг

R  =  а3 а* — 6а3а%а1 ай-f-4a3а* +  4а23а0 — 3а2 а * ;
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приравненный нулю, онъ даеть ycfloeie того, что бинарная 
форма третьей степени вьщЬляетъ квадратъ динейнаго фак
тора, т. е.

а0ж13+ 3а1ж12ж2+  За2ж1аз22+  а3х£= (а0‘ хх+ а х х2)\а0 "х^а/'х^). 

Примерь 4. Не трудно, показать, гто бинарны#, формы 
совсемъ не имеють ишаршнтовь первыхъ степеней.

Пусть мы имЪемъ форму w-го порядка

f(x x, хя) =  а0ххп +  ^ ахх? -1 х2 +  ...-\ -а пхяп;

ея инвар1антъ первой степени долженъ иметь видъ 

J — с„ а0 +  сх ах +  с% аг + . . .  +  спап;
П. 1

кроме того, весъ каждаго его члена долженъ равняться — ;. 2
это есть целое число только въ случае четнаго п ; следо
вательно, для нечетной формы невозможность инвар1анта первой 
степени очевидна; въ случае четнаго п

J —c.a„]

подставивъ это выражеше въ уравнеше

1 - м , а’ + ^ й а' + - - + п ' И а- ‘ ~ 0’ ( п )
мы получимъ

" - .с .  а = ° ,

т. е. с =  О; следовательно, у  формъ четныхъ порядковъ тоже 
нетъ инвар1антовъ первой степени.

Примерь б. Построимъ инвар1антъ второй степени для 
бинарной формы п-го порядка.

Искомый инвар1антъ долженъ быть вида:

J =  с0 а0 ап +  сх ах ап_х +  с% а2 ап_% + . . .  +  с» ав а0,
■ • п.2 . . . .

такъ какъ его весъ равенъ — = п  ; при чемъ мы можемъ

4*
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положить сп =  с0, сп_j =  с1? . . . . Уравнеше (11) даетъ
тождество:

«о (ci an-i +  c«-i а«-г) +  2 (с* ап_% +  с„_2 an_ä) +  • • • +

+  и ая_! (с0 а0 +  сп а0) =  О,
которое можно представить въ виде

[сгЬ пс0] а0ап_ 1 +  [2с2+  (»—1)cx] [Зс3+  (и—2)c J а2ап_ 3+

+  • • • = 0 ;
отсюда мы имеемъ

С !+ ж 0=О , 2са+ ( п —1)^—0, Зс3+ ( и —2)с2= 0, . . .

или

п(п— 1) __ п(н— 1)(и— 2)
С1 I со* с* j 2 со* cs 1 2  3 1/0 * • • • • »

следовательно, если и есть четное число, то получится единст
венный инвар1антъ второй степени:

J — а0 ап  ̂аг <&„_! -Ь ^~^ о>п—% • • • Н~ ап а0;

если же п есть нечетное число, то все с должны изчезнуть, 
т. е. бинарныя формы негетныхъ порядковъ не илгъютъ 
инваргантовъ второй степени.

Примпръ 6. Возьмемъ бинарную форму четвертаго 
порядка

f ( x x, х2) =  а0 х* +  4 ах х? хг +  6а2 х? х£ +  4 а3 ж23 +  а4 ж/.

Инвар1антъ второй степени этой формы определится по 
формуле предыдущаго примера:

8  =  a0at — 4ах а8 +  З а /.

Построимъ ея инвар1антъ третьей степени, пользуясь 
нашимъ общимъ способомъ.
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Искомый инвар1адт<ьдол}кенъ быть целымъ, однороднымъ
4 . 3

й изобарными многочленов съ весомъ =  б, т. е. такого
вида:

/ =  с0 а0 a i +  Cj аг аг а8 +  с2 ай а2 а4 +  с8 а/ +  ск а* а4;

кроме того, онъ долженъ удовлетворять уравнетю съ частными 
производными

1 b j , - а / , 0 А/ . . д/
1 ' с ^ а° +  2 ' 3 ‘ +  4 ' д ^ а* -  0;

это последнее условге даетъ тождественное равенство:

а0( Ci а% а3 +  2с4 «j а4)

-b2«! ( ^ ^ « 3 +  с2а0а4 +  Зс3аг2)

~f~ 3ct2 (2с0 ай аъ “I- ах а%)
+  4а3( с2а0а2 +  с4а 2) =  0,

которое можно представить въ такомъ виде:

Ci аг а3 +  2с4 а0 аг а4 +  2сх а,2 а3 +  6с3

+  6с0 2с2 +  4с4 +  3cj

+  4с2

a%ai=  0 ;

отсюда получаемъ

сх +  6с„ +  4с2 =  0, 2 с4 +  2Cjj =  0, 2cj +  4с4 =  0 , 

6с3 +  3ct =  0 ,
или

2с0> с2 Со ; «з I «о , С4 Cq ,

следовательно, бинарная форма четвертаго порядка имеетъ 
единственный инвар1антъ третьей степени:

а0 аг аг

Т = а 0 а3 — 2ах а% а3 — а0 а2 а4 +  а23 +  а/ а4 =  «j а2 а3

а* а3 а4
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Дал^е мы покажемъ, что все инварианты бинарной формы 
четвертаго порядка суть целыя ращональныя функцш этихъ 
двухъ инвар^антовъ.

§ 11. Абсолютны е инвар1анты бинарной формы.
Абсолютнымъ инварганшомъ бинарной формы называется 

такая ращональная функщя ея коэффищентовъ, которая 
с о в с е м ъ  не изменяется отъ в с я к о й  линейной подстановки

( ÖL 9\1 \ переменныхъ бинарной формы.

Следовательно, абсолютный инвар1антъ характеризуется 
равенствомъ

Л (я 0, аг, а2, . . . а„) =  ZZ(a0, аи а%, . . . а„),

которое обращается въ тождество, если количества а0, <хг, 
аг, . . . а» заменить ихъ выражешями черезъ а0, ап . . . ап 
и а, ß, у, д по формуламъ § 1 :

»* “  ~ Г  i r J + f r  ö) t/(a’ r) (А)
k\ / д  , д \п—к t 

idßc

Обозначимъ эти выражешя новыхъ коэффищентовъ черезъ 
старыя сокращенно такимъ образомъ

ак =  Ак(а; а, ß, у, õ), к =  0, 1, 2, . . . п. (А')

Если эти равенства разделить почленно на одно изъ нихъ, 
напримеръ, —  на а» =  Ап (а, а, ß, у, <?), то мы получаемъ 
соотнотенш

«* k =  о 1 2 Г* i v
«» A n [a -,a Yß , h  8 y  к  U» 2 ’ • * * ( *  — Ч  >.

где вторыя части можно разсматривать какъ ращональныя 

функщй отношенШ •̂ L, . . .  и отношетй -j, - j, ; 

если освободить эти соотношетя отъ знаменателей, то полу
чится п соотношенШ, целыхъ и ращональныхъ относительно



у ,  которыя имеютъ коэффищентами линейныя соче-

«о а “ » «о at а*татя отношешй ; . . -%  — , - 7 - , . . . ;  если изъ
« п *  “ я « я  « я  « я  ’ « я  ’

ПОСЛЕДНИХ!, w соотношешй. исключить у ,  то получится

вообще п — 3 ооотношшя,! щ’Ьлыхъ и ращональныхъ относи-
ап at а, а0 а. а.

тельно количествъ - Ч  - Ч  -г*. , . . . .  если
а * ’ « я ’ « » ’ « я  « я ’ ’

соотношешя (А) между собою независимы., Полученныя такимъ 
образомъ п —  3 соотношешя можно представить въ виде:

■ßi(ä) я )=  О, ^, =  1 ,  2, . . . (п —  3), (В)

где Rk (а, а) суть целые многочлены, однородные какъ отно
сительно а0, аи а2, . . .  а», такъ и относительно а0, а„ аа, а3. . .  а„. 
Следовательно каждое изъ этихъ соотношешй можно предста
вить въ виде:

Р . Q +  P i . Qi + Р * . Qa +  . . .  =  о , (ВО

где Р, Р г, . . . суть целые однородные многочлены относи
тельно «о, а1} а2, . . . а«, и Q, Q1} . . . суть целые одно
родные многочлены относительно а0, аг, аг, . . . а»; кроме 
того, степени всехъ Р  между собой равны, и степени всехъ 
Q —  между собой.

Если разрешить равенство (В7) относительно Р, то по
лучимъ равенство

р ______ P i Qi Н~ Р» Фа Н~ • • • . ,/ъ

обозначимъ вторую часть последняго равенства черезъ 
П  (а0, «и аа, . . . а„). Очевидно, что ращональная функщя 
П  (а0, аи а2, . . . ая) остается _ безъ перемены при

всякомъ линейномъ преобразовашй 8 ^  ^  переменныхъ би

нарной формы, и, следовательно, она для всякой подстановки 

$ ( *  ^  удовлетворяетъ равенству

П  К 1 ®Ц ;®я 5 • • • яя) ~  П  (®01 ®1) ®8! . . .  «„), (D)
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т. е. служитъ абсолютнымъ инвар!антомъ бинарной формы. 
Такимъ образомъ можно получить, конечно, безчисленное мно
жество абсолютныхъ инвар1антовъ бинарной формы, но они 
будутъ между собою зависимы; независимыхъ же абсолютныхъ 
инвар^антовъ должно быть число конечное, потому что каждый 
изъ абсолютныхъ инвар1антовъ налагаетъ определенное соот- 
ношеше (I)) на коэффищенты а0, а,, а2, . . .  а„ и а0, аи а*, . . .  а„, 
и такихъ независимыхъ соотношешй существуетъ вполне 
определенная система (В ); другихъ соотношенШ между 
коэффищентами а0, а15 ag, . . . а„ и а0, а 15 а2, . . . ап, не
приводимыхъ къ соотношешямъ системы (В), быть не можетъ.

Очевидно, что функщя П  (а0, а1? а2, . . .  ая), обозна
чающая вторую часть равенства (С) есть отношеше двухъ 
целыхъ, рацюнальныхъ и однородныхъ функщй коэффищентовъ 
«о, ах, а2, . . . ап, имеющихъ, кроме того, одинаковыя сте
пени относительно этихъ коэффищентовъ; следовательно, 
всякт абсолютный инваргантъ бинарной формы есть от- 
ношенге двухъ цньлыхъ, рацюнальныхъ и однородныхъ функ- 
цт коэффищентовъ бинарной формы, которыя имшотъ 
одинаковыя степени.

Теперь мы перейдемъ къ выводу дифференщальныхъ урав- 
ненШ, которымъ удовлетворяютъ абсолютные инвар1анты би
нарныхъ формъ, при чемъ воспользуемся опять методомъ, 
посредствомъ котораго мы вывели въ § 7 дифференщальныя 
уравнешя инвар1антовъ бинарныхъ формъ.

§ 12. Диф ференщ альны я уравнеш я абсолютныхъ  
инвар!антовъ бинарныхъ формъ.

Изъ определешя абсолютнаго инвар1анта, даннаго въ 
предыдущемъ параграфе, следуетъ, что ращональная функщя 
П («о, «1, а%, • . . ап) коэффищентовъ бинарной формы въ 
томъ случае служитъ абсолютнымъ инвар1антомъ последней, 
если она совершенно не изменяется отъ линейныхъ подста- 
новокъ Sa, преобразующихъ коэффищенты а0, а2, . . . а„ 
въ коэффищенты а0, ах, «а, . . .  а,,., когда переменным бинар



ной формы преобразуются иосредкгвомъ группы подстановокъ 

s ( *  Эти линейныя подстановки для коэффищентовъ

бинарной формы, соответствующая подстановкамъ 8  ̂  ^  для

переменныхъ, можно получить, разрЪшивъ систему уравнешй (А) 
въ предыдущемъ параграфе относительно afi, ау, а2, . . .  а„. 
Очевидно, что эти подстановки для коэффищентовъ бинарной 
формы

«*— 4 г Ч а ; «, ß, h  О, 1, 2, . . . щ (Sa)

содержать четыре существенныхъ параметра а, ß, у, д, такъ 
какъ две подобныхъ подстановки тождественно равны только

въ томъ случай, если соответственныя подстановки 8 ^а ^

тождественно равны, что имеетъ место только при равенстве 
параметровъ а, ß, у, д для этихъ двухъ подстановокъ. Оче
видно также, что подстановки 8а образуютъ непрерывную 
группу, потому что две подстановки 8а и 8а составляютъ 
вместе подстановку, которая соответствуешь подстановке 

=  SS' для переменныхъ бинарной формы, следовательно, 
составная подстановка Sa S J  =  Sa"  есть подстановка того же 
типа какъ и составляюпця Sa и Sa'.

Следовательно, подстановки 8а, преобразующгя коэф- 
фищемты бинарной формы, образуютъ попарно обрат
н ы е преобразовашй.

Подгруппе безконечно-малыхъ линейныхъ преобразовашй
о / 1 +  ai S t

V Гг dt 1
конечно-малыхъ преобразовашй коэффищентовъ Sa.

Мы знаемъ изъ § 5, что при безконечно - маломъ пре-

образованщ S ^ 1 ^  i з*) иеРем,Ьнныя х\ и х» полу- 

чаютъ приращешя
ОХг (oCj Хг “1” ßi Х2) ot,

=  (ух Хх +  о\ Х2) dt,

6fr

* соответствуетъ, конечно, подгруппа без-
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а какая-нибудь функщя F (x 1} хг) получаетъ приращеше 

õ F  («!, жя) =  | — (аг x1 +  ß1xi)-\- xi +  ж*)|

Но намъ еще не известны выражешя приращешй да6, 
даг, o&j, . . . дап1 которыя получаютъ коэффищенты бинарной 
формы, когда переменный хг получаютъ вышеуказанныя 
приращешя дхи дхя вследсттае безконечно - малаго преобразо

ватя S ( 1 а‘
V п

—£*(а0, аи щ, . . . a„)dt, к =  О, 1, 2, . . .  п

подобно тому, какъ и въ § 7. Приращеше какой-нибудь 
функщй (ß(a0, а1, а2, . . .  а„) при такомъ безконечно-маломъ 
преобразованш 8а будетъ иметь выражеше

Щ а», а1? а,, . . . а„) =  — +  - - +

Для того, чтобы определить эти неизвестныя выражешя 
fi» ?2) • • • £п, обратимъ внимаше на то, что данная 

бинарная форма f(x 1, х9) остается безъ приращешя, если пере- 
менныя хг, хг преобразовать посредствомъ кокой-нибудь под

становки ^  и въ тоже время коэффищенты ея —  по

средствомъ соответственной подстановки 8а. Следовательно, 
приращеше

должно равняться нулю независимо отъ и х%. Это ycaoeie 
въ развернутой форме будетъ:

л* , ^  пусть они имеютъ выражешя:01 1 о o t f
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( o t i +  ßx x2) [wa0 x f - 1 («—1)  a, x f - 2 x2 +  . . .  +

+  ( ” )  xГ 1 +  ]

+  (Ti Ж1 +  x%) [ H~ ( y )  a i Ж1Я_1 +  • • • +

+  (^ )  («—1)  a«-i xi х ”~г+ naa x «-1] 

— [ f 0 ®i" +  ( ~ )  £  ж/'“ 1 ж2 + . .  . +  £„ x / \  =  0 ;

отсюда получаемъ искомыя выражешя £0, £1? с2, • • • in ' 

£0 =  п . а0. ах +  Q . ßi +  п . аг. ух +  0 . дг, 

$i =  (w—1 ) .  »!.(*! + 1  .а 0 ./?j +  (w—1 ) . а г. ^  + 1  .а1.д1 ,

................................................................................(12)

£« =  О . « ! + % . а„_1 ./91+  О . ^  +  w.a„ .o\ ;

такимъ образомъ мы определили безконечно-малую подстановку 
Sa для коэффищентовъ бинарной формы, соответствующую

переменныхъ хг, х2.
Теперь не трудно вывести дифференщальныя уравнетя 

абсолютныхъ инвар!антовъ бинарной формы.
Такъ какъ абсолютный инвар1антъ П (а0, а1: а2, . . .  а,) 

не изменяете при всехъ преобразовашяхъ группы Sa, то 
онъ, конечно, не долженъ изменяться при всехъ преобразо- 
вашяхъ подгруппы безконечно-малыхъ преобразовашй Sa; сле
довательно, приращеше его

должно равняться нулю независимо отъ коэффищентовъ а1? ßu уг,

— (п—2) . а2. аг +  2 . ах . ßt +  (п —2 ). as . уг +  2 . а2. дг,

безконечно-малой подстановке для ея



безконечно-малаго преобразовашя #  ̂ 1 а' ^  ПРИ_

нимая во внимаше вышеприведенныя значешя количествъ 
£0, ?!, . . . с«, мы получимъ четыре дифференщальныхъ 
уравнешя съ частными производными перваго порядка:

d ü J - f  14 д П Л. 1 1  ^  п
П • а » ;>----- г  ( W— 3----- Г . • • +  1 . <*„-1 -------- =  О,оай 4 da, oaM_i

1 <ЭЯ , _ L / i \  ЭЯ ,* -ао Т 7 + • • • +  (w—1) .а .я_г
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*°dat ' ' V ^ ' ^ д а п. •1
I d/7

+  n . ап_х —  — О,

(D)
дП у дП , <ЭЯ

м . ах -— Ь Ы—1) • dni— г . .  • +  1  . ая -  — О,дай v ' *dat дап_г

1 дП | | / 1ч 1

да„

этимъ уравнешямъ долженъ удовлетворять каждый абсолютный 
инвар!антъ бинарной формы.

Наоборотъ, если какая-либо ращональная функцш 
П  (а0, аи а2, . . . а„) удовлетворяетъ вс^мъ этимъ уравнешямъ, 
то не трудно показать, что она служитъ абсолютнымъ ин- 
вар1антомъ бинарной формы.

Въ самомъ д^лЪ, если данная ращональная функщя 
П  (a0, Oj, а2, . . .  ап) удовлетворяетъ уравнешямъ (D), то ея 
приращеше дП  при всякомъ безконечно-маломъ преобразовашй

8„ равно нулю. Но такъ какъ всякую подстановку ^

можно получить послЪдоватеЛьнымъ примйнешемъ безконечно- 
малыхъ подстановокъ этой группы ’)

и  (О =  («1 ® i +  А  ж*) +  Д  0*1 ®i +  <*!*»),

1) См. § 5.
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то я всякую конечную подстановку группы 8а можно полу
чить посл'Ьдовательнымъ' йрименешемъ безконечно - малыхъ 
подстановокъ группы Sa —

F <W =  ^ 6  +  ^ 6  +  - " + ^ « . i
: - v\. ! '

отсюда следуетъ то, что приращеше функщй Щ а0, аг, аг, . . . ап) 
и при всякомъ конечномъ преобразовали группы Sa будетъ 
равно нулю, если оно равно нулю для всякой безконечно-малой 
подстановки У{ф), и функщя Л  (а0, а% . . . а»)  будетъ 
служить абсолютнымъ инвар1антомъ бинарной формы.

§ 13. Значение дифференщ альны хъ уравненШ  
абсолютны хъ инвариантов?» бинарной формы.

Обозначимъ сокращенно первыя уравнешй (D) преды
дущаго параграфа черезъ Y1(II), У2 (П ), У3(П ) и У4(Л ), 
тогда символъ безконечно-малой подстановки группы Sa 
приметъ видъ

У{ф) =  «! Y,(ф) +  ßt У, (ф)+ п  Уз (Ф) +  А У4 (Ф) ;

следовательно, Уг(ф), У%{ф), У3(ф), У^ф) суть ничто другое 
какъ символы четырехъ безконечно - малыхъ подстановокъ 
группы 8а, соответствующихъ частнымъ значешямъ пара- 
метровъ а15 ßu fr, <?i:

1 , 0 , 0 , 0 ;  0 , 1 , 0 , 0 , ;  0 , 0 , 1 , 0 ;  0 , 0 , 0 , 1 .

Такимъ образомъ мы видимъ, что дифференщальныя 
уравнешя (I)) предыдущаго параграфа, определяются абсолют- 
ныя инвар1анты бинарной формы, имеютъ следуюпцй смыслъ: 
для того, гтобы ращональная функщя П{ай, а 15 а2, . .  .а„) 
слуо/сила абсолютнымъ инваршнтомъ бинарной формы, 
т. е. не изменялась при всгьхъ преобразоватяхъ группы 
8а, необходимо и вполнгь достатогно, гтобы она не изме
нялась отъ гетырехъ безконегно - малыхъ преобразований
УЛФ), УЛФ), У*{Ф); УЛФ)-



68

Принимая во внимаше свойства линейныхъ уравнешй 
съ частными производными перваго порядка, изложенныя въ 
§ 8, мы можемъ заметить что четыре уравнешя системы (D) 
предыдущаго параграфа между собою зависимы; и въ самомъ 
деле, мы им-Ьемь

( В Д - В Д ^ Е Е В Д ) ,

( У . У - У ^ ф ^ У ^ ф ) ,

(У2 У3 -  Уз У * )# =  У, (ф) -  У4 (ф) ;

отсюда следует!., что функщя ф, удовлетворяющая тремъ 
уравнешямъ системы (D):

Уг (ф) =  О, У»(ф) =  о, У3(ф) =  о,
удовлетворяетъ и четвертому уравнешю У4 (ф) =  О; такимъ 
образомъ мы приходимъ къ следующему заключенно: для 
того, гтобы рацгональная функцш ГГ{а0, а1? а2, . . . ап) 
служила абсолютнымъ uneapiaumOMz бинарной формы, 
необходимо и вполне достатогно, гтобы она удовлетворяла 
тремъ дифференцгальнымъ У, (ф) =  0, У2 (ф) =  О, Уа(ф) =  0, 
или, гто тоже самое, гтобы она не изменялась при трехъ 
безконегно-малыхъ преобразовашяхъ Ух(ф), У2(ф), Уг(ф).

Не трудно найти конечныя подстановки 8а, образуемые 
безконечно-малыми подстановками 7х(ф), У2(Ф), Ys(f), 7^ф).

Изъ развернутыхъ формъ этихъ подстановокъ можно 
заметить, что безконечно-малыя приращешя, получаемыя коли
чествами а0, аг, ая, . . . а„ при этихъ подстановкахъ У1(ф), 
Тг(ф), У3(ф), УЛФ) имеютъ соответственно следуюпця 
выражешя:

д' а0= naadt, д' a-L-in-Vja^t, д' а%={п~2)а̂ дЬ, .. J a n= 0, 

д" а0= 0  , д" аг=  a„dt, да а2=  2 axõt,.. .da^na^õt, 

д“ ‘ a^naßt, 0“ ' ах= {п -1)агдЬ, ö‘“  аг=(п~2)a3dt, .. .õan—Q, 

д""а0=  0 , õu,,a-r= aßt, о ""а 2=  2 a%dt,...õan=na„dt. 

Проинтегрировавъ эти системы дифференщальныхъ уравнешй,



мы получимъ конечныя преобразовашя группы Sa:

a0 =  c0ent, а 1= с хе(и—1>е, аг =  с2е(п~*)1 ,...а п= с„,'
• ! : 

а0 =  с„ , a^c^t+c, , ai= b 0f+^clt+ci,..M „=c0ta+ncl1fl- l+ ...,

ай =  с« Р-\- псп_г 1+ . .  ......................... . . а , =  с„

а0 =  с0 , « i= c 1et , аг= с г(?ь =с„е"';

эти преобразовашя коэффищентовъ а0, а15 ая, . .  . а„ бинар
ной формы соотв1>тствуютъ сл'Ьдующимъ четыремъ подста

новкамъ <S^a ^  для ея перемЪнныхъ хи хг\

* 0  8 " ( 1  ')• 8"'С“> ®""С> (14>
ихъ можно написать такъ:

« ' С  ")■ <  ,')• s" ' ( ‘ °)- ®""(0 °j- <u '>

Эти подстановки даютъ составную подстановку

/p +  tTp tP \
\  та а / ’

и можно подобрать р, t, г, <т такъ, чтобы эта составная под

становка представляла какую-нибудь подстановку ^ ; для 

этого надо взять

- J  > - ß s tr о, г §■> Р з  и & j  I

/ а А
если же д — О, то ßy =  J , и данная подстановка $ 1  л I 

равна ^

о Ц + 4  -У
сл^овательно, можетъ быть представлена какъ составная 

8Ш S' 8"  8Ш S“ “ ,
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потому что въ подстановке

{ Л А ß ) =  ( a> &\ 
( - а т + ± .  - ß t )  V , õ jß

öj — —ßr не равно нулю, иначе при /2 — 0, и & =  ßj — 0.

§ 14. Число основныхъ абсолю тны хъ инвар1ан- 
товъ бинарной формы. Зам^чаш е.

Система дифференщальныхъ уравнешй

Y, (ф) =  О, Г* (ф) =  О, Г3 (ф) =  о, Yi (ф) — О, (D)

определяющихъ абсолютные инварианты бинарной формы есть 
полная система линеййыхъ уравнешй съ частными производными 
перваго порядка, потому что все операцш {Yi Yk — Yk Yi) 
выражаются линейно черезъ операщй У 2, У 3, У 4; въ 
последнемъ не трудно убедиться непосредственными вычис- 
леншми:

( У ^ - Г . Г ^ Е Е У ^ ) ,
(Tt 7t - T , 7 ^ = Y , { 0 ) ,
(Г 2У3- : Y i r i) ^ = y | . { ^ ) - F 4(Jff), (15)

(У ;У 4- У 4 Г,)<,5 =  0,

( У , У 4 - У 4 Г , ) , 0  =  Г а ( < Д

(У 8У4- У 4 Г8)« 0 = У 3 («*>).

Изъ теорш линейныхъ уравнешй съ частными произ
водными перваго порядка известно, что полная система к 
такихъ уравнешй съ m независимыми переменными всегда 
имеетъ

m— к

независимыхъ общихъ уравнешй; следовательно, система 
дифференщальныхъ уравнешй (D) абсолютныхъ инвар1антовъ 
имеетъ

w + 1 — 4 = п —д 

независимыхъ решенШ. Каждое решеше ф%(а0, аг, аг, . . . ап),
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где г =  1 , 2 , 3 , . . . (?г — $), системы (D), какъ мы 
знаемъ изъ § 12 , должно не изменяться при преобразовашяхъ 
группы Sa, соответствующих^, зщнейнымъ подстановкамъ

даетъ определенное соотношеше между старыми и новыми 
коэффициентами бинарной формы:

$•(«„, «!, а,, . . . On) — <ßi(a<» а» в», • • • «»);

следовательно, независимыя решешя системы (D) дадутъ п—3 
подобныхъ соотношешй между старыми и новыми коэффищентами 
бинарной формы; съ другой же стороны, намъ известно изъ 
§ 1 1 ,  что между старыми и новыми коэффищентами бинар
ной формы возможны только ращональныя соотношешя (В) 
въ § 11, или же соотношешя, къ нимъ приводимыя. Со
поставляя это вместе, мы придемъ къ такому заключеню: 
система дифференцгальныхъ уравнешй абсолютныхъ ин- 
варгйнтовъ имгьетъ п—3 независимые решены, которыя 
могутъ быть приведены къ ращональному виду; и всякая 
бинарная форма п-го порядка имгьетъ п—3 основыхъ, не- 
зависимыхъ между собою, абсолютныхъ инваргантовъ, герезъ 
которыя алгебраигески выражаются все остальныя ея 
абсолютным инвар1анты.

Изъ этого предложешя следуетъ, что бинарныя формы 
перваго, второго и третьяго порядка совсемъ не имеютъ 
абсолютныхъ инвар1антовъ, а бинарная форма четвертаго по
рядка имеетъ одинъ абсолютный инвар1антъ, въ функцш ко- 
тораго выражаются остальныя ея инвар1анты. Изъ примера 
6 въ § 10  мы знаемъ, что для бинарной формы четвертаго 
порядка функцш

после преобразоватя неременныхъ х% посредствомъ под

группы следовательно, каждое решете системы (D)

8  — а0а4 — 4«! а3 +  ЗаД 

Т  — а0 a i— 2агага3 — а0 а% а4 +  аа3 +  al а4,
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становки S

A* =  (dõ—ß ff  и A* =  (aõ— ßyY',

следовательно, функщя

§!_ = _________ (g0gt — 4а, g3-f-3a,a)3_________
Т2 («о «»* — 2«1 — «о Я1 «* +  V  +  а1 аУ

множитель

совсемъ не изменяется; следовательно, эта функщя и есть 
единственный основной абсолютный инвар1антъ бинарной формы 
четвертаго порядка черезъ который выражаются все осталь- 
ныя ея инвар1анты.

Замтате. Въ изложенномъ определены числа основ
ныхъ абсолютныхъ инвар1антовъ бинарной формы имеетъ 
место одно обстоятельство, которое можетъ породить сомнете 
въ верности полученныхъ результатовъ: нами не доказано, 
что система дифференщальныхъ уравнешй абсолютныхъ ин- 
вар1антовъ содержитъ только линейно-независимыя уравнешя 
и не доказано также, что въ системе (А) соотношенШ въ § 11 
коэффищенты а, ß, у, д подстановки не входятъ некоторыми 
группами — въ числе 4 — /i; если бы оказалось, что 
коэффищенты а, /9, у, д входятъ въ соотношешя (А) груп
пами въ числе 4 — ц, то для исключешя а, ß, у, д изъ 
соотношенШ (А) было бы достаточно исключить эти группы, и 
мы получили бы п —3 + / J  независимыми. абсолютныхъ ин- 
вар1ентовъ, тогда и система диффepeндiaльныxъ уравнешй 
абсолютныхъ инвархентовъ должна бы содержать ц лишнихъ 
уравнешй, выражаемыхъ линейно черезъ остальныя. Дока- 
жемъ, что этого быть не можетъ1 ). Пусть посредствомъ 
подстановки

1) См. бол^е общее доказательство для формы съ п переменными, 
данцое А г о n h о 1 <Гомъ, Crelle’s Jourijal, Bd. 69, S. 165—189. 1868.



^  =  rŽ/i+% *
преобразована форма самаго общаго вида /  (ж1? жа) ; тогда мы 
получимъ равенство

/(ж1,я*) =  Нг^У») ( 1 7 )

обращающееся въ тождество, если хх, хг заменить ихъ выра- 
жетями черезъ ух, уг. Предположимъ, что коэффищенты 
а, ß, у, õ после замены хх, xt чёрезъ ух, уг въ форме 
/  (ж1? ж2) будутъ входить въ ^оаффщценты преобразованной 
формы известными группами въ числе 4—j«, т. е. будутъ 
зависеть отъ р. параметровъ. ОбоЗначимъ дифференцировате 
по этимъ иараметрамъ черезъ ^ ( ) ;  тогда

д (ж,) =  д («) Уг +  d(ß)y, ,

õ(x2) = d ( r)yi +  õ(õ)y*,

а дифференцировате равенства (17) ио этимъ параметрамъ дастъ 

| ^ )  +  | ^ )  =  0- (19)

Если мы выберемъ пару значетй хх, хг, удовлетворяющихъ
• df  Ауравнетю =  О, которыя не должны удовлетворять уравнений 

tif *
=  0, иначе форма f(x x, ж2) не была бы общаго вида, то 

получимъ уравнете
<*(®i) =  0,

которое удовлетворяется всеми п — 1  решетями уравнешя 

=  0 ; но мы должны при этомъ въ д (жх) заменить ух, уг 

черезъ хх, х% посредствомъ обратной подстановки

ух =  а 'хх + ß‘ хг,

Ž/2 =  r ' Ж1 Н-

следовательно, уравнете первой степени

5*

7»
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должно удовлетворяться всеми п — 1  рЪшетями уравнетя 
df
-— = 0 ,  при чемъ п — 1 >  2, кроме двухъ случаевъ: п =  1  
дхг
илим =  2. Такъ какъ форма/(»j, ж2) им^етъ обпдй видъ, то

все решетя уравнешя —  =  0 могутъ удовлетворять линей-
оя>,

ному уравнешю только въ томъ случае, если последнее имеетъ 
оба коэффищента, равные нулямъ, т. е.

ß'd(a) +  d'd(ß) =  0 ;
«' ff

но такъ какъ детерминантъ обратной подстановки , не 

равенъ нулю, то необходимо должно быть 

<»(<0=0, < > ( 0 = 0 ;  

подобно предыдущему можно показать, что 

д ( г )  =  0 ,  д ( д )  =  0 ;

следовательно, четыре коэффищента а, ß, у, д подстановки 
при преобразован^ бинарной формы не могутъ быть функ- 
щями какихъ-либо параметровъ. Исключете составляютъ 
случаи бинарныхъ формъ 1-го и 2-го порядковъ.

Изъ этого разсуждешя не трудно получить также дока
зательство линейной независимости четырехъ дифференщаль
ныхъ уравнешй абсолютныхъ инвар1антовъ.

Въ самомъ деле, если въ уравнете (19) внесемъ выра- 
жетя dfa), д(хя) изъ равенствъ (18), заменивъ въ нихъ 
предварительно уи у% черезъ хг, а?я, то получится равенство

[а' I  (а) +  f  » (/})] я, +  [а' д Q-) +  f  Õ (<?)] X, +

+  +  *д(Р)]  х , ~  +  [ß‘d(r) +  d‘t ( i ) ] x , £  =  0,

у котораго по предыдущему все коэффищенты при Xi~~
дХк

суть нули; следовательно, только въ этомъ одномъ смысле
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оно и можетъ быть удовлетворено, и поэтов между выра-
д/

женйши Xi —  не можетъ ёуйейъовйть линейнаго соотношешя; дхк
если же въ этихъ вырайсещАхъ заменить произведешя и сте
пени переменныхъ соответственными частными производными 
абсолютнаго инвар1анта, то получатся первыя части диф- 
ференщалышхъ уравнешй абсолйшшуь инвар1антовъ.

■г ’ > ,

§ 15. Абсолютный инвар^антъ бинарной формы  
какъ отнош ен!е двухъ  инвар!антовъ одинаковыхъ  
степеней.

Въ § 11 мы видели, что каждый абсолютный инвар1антъ 
бинарной формы есть отношеше двухъ ц-Ьлыхъ многочленовъ 
одинаковыхъ степеней:

ТТ(п п  п п  \  =  Р <а0’ ° v  а *’ • •Д ( а 0, «X, а%, . . . Оп) <2^, а1У а, , . . .«.)*

Такъ какъ абсолютный инвар1антъ, будучи подставленъ въ 
уравнешя

Уг(ф) =  0 , Г ,  ( Я - 0, Y 3((fi) =  0 , ¥<(Ф) =  О,

обращаетъ ихъ въ тождества, то его числитель и знаменатель 
должны быть такими функщями, чтобы выполнялись услов1я

г-(1 )=°’ y-(D=°'
который можно представить въ вид-Ь

QYk( P ) - P Y k(Q) =  О, к =  1, 2, 3, 4, 

или въ другомъ виде

где h ,  конечно, должно быть независимымъ отъ а0, а 1( а2, . . .  а„, 
потому что числители и знаменатели соответственно одинако
выхъ степеней. Если вместо Р  взять Р '( а 0, о1? я2, . . .  а„), 
т. е. ту же самую функцш, но только отъ коэффищентовъ



преобразованной формы, и положить L  =  lg Р ‘, то L  будетъ 
удовлетворять сл^дующимъ дифференщальнымъ уравнешямъ:

r / ( L )  =  /)a, r , '( L )  =  J . f Y J(L ) =  Xt.

Эти дифференщальныя уравнешя можно написать въ такомъ виде

TV -у dL ут ■ dL . yi ,   ̂ dL .
Z  (п—г) —  «i =  / , , 2 , г —  а̂ _г =  Я,, ^  (п—г) —  aj+1 =  /3, 

о ®а< « О“«- о da<

y .  dL (D)2* г — at =  О-
* о««

Мы представимъ эти уравнешя нисколько въ иномъ виде. 
Равенство

f( x ,  , *,) =  p(*i>*»)

обращается въ тождество, если х% заменить выражешями 
оуг-\-ßyt, ту г +  дуг; предположивъ, что эта замена сделана, 
мы получимъ дифференцировашемъ:

д(р _  д /  д<р___д£
да дх, У1 ’ dß

д<р__ d f  d < p _ d f
ду dxt У11 дд dxt У* ’

точно также получимъ

d y t Эж, Эу, <Эа?а ’

изъ всЬхъ этихъ равенствъ мы получаемъ

д(о . дф д<р д<р . ди> д<р
'‘ т  г Т г = у '* у , '  а ¥ + г м = ! ' * ^ ’

о д9 ± л д* *9 . о д? л . х д(Р —  „ д<Р
Ч-дё+ д м - у ,Ъ ,

Принимая во внимаше, что



мы получимъ при помощи ' последнихъ равенствъ следуюиця 
тождества:

< x Ž ( ^ ^ y 1n~iy ^ + r ^ ( f j ^ y r ‘y2= X ( j )  «tfn— *)

77

посредствомъ этихъ тождествъ можно уравнен1я (D) привести 
къ виду

ÖL . дЬ .
с,1 ^ + г  э7= ^ ’

дЬ . дЬ .
a ~M+ r ~ÄÄ= ; *’dtf /j) л

dL J L _
^ жГ+  э7  3’

dL , d L _

Не трудно показать, что въ последней системе коли
чества и Л4 должны быть равны между собою, а Л2 и Л3 
равны нулямъ; и въ самомъ деле, изъ перваго и третъяго 
получаемъ

а изъ втораго и четвертаго —

Т Г  1 ^ - ^ У ’

продифференцировавъ первое изъ этихъ двухъ равенствъ по ß 
и второе —  по о, мы должны получить одинаковые резуль
таты; следовательно, мы имеемъ

j Ž- — — X — 4-ДA l J2  Л3 J2  Л2 j a  I Л4 J2  ?

1) Соотношешя между коэффищентами а- и ихъ частными про
изводными по а, /?, <?, вытеканмщя изъ этихъ тождествъ, суть ничто 
другое какъ извйстныя соотношешя Э й л е р а  для однородныхъ функщй.
См. § 6.



78

при независимости количествъ у и о это равенство возможно 
только при — Xi и /2 =  Д8 =  о.

Такимъ образомъ мы показали, что функщя L  — lg P ' 
должна удовлетвЬрять уравнешямъ:

дЬ . дЬ . 
а =  Д’ 

дЬ . дЬ
а ~5£  +  Г~ М = °'

d L .  dL
P ~ fo + õ T r ' =zz{)'

d L .  d L _
P ~ W + 0 ~ d d ~ k

Непосредственно можно убедиться, что L=Xlgd-{-lgCудовлетво
ряетъ этимъ уравнешямъ; следовательно, lgР ‘ =  Xlg J - f  lg С 
или Р ' = С . Д Х) если же положить « =  1, /5= 0, у =  0, < ?= 1, 
то Р — С, и следовательно мы имеемъ равенство

Р '  =  Р . # ,

характеризующее целую и ращональную функщю Р  какъ 
инвар1антъ бинарной формы.

Собственно говоря, эти последшя соображешя даже излишни: 
разъ мы показали, что въ системе (D) X1 — Xi и Дг= Я 3=  О, 
то имеемъ такую систему уравнешй.

Г1 (Р ) =  ЯР, Г2(Р ) =  0, Y3(Р) — О, Г4(Р) =  ДР,

которымъ должна удовлетворять целая ращональная функщя 
Р , служащая числителемъ абсолютнаго инвар1анта, это же 
показываетъ на основанш § 7, что функщя Р  служитъ ин- 
Bapiamwb бинарной формы.

Далее мы знаемъ, что и знаменатель Q абсолютнаго 
инвар1анта удовлетворяетъ темъ же самымъ дифференщаль
нымъ уравнешямъ, какъ и его числитель; следовательно, 
Q служитъ тоже инвар1антомъ бинарной формы.
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Такимъ образомъ мы доказали  ̂ что абсолютный инвар!антъ 
бинарной формы есть отношете двухъ ея инвар1антовъ одина- 
ковыхъ степеней.

Наприм'Ьръ, для бинарной формы четвертаго порядка ея 
единственный основной абсолютный инвар1антъ равенъ отно- 
шенш двухъ ея ипвар1антовъ 8s и Г*, какъ намъ известно 
изъ нредыдущаго параграфа.

§ 16. Число основныхъ инвар1антовъ бинарной  
формы.

Изъ § 14 и предыдущаго параграфа слгЬдуетъ, что при 
п >  3 у  бинарныхъ формъ существуютъ абсолютные ин- 
вар1анты въ числе п — 3 и для ихъ образоватя необходимо 
имЪть п — 3 + l = = w  — 2 простыхъ инвар1анта, т. е. каждая 
бинарная форма выше 3-го порядка имгьетъ п — 2 основ
ныхъ инварганта.

Въ конце § 8 мы показали, что система уравнешй

X s( / ) = 0 ,  X , ( J )  =  0, Х г ( / )  — О, (D)

которымъ должна удовлетворять целая, ращональная и одно
родная функщя / ( а 0, аг, а2, . . .  ап) для того, чтобы быть 
инвар1антомъ бинарной формы, есть полная система линей
ныхъ уравнешй съ частными производными перваго порядка. 
Только при п — 2 или п =  1 эта система приводится къ пол
ной системе двухъ уравнешй

- У ,( / ) = 0, Х , ( / ) ~ о. (D')

Следовательно, при п > 2  система уравнешй (D) имеетъ 
п — 2 независимыхъ реш етя1); все эти решетя.при п ^>3 
должны приводиться къ м —  2 независимымъ целымъ и одно- 
роднымъ многочленамъ, служащимъ инвар1антами формы.

1) См. G ours at. Vorlesungen über die Integration der partiellen 
Differentialgleichungen erster Ordnung (deutsche Ausgabe von Maser), 
§ 27. Leipzig. 1893.
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При п = В  система уравнешй (D) можетъ иметь одно 
независимое решете, которое должно приводиться къ виду

R  — a i а0а— 6 а3 а2 а0 +  4а3 а/ +  4/ а0 — За22 аД

такъ какъ изъ § 10 {Прим. 3) мы знаемъ, что В  служитъ 
общимъ решетемъ всЬхъ трехъ уравнешй системы (D). 
При п =  2 система (D) приводится къ полной системе (D') 
и, следовательно, въ этомъ случае существуешь одно незави
симое решете дифференщальныхъ уравнений инвар1анта

D =  a0a% — аД

такъ какъ изъ § 10 {Прим. 1) намъ известно, что D слу
житъ общимъ решетемъ обоихъ уравнешй системы (В').

При п =  1 система (D') не имеешь решешй, если не 
считать / =  Const.

Такимъ образомъ, мы не только доказали существоваше 
инвар1антовъ у  всякой бинарной формы степени выше первой, 
но доказали также, что число основныхъ инвар1антовъ у 
каждой бинарной формы есть конечное и равно п —  2, если 
степень п бинарной формы больше 2, или равно п — 1, если 
степень п равна 2 или 1 .

Для п — 4 число основныхъ инвар1антовъ равно 2 ; 
остальные будутъ выражаться алгебраически черезъ эти два.

Такими двумя основными инвар1антами бинарной формы 
четвертой степени могутъ служить инвар1анты <S и Т, вы
численные нами въ § 10 {Прим. 6), потому что они между 
собою независимы; въ самомъ деле, если бы между 8 и Т  
существовала зависимость, то она имела бы место для вся
кой бинарной формы четвертой степени, но этого нетъ для 
бинарной формы 4ж18ж2 —  иххх%—  vx*, для которой S  — u и 
T = v ,  где «  и » суть совершенно произвольный величины.



ГЛАВА II.

Совместные zHBapiaHTbi системы бинарныхъ Формъ.

g 17. ОнредЬлеше совмЪстнаго инвар!анта системы  
бинарныхъ формъ.

Разсмотримъ систему к бинарныхъ формъ различныхъ 
порядковъ —  w-ro, m-го, . . . g-го;

/ 1О 1, ® 8) =  а0x s  +  (  j )  х Г л х% +  . • • + « ,  х ”,

Л (Xi, жй) = К ж” + (у) ЬххГ~1 + . . . + Ът х

f  k {X-i , S0 X i  ""Ь (  1 )  ®i X i  X 2 ~j~ . . . Н-  S4 Х% .

Если въ этой систем!; бинарныхъ формъ преобразовать 
nepeMtHHHfl хи х% посредствомъ линейной подстановки

x1 =  ay1 +  ßyi, 

х % = Г У г  +  дУ *,

то получится новая система бинарныхъ формъ тЬхъ же поряд
ковъ —  п-го, m-го, . . . g-го, съ новыми переменными уи уг:

6



Fi (У» 2/2) =  а0^1я +  ( ” ) а 1?/я- 11/2 +  . . . +  an y ” , 

9%(ž/l» У») =Д>УГ +  ( y ) ä Г - 1  У% +  • • • +  ßmУ ",
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Ŝ A(ž/lJ y%) —  ^ y i 4 j r { ~ ~ ^  <*1УЧ 1 У2 +  • • • +  <*(, У» •

Коэффищенты a,, ßi, . . . <rž этой новой системы, какъ 
намъ известно изъ § 1  предыдущей главы, суть линейныя 
функщй прежнихъ коэффищентовъ а{, Ь{, . . . s( и однород
ный функщй относительно каждой нары —  (а, г) и (ßi °)
коэффищентовъ линейной подстановки ^  ; выражешя

этихъ коэффищентовъ не трудно написать по формуламъ § 1 
предыдущей главы :

а,- ( y J + r r d ) A r)=ä(ia+h r )
i =  0 , 1 ,  . . . n, 

г =  0, 1 ,  . . . ш,

....................................... ( А )

{ f J + y / )  Jt(“’Г) ~  «! ( ž a +  ̂ r ) ' /l w  ̂  ’
г =  0, 1 ,  . . . q.

Совмжтнылъ uueapiaumoMz системы бинарныхъ формъ 
называется целая ращональная функщя

/ ( а 0, аи . .  .а п, Ь„, Ьт . . .  s0, s , . . .  s9) или /(а , Ъ,.. .s)

коэффищентовъ а0, а-и . .  . ап, Ь0, , . . .  Ът, . . .  s0, . . .  s„ 
формъ, однородная относительно коэффищентовъ каждой формы
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въ отдельности и удовлетворяющая тождественно равенству

/ (а , /9, . . .  в) =  Д*Л&) Ь\ . . .  s), где А =  ad— ßy, (В)

если въ немъ заменить сц, ßi, . . . о% ихъ выражешями изъ 
формулъ (А.). Показатель Степени А называется индексомъ 
совместнаго инварианта; etfo величину не трудно определить, 
если мы представимъ J(a , Ь, . . . s) въ виде суммы

A . а0еoa^i . . . апепb09» . . . b j m. . .

и возьмемъ подстановку хг= р у^  х2= р у г, для которой А = р г\ 
тогда мы увидимъ, что все члены суммы будутъ иметь обпцй 
множитель

рПщ+т/1х+ . . .+ д № ^

где [hi • • • Ih суть степени совместнаго иввар1анта относи
тельно а, Ъ, . . .  s', этотъ множитель долженъ равняться 
А1 — р2Х, откуда мы получаемъ соотношете

-Ь wife +  . . . +  qpt =  2А. (20)

Мы знаемъ, что всякую линейную постановку ^  

можно разсматривать какъ составную и£ъ двухъ подстановокъ:

S'l

у « ! ß ,

о  s" ; ;)
' р р / й"= 1р

если р — VА =  У  ad—ßy; но для того, чтобы функщя J

удовлетворяла равенству (В) относительно подстановки 8 ^

достаточно, чтобы она удовлетворяла этому равенству для 
составныхъ подстановокъ S' и 8", потому что изъ равенствъ

J(a ', ß', . . .  o') =  йа J ia ,  Ъ, . . . s),

/ (a , ß, . . . a ) =  A"xJ (a ' ,ß ' , .  . . o')

следуетъ равенство

/ (a , ß, . . .  <т) =  (Д' A")XJ (а, Ъ, . . .  s)



84

или равенство

/ ( « ,  ß , . . . а) =  d xJ ( a ,  b, . . . s ),

такъ какъ d 'Ди =  Д.
Не трудно понять, что целая ращональная и однородная, 

относительно коэффищентовъ каждой бинарной формы данной 
системы, функщя J (а, Ь, , . . s) вследсттае своей однород
ности должна удовлетворять равенству (В) относительно под

становки S'  ; следовательно, для того, чтобы она слу

жила совместны мъ инвар1антомъ системы бинарныхъ формъ, 
необходимо и достаточно, чтобы она удовлетворяла соотношешю 
(В) относительно всякой унимодулярной подстановки 8", т. е. 
соотношешю

Преобразуя переменныя xlt х% бинарныхъ формъ данной 
системы, мы въ то же время преобразуемъ ихъ коэффищенты 
a,-, bi, . . .  Si посредствомъ формулъ, линейныхъ относительно 

ßi, • . . д\ • j

эти формулы получатся, если разрешить систему (А) относи
тельно Oi, bi, . . • Si.

Система преобразовашй (А') содержитъ к отдельныхъ 
группъ линейныхъ унимодулярныхъ преобразовашй

для коэффищентовъ данной системы бинарныхъ формъ. Каж
дая изъ этихъ группъ, какъ намъ известно изъ § 7 пре
дыдущей главы, имеетъ три существенныхъ параметра и

/ (а , ß, . . .  а) =  J(a , Ъ, . . . s).

(А')

именно — три параметра
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тельно, эти группы находятся въ однозначномъ соотв-Ьтствш

соотв'ьтствуетъ ПО ОДНОЙ ПОДСТаНОВК̂  въ каждой изъ группъ 
Sa, Sb, .  . .  S„ и наоборотъ. На основанш всего предыдущаго 
мы можемъ сказать, что совместный инваргантъ системы 
бинарныхъ формъ есть такая целая, ращональная и 
однородная, относительно коэффицгентовъ каждой формы, 
функщя J(a , Ь, . . . š), которая совсемъ не изменяется 
отъ системъ соответственныхъ подстановокъ группъ 
Sa, Sb, * • • Sg*

Им^я въ виду это последнее опредЪлете совм^стнаго 
инвар1анта, не трудно получить его дифференщальныя уравне- 
шя, если воспользоваться методами §§ 7 и 12 предыдущей главы.

§ 18. Дифференц1альныя уравнеш й совм’Ьстныхъ  
инвар!антовъ.

Изъ § 7 предыдущей главы мы знаемъ, что подгруппа 
безконечно-малыхъ подстановокъ группы Sa им'Ьетъ символъ

точно также можно получить символы подгруппъ безконечно' 
малыхъ подстановокъ группъ S0, Sb, .  .  . Ss:

всЬ эти безконечно - малыя подстановки съ одинаковыми зна- 
чешями «19 ßx, ft соответствуют одной безконечно-малой

съ группою такомъ же соот'

BtTCTBm между собою, т. е. каждой подстановка S

унимодулярной подстановка
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Приращеше совместнаго инвар1анта при всей этой системе 
соответственныхъ безконечно-малыхъ иреобразованШ будетъ

d J = d ‘J + d “J + . .  • + 0 « /
= - { F , ( / ) +  F , ( / ) +  . . .  +  Г ,( У ) }Л ;

оно должно равняться нулю при всякихъ значешяхъ а 1} ß l , 

а это возможно, если функщя /(а , Ъ, . . . s) удовлетворяете 
уравненшмъ:

(D)
jt{n — + ...+ ^ ,(gf—2г)т̂ <

о oat 0 о»,- 0 d e j

^  г -г— аг_ 1 + ^  * j b ( - i T . . . + 2  г т—Si_i— О 
О д а { , , аг>< 0 dSi

j t  (п—г) ~ a i+1+ ž ( m  — г')^ bi+1+ ... +j£(q—i) Цлч-1=  0

Такимъ образомъ мы получили дифференщальныя урав- 
нешя, которымъ долженъ удовлетворять всякШ совместный 
инваргантъ данной системы бинарныхъ формъ.

Наоборотъ, если делая, ращональная и однородная, отно
сительно коэффищентовъ каждой бинарной формы системы, 
функщя J(a ,  Ь, . . . s) удовлетворяетъ уравнетямъ (D), то 
ея приращеше при соответственныхъ безконечно-малыхъ нре- 
образоватяхъ группъ 8а, Sb, . . . Ss будетъ нуль:

д J — О,

откуда следуетъ, что и при конечныхъ соответственныхъ 
преобразовашяхъ группъ 8а, 8ь, . . . S„ эта функщя не 
изменяется:

/ (а , Ь, . . . s) =  Const. = / ( « ,  ß, . . . d),

и следовательно она служитъ совместнымъ инвар1антомъ дан
ной системы бинарныхъ формъ.

Обозначим!, первыя части уравнешй (D) черезъ

i X ,( J ) ,  Х М ) ,  W ) ;
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не трудно видеть, что

- х 8( / ) ^ а д - в д ) / .
>̂<нП \М и«, .• • .: . : -* -

Следовательно, функщя / (а , Ь, .... .s),  удовлетворяющая 
двумъ уравнешямъ

Х г(/ )  =  0, Х г (/)  =  0,

удовлетворяете и третьему .
* з ( / ) = о ;

поэтому мы можемъ сказать: для того, чтобы целая, ращо
нальная и однородаая, уота<|ситЦьно коэффищентовъ каждой 
бинарной формы данной системы, функщя / (а , Ь, . . . s) слу
жила совместнымъ инваршнтомъ, необходимо и вполне; доста
точно, чтобы она удовлетворяла двумъ дифференщальнымъ 
уравнешямъ

^ ( / ) И о ,  X } ( / ) = о.

Наконецъ, не трудно показать, что система трехъ 
дифференщальныхъ уравнешй совместнаго инвар1анта

X 3( J )  =  0, Х 2( / )  =  0, Х г ( / )  =  О

есть полная система ; и въ самомъ деле, непосредственныя 
вычислены даютъ

( X ^ - X ^ J ^ -  X S( J ) ,  . ,

( Х , Х - Х 3 X x) J =  2Д ( / ) ,  (21)

\ (X%X - X 3X %) J ~ - 2X %(J) ;

эти же соотношешя характеризуютъ полную систему. 
Уравнен1я

Х 3( / ) = 0, X %( J ) ~ О, Х х(/) =  0

линейно-зависимы только въ случае одной бинарной формы 
первой или второй степени; въ остальныхъ сдучаяхъ они 
линейно-независимы, что непосредственно следуетъ изъ заме- 
чанш въ § 14. Эти уравнешя имеютъ тотъ смыслъ, что 
совместный инвар1антъ J  не долженъ изменяться отъ без
конечно-малыхъ преобразовашй Х3 (J), Х г (У), Х 1 (/). От
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сюда следуешь, что совместный инвар1антъ не долженъ изме
няться также отъ конечныхъ преобразовашй, составленныхъ 
изъ этихъ безконечно-малыхъ подстановокъ. Пользуясь спо- 
собомъ § 9 предыдущей главы, мы можемъ показать, что 
конечныя подстановки, образуемыя последовательнымъ приме
нешемъ безконечно-малыхъ Х3(/), Х%(/), X x{J),  соответ- 
ствуютъ следующимъ конечнымъ подстановкамъ группы

Мы знаемъ, что первую подстановку можно разложить 
на две:

изъ этихъ двухъ составляющихъ подстановокъ новое услов1е 
для совместнаго инвар1анта даетъ только вторая, потому что 
первая не изменяетъ никакой функцш, однородной относи
тельно коэффищентовъ каждой бинарной формы системы. 
Представивъ совместный инвар1антъ въ виде суммы

мы заметимъ, что приведенный членъ суммы выделить 
факторъ а~2[о.«0+1.«,+...+в«я+о.<70+1.0,+...+т^,„+...] • такой же 

факторъ долженъ быть выделенъ и другими членами для того, 
чтобы вся функщя могла выделить факторъ — S ; 
следовательно

о

О О
ИЛИ

я т

(22)О о



Такимъ образомъ, условк. :* инвар1антности однородной

функцш /(а, ft, . . . s) относительно подстановки ^

или, что тоже самое, услов1е Xs ( / )  =  0, совершенно тож
дественно съ услов1емъ, чтобы эта функщя была изобарна

и съ втомъ А; индексъ / равенъ \\n ih  +  тщ +  • • • УМ*], 
какъ намъ известно изъ § 17.

Следовательно, если мы возьмемъ целую ращональную 
функцто /(а, ft, . . . s), однородную относительно коэффи
щентовъ каждой бинарной формы системы и изобарную съ

в'Ьсомъ Л =  [w/jj - f  тщ +  . . . +  g/ij], то она будетъ 

совм'Ьстнымъ инвар1антомъ дайной системы тогда, когда она 
удовлетворяетъ двумъ дифференщальнымъ уравнешямъ:

Х 2( / )  =  0 и Х х(/ )  =  0;

Теперь можно заметить, что последнее услов1е X , (/ )  =  О 
не необходимо, ибо Оно вытекаетъ изъ остальныхъ.

Подобно тому, какъ и въ § 9 предыдущей главы, мы 
можемъ показать, что для ц^лой однородной и изобарной 
функщи / (а , Ь , . . .  s) съ вЪсомъ р им^етъ м-Ьсто соотношеше

{XtX s - X s X ä J =  »(X-  » + 1) ~X*-4 J ) , (23)

где у — +  тр% +  . . .  +g/tjfc— 2р  есть эксцессъ изобарной 
функщи / ;  пользуясь же этимъ соотношешемъ не трудно 
показать, что изъ условШ % — О и Х % (/ )  =  0 слЪдуетъ для 
изобарной функцш тождество

Итакъ, для того, гтобы цгьлая ращональная функщя, 
однородная относительно коэффищентовъ каждой бинар
ной формы сжтемы, и изобарная относительно нихъ —

съ вгьсомъ р  — ~ (п р j +  m/i2 + . . .  +  q/ik), слуошла совмжт- 
нымъ инваргантомъ, необходимо и достатогно. гтобы она 
удовлетворяла одному дифференщальному уравненгю
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§ 19. Примеры вычисления совместны хъ инва- 
р!антовъ системы бинарныхъ формъ.

Последнее предложете предыдущаго параграфа даетъ 
возможность вычислить совместный инвар1антъ какого угодно 
порядка данной системы бинарныхъ формъ.

Прилтъръ 1. Пусть мы имеемъ систему двухъ бинар
ныхъ формъ первыхъ порядковъ (n =  m — 1 ) :

+  »iж*, Ь0аз1 +  61ж2;

вычислимъ ихъ совместный HHBapiaHTb йервой степени отно
сительно коэффищентовъ каждой формы, т. е. — ц% =  1 ;

его весъ р будетъ равенъ у  [ 1 . 1  + 1 . 1 ]  =  1 ;  следовательно, 

искомый совместный инвар1антъ долженъ иметь видъ

J  с0 bj “j- Cj a>i Ь0;

но, кроме того, онъ долженъ удовлетворять дифференщаль- 
ному уравненш

Ы  . d j , л

что даетъ
сг а0 Ъй +  с0 Ь0 а0 =  0 или сх =  — с0; 

следовательно, искомый совместный инвар!антъ — единственный

Ви  «О 1̂ ®Х К ?

это ничто другое какъ реэультантъ двухъ данныхъ формъ.

Пргитръ 2 . Не трудно показать, что результантъ 
R u =  а0 &х — ах Ь0 есть единственный основной совместный 
инвар1антъ двухъ бинарныхъ формъ первой степени и что 
другие совместные инвар1анты суть степени его.

Пусть цх и щ будутъ степени искомаго совместнаго 

инвар1анта; его весъ р — ~г ; следовательно, числа и ц2 
должны быть одновременно четными или нечетными ; пусть 
/*! =  q, тогда цъ =  q +  2г, и весъ р  =  q +  г.



Искомый совместный HHBapiaHTb долженъ иметь видъ:

/  =  с0 a j  <  &0° Ъ?+т +  с, а/ Ьо1 Ь1'н'г~1 +  . . . +

+  <V-i а,1 а ^ 1 б,«-1 &/+1 +  с, а0° ах’  &о’  Ь /;

кроме того, онъ долженъ удовлетворять уравненш

dJ . d J .
^ а 0 +  ^ Ь 0 =  0;

это последнее yoioßie даетъ тождественное равенство:

Ci а0г Ъ0Ъ1я+г- 1 +  2с2а0? - 1 a1b0*bi9+r_2 + . . .  +  qcq а0 а^~-х 60? 6/ +  

+  (g + r )  с0 а0я Ь0Ь1я+г~1 +  ( g + r — 1) Cj «о?-1 аД * bj+r- 2 + . . .  +

+  rc{ Ь,,?4-1 & /-1 =  О;
отсюда мы имеемъ соотношешя

сх+ (® + г) с0 =  О, 2с*+ (g+ г — 1)  с, == О. . .  gcg+ ( r +  l)c?_i =  О 

и еще
C q  =  О ,

если г Ф  О,
Следовательно, если гф О  или то совместный,

инвар1антъ не существуетъ; если же — цг, то коэффищенты 
Ci, с8, . . . Cq выражаются черезъ с0:

Ч j  (,о) Ч j  j  °оv 0* Л 05

и совместный HHBapiaHTb имеетъ видъ

/ =  с0 Ь /1 — л/*- 1  ßj Ь0 Ь/ i - 1 +  • • . +  (— l)*4» ЬсЛ] 

Cq [flo &1 Л] Ьо]Л 

=  c0 J2u/** .

Прилгбрь 3. Разсмотримъ две бинарныхъ формы 

«o^i +  ttiCCg и Ь0®*  +  2bjхххг +  bgж**; 

въ данномъ случае w =  1  и m =  2 ; следовательно, весъ

91
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coBMicTHaro инвар1анта p  =  — , и отсюда заключаемъ 

что должно быть четнымъ числомъ.

Вычислимъ совместный инвар1антъ для этихъ двухъ 
формъ, полагая ц̂  — О, /г8 =  2 ; его веръ будетъ р =  2 ; 
следовательно,

/ = с „  Ь0 h  +  cx Ь/; 

подставивъ это значете J  въ уравнеше 

d J , Э /, . 0 а /

мы получимъ сх =  — с0; искомый совместный инвар1антъ есть 
ничто другое какъ инвар1антъ бинарной формы втораго порядка

/м =  М » — V .

Вычислимъ, далее, совместный инвар1антъ двухъ данныхъ 
формъ, полагая /аг =  2, //2 =  1 ; для него р — %, поэтому онъ 
долженъ иметь видъ

/ =  с0 Ь0 +  С! bi а0-Ь с2 &2 а0* ; 

подставивъ это выражеше въ уравнеше

dJ  I dj  . I « Ay I _ rt
^ « . + * >  +  2 * 4 - 0 ,

мы получимъ тождественное равенство

2. с0 Ь0 а0 а,! +  сх Ъг а* +  сх &0 ах а0 +  2 с2 а02 =  О,

изъ котораго следуетъ

2 с0 +  Ci =  О, с1 +  2 с2==0;

искомый инвар1антъ будетъ

Jn  =  Ъ0 «I2— 2 ах а0 +  Ь2 а02

и есть ничто иное какъ резулыпантъ двухъ данныхъ бинар
ныхъ формъ.
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Дал^е мы покажемъ, 4f & I и суть основные со
вместные, инварианты двухъ даннцхъ формъ, и что всяюй 
совместный цнвар1антъ ихъ выражается целой ращональной 
функщей этихъ двухъ инвар1антовъ.

Пргитръ 4 . Разсмотримъ две бинарныхъ формы вто- 
раго порядка

а„ x j  +  2 аг хг жя +  щ  ж/, \  х?  +  2 Ьх жх хг +  К ж / ;

въ данномъ случае п — 2 , т =  2 , следовательно р —р^+ц^.
Не трудно показать, что. совместные днвар1анты и / 20 

суть ничто другое какъ инва*р1анты Ь„ Ья — V  и а0ая — а? 
каждой .формы въ отдельности. ,

Вычислимъ совместный инвар1антъ, полагая f c — 1 и 
/<г =  1 ;  его весъ р =  2, и поэтому онъ долженъ иметь видъ

q. J  Cq л0 &2 Ci о*1 bi “t- с% ct% by; 

подстабйвъ ’ это выражеше въ уравнеше

dJ , 0 dJ , Э /, , 0 А /.
«К а° +  2 да, +  5*7 Ь» +  2 Щ  6”

мы получимъ. тождественное равенство

Ci а0 bl +  2с2 a, b0 +  ctщ  &0 +  2с0 а0 Ьх= О, 

изъ котораго следуетъ

Ci "4" 2Cq - о, 2са ~Н 0; 

искомый совместный инвар1антъ долженъ равняться 

/и =  «<А _  2«i Ъх +  а2 &о.

Далее мы покажемъ, что три совместныхъ инвар1анта 
/ 02, / 20, / п суть основныя для системы двухъ бинарныхъ 
формъ второй степени, и остальные совместные инвар1анты 
выражаются целыми рацюнальными функщями черезъ эти 
три инвар1анта.



94

Результантъ двухъ равсматриваемыхъ формъ

R== — äf bi — а/ Ъ* +  2 а0 а2 Ь„ Ь2 +  4а0 Oj Ьг 6*4 -40! аг &0 Ьх —
— 4«!* Ь0 Ь8 — 4а0 а2 & *

есть ихъ совместный инвар1антъ второй степени относительно 
коэффищентовъ каждой формы, и не трудно проверить непо- 
средственнымъ вычислешемъ, что онъ следующимъ образомъ 
выражается черезъ основные совместные инвар1анты:

-ß Jm.Jm Ju*

§ 20. А бсолютные совместны е инвар!анты системы  
бинарныхъ формъ и и хъ  дифференщ альны я уравнен!я.

По аналопи съ изложеннымъ въ § 11 мы можемъ наз
вать абсолютнымъ совмгъстнымъ инваргантомъ системы 
бинарныхъ формъ такую ращональную функцт П(а,Ь, . ..s) 
коэффищентовъ данныхъ формъ, которая совсгьмъ не изме

няется при всякомъ линейномъ преобразоваши s{^  ^  пере-

менныхъ » j, хг данныхъ формъ:
Изъ этого определешя следуетъ, что абсолютный совмест

ный инвар1антъ характеризуется равенствомъ

П(а, ß, . ; . а) — П(а, Ь, . . . s),

которое обращается въ тождество, если оц, ßi, . . . <п заме
нить ихъ выражешями по формуламъ (А) въ § 17 ; эти 
формулы (А) въ § 17 мы будемъ писать сокращенно въ виде:

с ц = Ai(a) а, ß, у, Õ), 

ß i= B i( b ; а, ß, у, д),
. . . .  . . . (А)

«n =  Si (s', се, ß, у, <0-

Число этихъ соотношешй равно

( п + т +  . ,  . + g )  +  Ä,

если система содержитъ к бинарныхъ формъ соответственно 
порядковъ п, т, . . .  q.
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Если изъ равенствъ (А) исключить параметры а, ß, у, д 

линейной подстановки 8 ^  то мы получимъ, вообще го

воря, (w +  w  +  . . . +  q) Je — 4 соотношешй :

Ri(a,b,. . .s; '< * ,$ ..•<r)=6, * = 1, 2, . . . . - fg)+fc—4], (B)

если соотношешя (А) между собою независимы. Функция В% 
суть цЪлыя ращональныя и, вообще говоря, неоднородныя 
какъ относительно всехъ количествъ а, Ъ, . . .  s, такъ и 
относительно всехъ количествъ а, ß, . . .  а. Следовательно 
каждое изъ соотношений (В) можно представить въ виде:

P.Q  +  P1.Q1+ P , . & + . . . = = 0 ,  (ВО

где Р , P j, . . . суть целые, вообще говоря, неоднородные и 
различныхъ степеней многочлену относительно а, Ь, . . . s, a 
Q, Q, . . . суть целые, вообще говоря, неоднородные и раз
личныхъ степеней многочлены относительно а, ß, . . .  а.

Если разрешить соотношеше (ВО относительно Р, то мы 
получимъ

р _ _ __Pi Р» •
Q

Обозначимъ вторую часть этого равенства черезъ 
Л  (а, ß, . . . а). Очевидно, что эта функцш П(а, ß, . . .  а) 
остается безъ перемены при всякомъ линейномъ преобразован«!

переменныхъ данныхъ формъ, т. е. она удовлетво

ряетъ соотношешю

П(а, ß, . .  . о) — П{а , Ъ, . . . s) (С)

и, следовательно, служитъ абсолютнымъ совместнымъ инвар1ан- 
томъ данной системы бинарныхъ формъ. Такимъ образомъ 
можно получить безчисленное множество абсолютныхъ совмест- 
ныхъ инвар1антовъ системы бинарныхъ формъ, но между ними 
независимыхъ будетъ конечное число, потому что каждый изъ 
нихъ налагаегь определенную зависимость (С) на коэффи-
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щенты а, Ъ, . . .  s, съ одной стороны, и щ ß, . . . а, съ 
другой стороны; такихъ же соотношетй, независимыхъ между 
собою, должно быть конечное число, и все они должны при
водиться къ систем^ (В); другихъ соотношетй между этими 
количествами, неприводимыхъ къ , соотношеншмъ (В), быть не 
можетъ. Не трудно вывести дифференщальныя уравнешя 
абсолютныхъ инвархантовъ системы бинарныхъ формъ, если 
воспользоваться методомъ §§ 7, 12 и 18.

Безконечно-малыя подстановки группъ 8а, 8ь, . . • S» 
преобразовашй коэффищентовъ а, Ъ, . . .  8, соответствующая

JL „ / i  +  a.ö'i ß,dt\
безконечно-малой подстановке S I . , , , 1 перемен-

\  Ti dt 1 - j -  Oj dt/
ныхъ а?!, х2 данныхъ бинарныхъ формъ, на основанш § 12  
должны иметь видъ:

О Öai

+ A Ž i ^ K
О дЬ*>

.. , , О О **

Такъ какъ абсолютный совместный инвар1антъ Л  (а, b,.. .s) 
не изменяется отъ соответственныхъ подстановокъ группъ 
/Sa, Sb, . . . Sg, то его приращеше

0 П = - { У г( П ) ± У г(П) +  . . ^ У к(ПЪд1 .
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должно равняться нулю независимо отъ количествъ аи ßx, j-u õv 
т. е. онъ долженъ удовлетворять четыремъ дифференщаль
нымъ уравнешямъ:

Ф)  
У 1 (  'Ч I г»  л  а/7, . у, ^ д В  _2 , (п — г) - -а ,  + 2 ,(т—г) — ь{ = 0 ,
О ««j о Ö°i 0 ÖSi
f  . д П  , f  . д П ,  , А  . д П  

Z  г — а±_г+ 2 * г — bi_1+ . . . + 2 , t — s ^ —O,
о ®а» о дЬ{ о

TY I W  , , Д , ч<Э/7Z  (w- г )  --а,.+1+ 2 , ( т — г) —  Ь,-+1+ . . .+ 2 ,  (?— *)~si+l=0, 

л  . <ш , f  . a/7, , , д  . дп .
2ы г Y~ai * тт"Ь,- + . . . + ^  * — Si = 0 .

о d a i О д Ь < О d *i

Эти ycnoBifl для того , чтобы ращональная функщя П{а, b,...s) 
коэффищентовъ данныхъ бинарныхъ формъ служила абсолют- 
нымъ совмЪстнымъ HHBapiaHTOMb данной системы бинарныхъ 
формъ, не только необходимы, но и достаточны, въ чемъ не 
трудно убедиться посредствомъ разсуждешй, аналогичныхъ 
темъ, которыя приведены въ конце § 12 .

Если обозначить сокращенно первыя части уравнешй (D) 
черезъ Y1 {II), Y% (Л ), F3( i7), Yi (Il), то все результаты 
изследованШ въ § 13 будутъ иметь место и по отношение» 
къ изучаемымъ нами въ этомъ параграфе абсолютнымъ со- 
вместнымъ инвар1антамъ системы бинарныхъ формъ.

§ 21. Число основны хъ абсолютны хъ совм ест
ны хъ инвар1антовъ системы бинарныхъ формъ.

Система дифференщальныхъ уравнешй

г ,(Л -о , r , ( ß ) -  о, Г,(Я =  о, Г,(Л =  0, (D)
определяющая абсолютные совместные инвар1анты, есть полная 
система линейныхъ уравнешй съ частными производными 
перваго порядка, потому что все операцш ( YiYk— F*Ti) 
выражаются линейно черезъ операцш F 1? FÄ, Fs, F4 такимъ 
же образомъ какъ и въ § 14 {форм. 15).

7
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Такъ какъ разсматриваемая полная система четырехъ 
уравненШ съ частными производными имеетъ (и +  ш + . . .  +  
+  д) +  & независимыхъ перем'Ьнныхъ:

« о ,  ^ 1 )  • • • а п ,  f t ( ) j  э • • • S q ,  S x » .  • S q  ,

то на основанш известнаго предложешя теорш уравнешй съ 
частными производными перваго порядка эта система уравнешй 
должна непременно иметь

(w +  m -f . . . -\-q)-\-k — 4 =  ^7” (24)

независимыхъ ptinemit Каждое изъ этихъ ptniemft ф^а, Ь: . ..s), 
где г— 1, 2 , . . .  N, какъ намъ известно, не должно изме
няться отъ системъ соответственныхъ преобразовашй группъ 
8а, 86, . . .  8,) но каждое общее решеше уравнешй системы 
(D) даетъ определенное соотношеше между старыми и новыми 
коэффищентами данныхъ бинарныхъ формъ

$(« ,■/9, • . . (т) =  ф{(а, Ъ, . . . $); (Е)

следовательно, N  независимыхъ решенШ системы (D) дадутъ 
столько же независимыхъ соотношевШ вида (Е). Съ другой 
стороны, намъ известно изъ предыдущего параграфа, что 
между старыми и новыми коэффищентами бинарныхъ формъ 
возможны только соотношешя, приводимыя къ ращональнымъ 
соотношешямъ

Bi(a, Ь, . . . S) а, ß, . . .  <т)=0, где г =  1, 2, . . . N,

иредыдущаго параграфа. Сопоставляя все это, мы приходимъ 
къ такому заключенно: система дифференщальныхъ урав
нены абсолютныхъ совмжтныхъ инваргантовъ системы 
бинарныхъ формъ имгьетъ (w +  m +  . . . + # )  +  & — 4 
независимыхъ ргьшенш, приводимые къ рациональному 
виду, и всякая система бинарныхъ формъ имгьетъ 
(и +  . . . +  #) +  &—4 независимыхъ между собою абсо
лютныхъ инваргантовъ, герезъ которые выражаются алге- 
браигески есть ея абсолютные совместные инварганты.



Изъ этого предложешя следу етъ, что две бинарныхъ 
формы первой степени не гШгЬютъ абсолютнаго совместнаго 
инвар1анта, потому что въ втомъ-случае w =  l ,  m — 1, & =  2, 
и t f = 0 .

Две бинарныхъ формы

айхг- \ - Ъ йxf  +  2&!ххх2 +  Ъгх£

на основанш доказаннаго цредложенщ должны иметь одинъ 
(N = 1  +  2 +  2 — 4 =  1) абсолютный совместный инварианта; 
но изъ примера В въ § 19 мы знаемъ, что совместные ин- 
вар1анты этихъ формъ

J )t2 ъв feg ■ Ъх> Лд Ь(I cii a>i я0 “Ь

прюбретаютъ множитель А* =  (ад—ß ff  при преобразованш 

переменныхъ хи х2 посредствомъ подстановки ^ ; сле

довательно, отношеше т1 совсемъ не изменяется при этомъ 
преобразованш и служить единственнымъ основнымъ инвар1ан- 
томъ двухъ разсматриваемыхъ формъ.

Две бинарныхъ формы второй степени на основанш дока
заннаго предложешя должны иметь два ( .$ = = 2 + 2 + 2 —4= 2) 
основныхъ абсолютныхъ совместныхъ инвар1анта; изъ при
мера 4 въ § 19 мы знаемъ, что инвар1анты двухъ такихъ 
формъ суть /о,а, Л,о, Л и  такъ какъ 0НИ прюбретаютъ мно
житель A* =  (ad—ßfY при преобразовашй переменныхъ хх, хг

посредствомъ подстановки 8 ^  то отношешя двухъ изъ

нихъ къ третьему совсемъ не изменяются отъ этого преобра
зоватя и поэтому служатъ основными совместными HHBapiaH- 

тами двухъ разсматриваемыхъ формъ.

§ 22. Число основны хъ совм естны хъ инвар!ан- 
товъ системы бинарныхъ формъ.

Изъ предыдущаго параграфа мы уже знаемъ, что отно
шеше двухъ простыхъ совместныхъ инвар!антовъ можетъ 
служить абсолютнымъ совместнымъ инвар!антомъ; но можно
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показать, что абсолютный совместный инварантъ системы 
бинарныхъ формъ всегда есть отношеше двухъ суммъ сов- 
местныхъ инвар1антовъ этой системы.

Изъ § 20 мы знаемъ, что абсолютный инвар1антъ есть

где Л,- не должно содержать а, Ъ, . . . s, потому что числи
тели и знаменатели имеютъ соответственно одинаковые по
рядки относительно этихъ буквъ. Точно также какъ и въ 
§15  можно показать, что выражете L  — 1д Р  (а, ß, . . . о), 
где Р ' есть функщя Р, но только отъ коэффищентовъ пре- 
образованныхъ формъ, удовлетворяетъ уравнешямъ:

этимъ же уравнешямъ удовлетворяетъ L  =  А lg d +  lg Gj если 
J = a d — ßy, следовательно, 1д Р = Щ Д -\-1дС, или P =  C .S ;  
но при « = 1, ß— 0, y = 0, d—1 мы имеемъ равенство Р -G ',  
следовательно, Р  — Р. йх. Тоже самое можно доказать и отно
сительно знаменателя Q абсолютнаго совместнаго инвар1анта.

ращональная дробь —, удовлетворяющая четыремъ уравнешямъ 

съ частными производными:

эти тождественныя равенства даютъ

или
Q Y i(P) — P Y i(Q) =  0, где t = l ,  2, 3, 4, 

Yi(P) —
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Если выражеше ^удовлетворяющее соотношенш инва- 
piaHTHocTH Р '= Р . р а з б и т ь  на ташя слагаемый Л ,/ * , . . . ,  
которыя были бы однородны относительно коэффищентовъ 
каждой формы, то, конечно, каждое изъ этихъ слагаемых ,̂ 
будетъ тоже удовлетворять соотношенш J / следо
вательно, выражеше Р, а также и Q, представляютъ собою 
суммы совместныхъ инвар1антовъ, т. е. абсолютный совмест
ный инвар1антъ имЪетъ такой видъ:

п  А + / ,  +  •••

Изъ всего этого ясно, что для образованш

N — (w +  w  +  . . .  +  g) +  & — 4

абсолютныхъ, независимыхъ между собою, совместныхъ ин- 
вар1антовъ надо иметь, по крайней мере,

N +  1 =  {(м+*» +  . . . +<j) +  &— 4} + 1  (25)

независимыхъ совместныхъ инвар1антовъ; кроме того, больше 
JV+1I не можетъ быть такихъ совместныхъ инвар1аятовъ, 
иначе полная: система независимыхъ уравнешй (§ 18)

Х3( / )  =  0, Х2( / )  =  О, X 1( J ) 0  

имела бы более
(w +  m -f . . . +  q) +  Jc—3

независимых1!, решешй, чего быть не можетъ. Следовательно, 
если система бинарныхъ формъ имгьетъ абсолютные 
совместные итарганты, т. е. если

(п +  т +  . . . +  q) +  к >  4,

то ггюло простыхъ совместныхъ инваргантовъ равно

(п +  т +  . . . -f- q) +  к —  3.

Если система бинарныхъ формъ не имеетъ ни одного 
абсолютнаго совместнаго инвар1анта, какъ въ случаяхъ:
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n — 1, к — 1; n — 1, m — 1, k =  2 ; n =  2, A =  1-; 3, 
ä: =  1, то решить вопросъ о существованш или отсутствш 
совм4стнаго инвар1анта не трудно непосредственнымъ вычисле- 
шемъ (§§ 10, 19).

Сопоставляя выводы этого параграфа съ изследовашями 
въ §  18, мы приходимъ къ такому заключенш: дифферен
щальныя уравненгя Х3 (J) =  О, (/ )  =  0, Хг (/) =  О 
въ § 18 илгьютъ

(w +  m +  . . . +  — 3

общихъ независилыхъ ртиент, приводилыхъ къ цгьлолу 
ращональнолу и однороднолу, относительно колигествъ 
а, Ъ, . . . s, виду.

§ 23. Абсолютны е совместны е инвар!анты нуле- 
ваго и зм ерен ы  относительно коэф ф ищ ентовъ каж дой  
бинарной формы системы.

Разсмотримъ соотношешя между коэффициентами a ,b , . . . s  
бинарныхъ формъ данной системы и коэффищентами а, ß , . . .  а

формъ, преобразованныхъ посредствомъ подстановки 8  ̂  ^ :

Ч =  А{(а-, а, ß, у, д), г =  0, 1, 2, . . . п, 

ßi =  Bi(b) «, ß, у, д), г — 0, 1, 2, . . . т,

..............................................................................  (А)
Oj Si(s, ot, ß, у, <?), i 0, 1, 2, . . . с[.

Разд^лимь равенства для «< почленно на равенство 
для Оп; точно также равенства для ßi —  на равенство для ßm, 
и т. д.; мы получимъ соотношешя :

J , =  , = 0 ' !> 2’ • • ' (m— !)> (A‘)

— =  Si (s ' a'ß< M ). .-—л  ̂ 2 (а —  IV oq Sn(ss,a,ß,h d y  г U, i ,  А . - - 1 Я  1),
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Ж ßi <*i
эти равенства связываюгь отношенш — , -к-, . . . —  съ от-

•«.  ̂ i Рт °Я
«I h 8{ . а ß  у

ношеншми — , Т-, . . . —  и съ отношеншми -j, -j, -«; всехъ<Лп От Sq. О О О
равенствъ мы имеемъ

(п-\-т+  . . . +  д);
a ß' Г *если изъ нихъ исключить -j, -j, -j, то, вообще говоря, по

лучится (w +  w +  . . . +  д) — 3 ращональныхъ соотношешя
. ai ßi Oi а( bi »i

между отношеншми —, 5-, . . . — и — , т-, . . . —, которыя
а п P m  Gq а п °т  8q

можно привести къ целому виду:

Ri (а, Ъ, ...s; a,ß, . ..  <т)=о, г= 1, 2, . . .  [(w+m +.. .+#)— 3], (В)

где Ri суть целыя ращональныя функцш, однородныя отно
сительно коэффищентовъ каждой формы въ отдельности. 
Каждое изъ этихъ последнихъ соотношешй можетъ быть при
ведено къ виду

P Q  +  P 1 Q i+ PgQ jS+  . . . = 0 ,

где Р, Р г, Р*, . . . суть целыя многочлены одинаковыхъ сте
пеней и однородные относительно коэффищентовъ каждой формы 
данной системы, a Q, Q15 . . . суть функцш такого же 
характера какъ и предыдухщя только отъ коэффищентовъ 
а, ß, . . .  а формъ преобразованной системы.

Изъ последняго соотношешя опредЬляемъ Р:

Р - = - Р ' <г' +  ^ ‘г’ +  " = Д (« , ß,

Полученная такимъ образомъ функцш П(а, ß, . . .  <т), 
если въ ней заменить а, ß, . . .  а соответственно черезъ 
а, Ь, . . . s, конечно, служить абсолютнымъ совмгъстнымъ 
инваргантомъ данной системы бинарныхъ формъ и при томъ 
нулеваго измгьретя относительно коэффщгентовъ каждой 
формы данной системы.

Такъ какъ число соотношешй въ системе (В) равно 
(% +  w - f - . . . + д )  —  3, то гисло незавгссимыхъ между собою
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абсолютныхъ совмжтныхъ инваргантовъ нулеваго измгъре- 
тя для данной системы должно быть равнымъ

(w +  m +  . . ' . +д)  — 3,

потому что каждый изъ нихъ даетъ определенное соотношеше

ü ( a ,ß ,. . .  <т) =  П (а,Ъ ,. . .  s)

между коэффищентами формъ данной и преобразованной системы, 
такихъ же соотношений должно быть (n +  m +  . . .  q) —  3, и 
все они должны сводиться къ соотношетяхъ (В).

Примерь. Изъ § 19 мы знаемъ, что две бинарныхъ 
формы втораго порядка

а0Xi +  2«i^ хя +  агхя, 6»х*  +  2\ х гхя +  Ьяж/ 

имеютъ совместные иивар1анты г

J !,о — а0аг а*, J )(2 — Ъ0ЪЯ ЬД 

J 1д а$ Ъя - 2 ах I а% , 

очевидно, что выражеше

Я = Г Т•*2,0 «̂0,2

служить единственнымь основнымь абсолютнымъ совмест- 
нымъ инвар1антомъ нулеваго измерешя для данныхъ формъ.

§ 24. Число линейно-независимы хъ совместны хъ  
инвар1антовъ данны хъ степеней.

На основаши предложешя, выведеннаго въ конце § 18, 
целая ращональная функщя

J = JŽA .aftoif 1. . .■ а»**Ъ01»bjt . . .  b jm. . . s0tos / i . . . sq4

служитъ совместнымъ инвар1антомъ системы бинарныхъ формъ,
если она, во-первыхъ, однородна относительно коэффищентовъ
каждой формы въ отдельности, во-вторыхъ, изобарна въ весомъ 

пи. 4- та. 4 - . . .  +  аик 
р =  -а —1— 1— — , т. е. ея эксцессъ х  =  °, Ч*
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въ-третьихъ, удовлетворяетъ тождественно одному уравнетю 
съ частными производными

хг /■ Т\ __ У  • dJ , yi . dJ , I
-̂ 2 {j)  ' * • Щ—1 "Ь 2 / 1 bi—1 -j-.

о да‘ о дЬ‘

I yi ■ dJ+  2 ,г - — 81_ 0.

Услов1е однородности и изобарности налагаютъ на пока
зателей степеней целой ращональной функцш следукнщя со- 
отношешя:

+  e„ =  fix,

"f" lm =  [!■%,
(26)

• +  tq =  ßh

. +  h +  2Z» + • • +  t i  +  2 &s +  . . . +  q t q — p ,

где p  =

если решить эту систему уравнешй въ цйлыхъ и иоложи- 
тельныхъ числахъ, то получится несколько системъ значешй 
для показателей степеней, которыя имеютъ место въ целой 
ращональной функщй J  въ томъ случае, если она удовлетво
ряетъ двумъ первымъ услов1ямъ; пусть число системъ целыхъ 
и положительныхъ решетй этой Дюфантовой системы уравнешй 
будетъ /j2, . . . /i/(); тогда целая функция /, удовле
творяющая первымъ двумъ услсшямъ, будетъ иметь, конечно, 
Wp(fii, /i2, . . . цк)  членовъ и столько же произвольныхъ 
коэффищентовъ А. Эти произвольныя постоянныя А  свя
заны третьимъ услов1емъ

М Л  =  о.

Если къ целому полиному J  применить операщю Х 2, то 
получится опять целый однородный и изобарный многочленъ 
техъ же степеней /лг, /х>. . . . /лк, но съ весомъ р — 1; 
следовательно, число членовъ въ полиноме Хъ(/) равно

7*
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Wp-iifhy !hi • • ■ ßk) ) поэтому тождественное равенство 
X J I) =  0 даетъ (/i1; цг, . . . /i4) линейныхъ соотно- 
шетй между произвольными количествами ; если эти линей
ныя соотношетя между собою независимы, то они даютъ 
возможность определить произвольныхъ количествъ А,
и тогда останутся въ полиномъ J  неопределенными только

У р- % - г  =  Я

произвольныхъ коэффищентовъ А; то есть мы будемъ иметь 
=  N  линейно-независимыхъ совместныхъ инвар1ан- 

товъ системы бинарныхъ формъ.

Пусть
ф‘р-1

Х % ( / )  = 2 jL i . а0ео' . . .  b0V hji . . .  s0V s S . . .  sgV ее о ,
1

тогда линейныя соотношенш, связываюпця произвольныя коэф
фищенты А функцш /, будутъ

L x =  0, L* =  0, L 3 =  0, . . .  Lwp-i =  0; (L)

эти линейныя соотношешя будутъ между собою независимы, 
т. е. не будутъ допускать тождественнаго равенства

11Ь1 +  12Ц  +  13Ь3+ . . .  =  0 (27)

въ томъ случае, если можно подобрать произвольныя величины 
А, заключающаяся въ нихъ, такъ, чтобы все L t равнялись 
бы произвольнымъ независимымъ между собою количествамъ 
с,-; и въ самомъ деле, при существованш тождества (27) всякая 
система значенй Ц  — с{ должна удовлетворять этому тож
дественному равенству

1Х сх + 1Я с2 + lB с3 + . . .  ЕЕ О,

и следовательно с{ не могутъ быть независимыми между собою.
Въ независимости системы (L) можно убедиться сле- 

дующимъ образомъ.
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Возьмемъ произвольный гошшомъ

фр-i
ф = Х ^ . aQ< aj*/ . . .  b0V bj t . . .  s S  s^i.. .  sql'4, 

l

однородный относительно коэффищентовъ каждой формы, сте
пеней /*!, //.2, . . . цк, и изобарный съ весомъ р —  1 ; если 
окажется возможнымъ подобрать произвольные коэффищенты 
А  функщи J  такъ, чтобы она удовлетворяла уравненш

х ,

то это будетъ в'Ьрнымъ признакомъ независимости линейныхъ 
уравнешй системы (L).

Изъ §  9 намъ известно соотношеше между операщями 
X, и Ха:

X , X ,« - X / X , =  V (*  -  » + 1) Х , - ;

на основаше этого соотношешя мы можемъ написать следую
щая равенства:

( В Д  Хх Х %) F = XF, 

( В Д ’ - Х / Х ^ Х ,  F = 2 ( x + l ) X x X , F,  

( Х 2 X /  -  X /  X jj)  X /  F =  3  (х  +  2 )  X*  X /  F,

если принять во внимашя, что эксцессы функщй X2F, X<?F, ...  
соответственно равны /  +  2, /  +  4, . . . . Изъ последнихъ 
равенствъ мы имеемъ татя соотношешя:

XF + X 1XstF = X i X1F,

2 ( *  +  1 ) Х 1 Х2 F  +  X / X / F =  ХяХх Х%F,

3 (*  +  2) X / X * F +  Хх3 Х23 F =  Х 2 X,3 X i F,

отсюда же мы можемъ получить соотношеше

(28)
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Для функщй ф съ эксцессомъ /  =  2 мы будемъ имЪть

изъ этого последняго соотношешя мы заключаемъ, что въ 
изобарномъ многочлене

съ эксцессомъ /  =  0 и одинаковыхъ степеней съ многочленомъ 
ф надо подобрать произвольные коэффищенты А  такимъ обра
зомъ, чтобы онъ обратился въ изобарный многочленъ съ нуле- 
вымъ эксцессомъ такого вида

и тогда многочленъ J  будетъ удовлетворять соотношений

где ф есть совершенно произвольный изобарный многочленъ 
съ весомъ р - 1  и одинаковыхъ степеней съ многочленомъ /.

Такимъ образомъ мы доказали независимость уравнешй 
системы (L).

§ 25. Определение числа линейно-независимы хъ  
совм естны хъ инвар!антовъ данны хъ степеней.

Такъ какъ система соотношений L { — 0 содержитъ только 
независимыя между собою уравнешя, то число линейно-неза
висимыхъ совместныхъ инвар1антовъ степеней /г1; /£2, . . .  цк

и съ весомъ p =  Y  (^ 1 +  m!h +  • • • +  <l!h) выражается 
формулой

Ф = х ,{ 1! 2! 2! 3! 3! 4!

J = 2J A . a/oa^j . . .  Ъ01о . . .  sj* s/‘ . . .  sq4

(30)

где есть число системъ решешй Дшфантовой системы 
уравненШ
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4 “Ь 4 ”t~ • • • “Ь tq ßk j

ex +  2e2 +  . . .  +  +  2Z2 + . . .  +  +  2ž2 +  • . .  - f Qtq= p  x).

Для того, чтобы определить это число ¥ р, разсмотримъ 
сумму

2 J жв»+«1+- • • y lo+h+- • • . . .  адгсгК+-. . ^Й!+2ег+ . . .+г1+ 2га+ . . .-Н,+2г2+ . ..+?«, ?

где е0, е15 . . . 10, 1Х, . . . t0, tlf . . . суть катя угодно 
положительныя числа; очевидно, что коэффищентъ при 
x'Ji yin . . . w'xk vp и будетъ число

Мы можемъ представить нашу сумму въ следующемъ 
виде:

Х х е° ■ X { x v ) et . X  ( x v 2) ei . . .  X  ( x v n) en X  у 1• •  X  { y v ) li . . . ;

это же есть произведете

1 i i 1 1 1
1 ---X 1 ----VX 1 ■— V2 X ' * * 1 ------Vй X 1 —  у  1 —  v y  * ' * *

Такимъ образомъ, мы показали, что число есть коэф
фищентъ при хну!1! . . . û k V9 въ разложенш но степенямъ 
#, ?/, . . . и, V выражешя

1 1
( 1 — х ) ( \ — v w ) . . . ( l ---Vnx)  ( 1 ----3/ ) (1----v y ) . . . (  1 — v my )  * ' •

____________1
( 1 — w ) ( l — v u ) . . . (  1---V4u)'

1) Очевидно, что это число ФР есть ничто другое, какъ число, пока
зывающее, сколько разъ можно составить число р какъ сумму р 1щ . . .  /*к
слагаемыхъ въ яатуральныхъ рядахъ чиселъ 0, 1, 2, . . .  п\ 0, 1, 2, . . .  я»;
О, 1, 2, . . .  q; эту же задачу теорш чиселъ для случая к =  ] рЪшилъ
E u l e r  по способу, обобщешемъ котораго служитъ способъ С а у 1 е у ,
излагаемый нами.
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Разсмотримъ отдельно факторы этого произведены и во- 
образимъ, что они развернуты по возрастающимъ степенямъ 
переменныхъ ж, у, . . .  и:

(1— х) ( 1— van) . . .  (1— vnx)

—  1  +  <pi,n (v) • *  +  Ф%,п (v) • з? + . . .  +  фцип ( « ) . + . . . ,  

1

(1—  у) (1—  vy). . .  (1— vmx) ~

=  1 +  <pl,m (v).y +  (p%m (v) . f  +  • . . +  <pp.vm (v) . ylh +  . . . ,

(1—u) (1— vu) . . . (1— tflu)

=  1 +  фгл (w) . W +  <pii4 (V) . M2 +  . .. +  (p,^^ (v) . W4 + ---

Очевидно, что число Wp, которое мы желаемъ опреде
лить, равно коэффищенту при vp въ разложенш произведешя

фр 1.® (?) • ф р (V) • • • Ф̂ кЛ (V) = $(V) 

по степенямъ v; это можно обозначить символически такъ:

=  [Фри» (V) * Фмг,т (V) • ■ • фр-tfi 00]i/P*

Изучимъ некоторыя свойства этихъ функщй ф.
Мы имеемъ равенство

1 00 
(1 —  Й?) (1 —  v x ) . . . ( i —  v*x) ~  ^ Ф % п (v) >

заменивъ въ немъ х черезъ vx, получимъ равенство

1 °°
(1 — v ж) (1 — v'x) ... (1 — vn+ 1x) =  2 ф \ п (v) v% x ' >

отсюда следуетъ равенство

ОО со
(1 — x)2 J фйп (v) ж* =  (1 —  vn+1x) JJ  (pi>n (v) vi x{;



I ll

сравнивая коэффищенты при ж* въ обеихъ частяхъ послец- 
няго равенства, мы получимъ

<pi,n (v) — <pi-\tn (v) — <ßit„ ( v ) . V'— <pi—itn (v) . v4r»,
или

1 --- vn+i
(pi,n (v) =  <pi—l,n (v) • J__vi J

следовательно функцш <pßl>n можно представить такъ:

, , ч (1—V”-*-1) (1— v*H-8) ... (1— vn+^))(l_, ф „(у )~  1-

Обозначимъ произведете

(1 —  v) (1 —  Vя) . . .  (1 —  vh)

черезъ <pk (v), тогда мы будемъ иметь

, / \_ (*0
r w W - < p n(v)<pßi(vy

следовательно, искомое число ЧГр можетъ быть представлено 
въ следующемъ виде

_  ~<Pn+ßl («) • <Pm+ßi («О ■■■<Pq+ßk(v) 1  

~  JPn (?) 9ßSV) • 9m(v) <P,4V) ■' - fq (») 9fik (V)J VP ‘ (31)

Определивъ выражеше числа Фр, не трудно найти число 
линейно-независимыхъ совместныхъ инвар!антовъ

N = W P- W P-  j.

Такъ какъ число Wp_i есть коэффищентъ при vv~r въ раз- 
ложенш некоторой функцш ф(ь) по целымъ положительнымъ 
степенямъ v, то конечно оно равно коэффищенту при vp въ 
разложенш функцш v ф (у) \ следовательно, мы имеемъ

N =  \ф (1> )-ьф  (v)] ур =  [(1— ь)ф (w)]uP.

Такимъ образомъ мы показали, что гисло N  линейно- 
независимыхъ совмжтныхъ инваргантовъ данной системы

формъ равно коэффщкнту при v~*(nMt+mfll+' ' ' +ifi*)
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въ разложены по цгьлымъ и положительнымъ степенямъ 
функщи

(32)

( V\i-v) (1—У2) (1~V*) (1-v) (1—V 2) ■■■

§ 26. Число линейно-независимыхъ инвар1антовъ 
данной степени одной бинарной формы.

Изъ предложешя, выведеннаго нами въ конце преды
дущая параграфа, следуетъ, что число линейно-независимыхъ
инвар1антовъ степени ц одной бинарной формы равно коэф- 

_1
фищенту при v*n,x въ разложети по ц'Ьлымъ и положитель
нымъ степенямъ функщи

( )  { (1 — v) (1-г-2) ...(1-И)
вычислимъ этотъ коэффищентъ для н-Ькоторыхъ частныхъ 
случаевъ.

1° Пусть п — 1, т. е. мы имеемъ линейную форму

а«®!+

1— ii 
тогда Ф (?;)= ( 1 — v) — ----- =  1 — vp , и следовательно коэф-

i-ß
фищентъ при V 2 равенъ нулю, т. е. бинарная форма перваго 
порядка совсемъ не имеетъ инвар1антовъ.

2° Пусть п =  2, т. е. мы имеемъ форму втораго порядка

а0 х* -f- 2 «j а?! хг +  аг ж/;

f f \-
тогда Ф (w )= (l— v) —  -— , и следовательно иско

мое число

r i_ ^ +1(1+^ +v2/t+3l  —
L 1-г;2 Jt/1“

=Г—1
L i - . u . ' + L  i— » J » "’



причемъ последнее слагаемое конечно нуль ; такимъ образомъ, 
искомое число есть

ж - [ i+ » * + t) ‘
т. е. бинарная форма втораго порядка совсЬмъ не имеетъ 
HHBapiaHTOB'b нечётныхъ степеней, но имеетъ по одному ин- 
вар1анту каждой четной степени. Въ § 10 мы видели, что 
для такой формы инвар1антомъ четной степени ц служитъ ея

л
дисириминантъ въ Y  степени, т. е. D 2, или

ü
(а0а2— а / ) 2. .

3° Пусть п =  3, т. е. мы имеемъ бинарную форму 
третьяго порядка

а0 а?!8 +  3 хг* хя +  3 хх ж/ +  аъ ;

тогда W (V) == (1- v )  - (1_y) (1_-y2J(1__t>3)------ ; следовательно,

искомое число N  выражается такъ:
_ г 1 - у Н - 1 (1 +  г,, +  г,з) +

N ~ l  (1 — ^aj ( l  — г/»)

_Г 1 1 -j-v-f-t/*)!
~  Lö - « 2) ( i - ^ ) J ^  _ L ( 1 —

_  Г________1 1 _  гг>(1 + г/ +  г,а) ~1
L(1 — у3) (1 L(1— v2) ( 1 - * ’ ) J U ,

(1 —  v2) (1 — »*)-*даT* L (1 —  v2) (1 —  v") Jv-8 *

1 |~V (1 -f- v 4“ v*)l
-y'A ^

зам'Ьнивъ v черезъ v2, мы получимъ

1 -1 rv2 ( l4 -v 24- г/4)-]vr Г 1 1 rr ( AT r  T r Jl



Следовательно, бинарная форма третьяго порядка не 
им-Ьетъ инвар1антовъ степеней ц, некратныхъ четырехъ, и 
имЪетъ по одному инвар1анту каждой степени /а, кратной 
четырехъ. Изъ § 10 мы знаемъ, что бинарная форма треть
яго порядка имЪетъ одинъ инвар1антъ четвертой степени —  
ея дискриминантъ

В = а 3 а% — 6й3 а2 at а0 4 а3 ах3 +  4 «ц® а0 — За/ а / ;

следовательно, при /г =  0 (мод. 4) единственнымъ инвар1ан-
t

томъ формы служитъ В 4.

4° Пусть п =  4, т. е. мы имеемъ бинарную форму 
четвертаго порядка

а0 Xi +  4ах х? х% +  6а* ж * ж/ +  4а3 а?! ж,® - +  а4 я*4;

тогда

W ЛЛ - П ,л -  уР+1> ^ - ^ +3> ^ -  ̂ +4)W(v) — (1 ») (1 —. v) (1 —  v») (I —  „■) (i —  v*) ’

и число линейно-независимыхъ инвар1антовъ порядка /л будетъ

г ( 1 — ^ + 1 ) ( 1 — ^ + 2 ) ( 1  — ^ + 3 ) (1  —  г ^ + 4 ) ]

(1 — wa3 (1 —  г/3) (1 — V*) J i>

_  Г1 —  (1 V -j— va -j— г/3)~|
L ( l — vJ)(l — vS) U —и*)-1г/2/г

~~ [(1 —  v1) (1 —  Vs) (1 — v*)]v2A ^ ” [(1 —  v)(l  — г/1) (1 — v*)\vß 

_  Г_______ 1 +  ^a _______I  _  Г________ ^ ________ I
— L(i—va)(i—«‘)(i—o J i>  L(i—t/1) ( i_ v‘) ( i _ hjV/*

k l — г/а —{- v3 -) _r 1 — v* -1
— v%) (1 — vi) { ^ F ) \ v^  — L(T^-vs) ( l — г/‘) (1 — ve) V ^

=  (1_ ^ )1(1^ , . l] ^ = { [ i + ^ + ”1+ - • ■] [ i+ * ’’ +«', + - • O V

=  { !+«*+!>* +  . . . +  CßVf1- .̂ . .}vß.
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Очевидно, что см существуете только въ томъ случай, 
если (u =  2ä: +  3ü, и чтооворавно числу целыхъ и положи- 
тельныхъ рЬшенШ уравнешя

2к +  31= ц .

Назовемъ черезъ (Äj, lt), (kt, Q , • . . ( k v, l v) все це
лый и положительный рещетя этого последняго уравнетя. 

Такъ какъ мы знаемъ, изъ § 10, что

8 =  а о —  4аг ä3 - f  6ай2,

Т =  щ af — 2ах а* аъ— а0а8 а4 -+ а28 +  а* а4

служатъ инвар1антами бинарной формы четвертаго порядка, 
то выражешя

8kt 7S, 8kt IS, . . .  8kvTlv

служатъ ея инвар1антами степени ц.
Не трудно показать, чтоэтиинвар1анты степени ^ между 

собою линейно-независимы.
Въ самомъ деле, если бы между ними существовала ли

нейная зависимость:

c,8ki П  +  с ,8к>П  +  . . . cv8K Р » = о ,

то она имела бы место и для соответственныхъ инварзантовъ 
бинарной формы 4Ж]3ж2 — их1 ж23 +  vx*, для которой S = u ,  
T = v ,  но этого быть не можетъ, потому что количества и и » 
произвольныя и, вообще говоря, не удовлетворяютъ соот
ношешю

Сх u bt Ж  +  Сг и кг vh  +  . . . -j- С„ u kv t h  =  0.

Изъ всего сказаннаго следуетъ, что бинарная форма 
гетвертаго порядка имгьетъ только выражения

Skt Т \  8кг Th, . . . Skv Th

своими инваргантами порядка ц, при гемъ 11), (къ, ls),
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. . . (kv, lj) суть пары всевозможныхъ цгьлыхъ и положи- 
тельныхъ гиселъ, удовлетворяющих* уравнетю

2&“Ъ 31— [i]

остальные ея ишарганты порядка fi выражаются линейно 
герезъ эти линейно-независимые инварганты.

Этотъ результате можно формулировать еще такимъ 
образомъ: всп> инварганты бинарной формы ъетвертаго 
порядка суть целыя рацгональныя функцт ея двухъ ос- 
новныхъ инваргантовъ 8 и Т, при гемъ показатели сте
пеней 8 и Т  въ ъленахь этихъ функцт должны удовлет
ворять уравнетю

Ш + Ш — ц, 

где fi есть степень инварганта.

§ 27. Н екоторы й свойства функцШ  фМчП (v). Т ео
рема Н e r m i t e ’a о взаимности бинарны хъ формъ. 
Обобщеше H u r v i t z ’a.

Функщя ф/1,п(р) имеетъ такой видъ (§ 25)

9>fi+n(v) _  (1—у)(1-^)--.(1-г>А) . . . . . .  (1-У*+")
• 'ц,п '  ~~ 9>/i(v) 9п(v) ~ (I~y)( l-W 2) . . . ( l - ^ ) ( l - v ) ( l -  V2) . . , ( l -v " )’

докажемъ следугоиця свойства этой функцш:

1° Функщя <р!х,п (v) есть целая рацгональная функцш
V съ положительными и целыми коэффицгентами, обла
дающая свойствомъ взаимности: фи<п (v) — <рп,ц 00-

Для доказательства этого предложены обратимъ внимаше 
на то, что функщя ф ^ п есть коэффищентъ при хр- въ  разло- 
женш по ц^лымъ положительнымъ степенямъ произведены (§ 25)

П ( 1 _ г ^  =  1 +  <PiAv) -ж2+  • • • +  +  • • •;
О

такъ какъ каждый изъ факторовъ этого произведешя разла
гается известныМг образомъ по цЪлымъ положительнымъ сте-
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пенямъ {v{x), то функщя ¥ß>n(v) служите коэффищентомъ 
при XIм въ результате умножешя такихъ факторовъ:

( 1 + а ; + ж * + . .  . ) ( l + v a j + r !a : * + . . . ) . . . ( 1 + г я а г + г ^ "а :!!+ . . . ) ,

это же обнаруживаете справедливость первой части нашего 
предложешя; справедливость второй части предложенш отно
сительно взаимности функщи ф^п ( )̂ усматривается непо
средственно изъ формы этой функщи, приведенной выше —  
въ начале параграфа.

2° Степень цплой рацгонсшной функщи ф,1<п (v) 
равна nfi.

Изъ приведеннаго въ начале параграфа вида функцш 
фр,п(у) следуетъ, что ея степень равна

( / /+ 1 )  +  (/£ +  2) +  ..  . +  (,« + w)—( 1 + 2 + 3  + . .  .+ w ) —пр.,

4° Сумма коэффицгентовъ функцш ф^„ (v) равна

Для того, чтобы обнаружить это свойство функщи фцр (f), 
примемъ во внимаше, что на основанш свойства 1° она есть 
целый полиномъ съ положительными коэффищентами, и сле
довательно сумма ея коэффищентовъ равна фм>п(1); но съ

3° Функцш фц,п(и) обладаешь свойствомъ

Въ самомъ деле, мы имеемъ

+ (п +2) + . , . (/i+n) Ф‘Г1’П 00 yrtP- Ф'1>П 00*
.+n I
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другой стороны <pß,n(v) можно представить въ виде

Р/Л » <Рп И
(1— vY (1— »)»

при чемъ

Г ?n(v) -1 = f l — » 1 —  V1 1 —  «8 1 — ^ -1 = 1 п а и .
L(1 —  v)*JV_1 L l — V 1 — v 1 — v '  1 —  v ............ ’

следовательно, мы имеемъ

<pß,n (1) :
, (/» + n)! 

fj. ! n\
Такъ какъ число линейно-независимыхъ инвар1антовъ 

порядка [1 данной бинарной формы степени п равно коэффи-
fin

щенту при хр, или при х 2, въ функцш

(1 — v)<pß>n(v),

а эта функщя на основанш свойства перваго функщй <pß,n («) 
тождественна съ функщей

(1— ь)ф„^(у),

то мы можемъ высказать следующее предложеше H e r m i t e ’a
о взаимности бинарныхъ формъ:

Число линейно-независимыхъ инваргантовъ степени ц 
бинарной формы порядки п равно гислу линейно-независи- 
мыхъ uueapiaumoez степени п бинарной формы порядка ц.

1) Пусть fx =  1 ; тогда мы знаемъ, что бинарная форма 
перваго порядка не имеетъ инвар1антовъ (§ 10, Прим. 1, и 
§ 26, 1°); следовательно, на основанш теоремы H e r m i t e ’a, 
бинарныя формы совсемъ не имеютъ инвар1антовъ первой 
степени (§ 10, Прим. 4).

2) Пусть jU =  2 ; тогда мы знаемъ, что бинарная форма 
второго порядка имеетъ одинъ инвар1антъ степени п ~  0(мд. 2) 
и ниодного степени п =  1 (мд. 2) (§ 10, Прим. 2, и § 26, 2°); 
следовательно, на основанш теоремы H e r m i t  е’а, бинарныя
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формы четныхъ порядковъ имеютъ одинъ HHBapiaHTb второй 
степени, а бинарныя формы нечетныхъ порядковъ совсемъ 
не имеютъ инвар1антовъ второй степени (§ 10, Прим. 5).

В) Пусть ß  =  3 ; тогда мы знаемъ, что бинарная форма 
третьяго порядка имйетъ одинъ инвар1антъ степени п  ЕЕ 0 (мд. 4) 
и совсемъ не имеетъ инвар1антовъ степеней, некрат- 
ныхъ четырехъ (§ 26, 3°); следовательно, на основанш тео
ремы H e r m i t e ’a, бинарныя формы порядковъ п =  0 (мд. 4) 
имеютъ одинъ инвар1антъ третьей степени, а остальныя би
нарныя формы совсемъ не имеютъ такого инвар1анта.

4) Пусть ц — 4 ; тогда мы знаемъ, что бинарная форма 
четвертаго порядка имеетъ только инвар1анты степени 
ц — 2к +  31, где к и I произвольныя целыя и положительныя 
числа, и число такихъ линейно-независимыхъ инвар1антовъ 
равно числу паръ целыхъ и положительныхъ чиселъ (к, I), 
удовлетворяющихъ уравнешю 2к-\-31=  ц (§ 26, 4°); следо
вательно, на основанш теоремы H e r m i t e ’a только бинарныя 
формы порядковъ п =  2к-\- 31 имеютъ инвар1анты четвертой 
степени и число последнихъ равно числу паръ целыхъ и 
положительныхъ чиселъ (к, I), удовлетворяющихъ уравнешю 
2Ä; “Ь В1 — 71.

Изъ свойства 1° функщи 4>ß,n(v) вытекаетъ также и 
обобщеше теоремы H e r m i t e ’a для системы бинарныхъ формъ, 
предложенное Н u г v i t z ’омъ x) :

Если взять den, системы бинарныхъ формъ:

I) /п  / „  Fx, F %, . . . F k

соответственно порядковъ —

1 2̂ 5 • * * nr, h, h i  • ••  hi
U

1—
1

F»  • . - F k

соответственно порядковъ —

тг, тг, . . . mr; h, hi • • hi

1) Hu r wi t z .  Z u r  Invarian ten theorie . Math. An. Bd. 45. S. 403.
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то гисло линейно-независимыхъ совместныхъ инваргантовъ 
первой системы, имеющихъ соответственно степени 
mlf тЙ, . . . тТ; . . . hk, равно гислу линейно-
незавжимыхъ совместныхъ инваргантовъ второй системы, 
имеющихъ соответственно степени щ , щ , . . . пг;

Въ самомъ деле, на основанш перваго свойства функцш 
(pß,n(v) мы можемъ написать равенство

(1 — у) фт̂  0 ) ^  (v) . . .  <phj t ( v ) . . .  (рнклк (v) =

— (1 v) <pnl,mi (v) фпг,тг • • • фь^ (v) • • • фьк,1к (V) >

следовательно, коэффищенты при

-i-rm, tit +  и», я, +  . . .  +  A, I. +  . . .  +  h/tk)
V

выражений, стоящихъ въ двухъ частяхъ тождественнаго ра
венства, одинаковы; эти же коэффищенты соответственно суть 
числа линейно-независимыхъ совместныхъ инвар1антовъ ука- 
занныхъ степеней для двухъ данныхъ системъ.



Г Л А В А  Ш.

Kcmapiami и контравар1анты бинарныхъ Формъ.
§ 28. Опред-Ьлеше ковар1анта бинарной формы. 

Совместный KOBapiaH Tb системы бинарны хъ формъ.
Возьмемъ бинарную форму n-го порядка 

/(»!, х2) =  а0 х-f +  ( у )  а, ж/-1 ж2 +  . . . +  а„ ж2".

Коваршнтомъ этой формы называется целая ращональ
ная функщя Г  (а; гс1т ж2) коэффищентовъ а0, аи . . . ап и пе- 
рем'Ьнныхъ Жц, хг, однородная какъ относительно этихъ коэф
фищентовъ такъ и относительно перем'Ьнныхъ х„ х2, и 
удовлетворяющая тождественно соотношешю

Г (а ;хг,х %), где Д =  <хд— ßy,

если переменный ж1? х2 преобразовать въ переменныя уи у2
посредствомъ произвольной линейной подстановки 8 ^* ^  и

количества а —  въ количества а посредствомъ соответствен
ной системы подстановокъ Sa (§ 7). Показатель А назы
вается индексомъ ковар1анта.

Пусть степень ковар1анта Г (а ;х 1, ж2) относительно коли
чествъ а будетъ ц и пусть его порядокъ относительно хи х2 
будетъ у ; тогда очевидно, что въ вышеприведенномъ равенстве 
правая часть будетъ иметь степень 2 А +  и относительно а, ß,

8*



у, д, если Ж], Хс, заменить ихъ выражешями черезъ ух, у% по- 

средствомъ подстановки 8 ^  ^ ; левая же часть этого ра

венства будетъ степени пц относительно а, ß, у, д, если въ 
ней количества а0, а1} . . . ая преобразовать посредствомъ под
становокъ Sa ; следовательно, индексъ А, степень ц и порядокъ
V коварганта данной формы связаны соотногиенгемъ

2 \Jrv =  nß.

Конечно, сама форма /(жп хг) служитъ ковар!антомъ 
для ней самой; степень этого ковар1анта равна 1, порядокъ

—  п, следовательно индексъ А =  2 --  =  0.

Разсмотримъ, далее, систему бинарныхъ формъ

Л (а?и ж2), А  (®х, О  • • • /* (®и я»),

имеющихъ соответственно порядки w, т, . . .  q и коэффи- 
центы ßj, . . . &о, . . .  S|j, Sj, . . . Sq.

Совмгьстнымъ коваргантОмь такой системы бинарныхъ 
формъ называется целая ращональная функщя Г (a, b,...s; хи хя) 
коэффищентовъ и переменныхъ бинарныхъ формъ системы, 
однородная какъ относительно коэффищентовъ каждой формы 
такъ и относительно переменныхъ, и удовлетворяющая тож
дественно соотношешю

Г (  а, ß , . . .  оуу„ =  Г  (а, Ъ,. . .  s; xlf ж2),

если въ последнемъ преобразовать х„ х& посредствомъ линей

ной подстановки 8 ^  ^  и а, Ъ, . . . s посредствомъ системы

соответственныхъ подстановокъ 8а, Sb, . . . 8г (§ 17).
Показатель А называется индексомъ совместнаго кова- 

piaiiTa.
Пусть степени совместнаго KOBapiaffra Г  (а, b ,...s;  хг, х,г) 

относительно коэффищентовъ а, Ъ, . . . s будутъ соответ
ственно fa, fa, • • . fa и пусть его порядокъ относительно 
переменныхъ хг, будетъ и; тогда после преобразовашй

122
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S, Sa, Sß ... Sa правая часть вышеприведеннаго тождественнаго 
равенства будетъ иметь степень 2 Л +  v относительно пара-

метровъ а, ß, у, õ подстановки 8 ^  а левая часть —

степень пр.х +  тцг + . .  • +  ццк; следовательно, идексъ /, сте
пени цх, ц%, . . .  цк и порядокъ V совмпстнаго коварганта 
системы бинарныхъ формъ связаны соотношенгемъ

щ х +  трг +  . . .  +  qfik =  2 X +  v. (35)

Едва ли надо дополнить, что ковар1антъ, именлщй поря- 
докъ и — 0, есть инвар1антъ.

§ 29. Когред!ентныя и контрагред!ентныя пере
менны я. О п р ед^ лете контравар1анта бинарныхъ  
формъ.

Если переменныя хи х% переходятъ въ переменныя 

уи уъ посредствомъ подстановки S  ̂  то мы будемъ это 

обстоятельство выражать символическимъ равенствомъ 

(жп хя) =  8 (ул, у2);

если мы имеемъ еще пару переменныхъ £х, £z, которыя пре
образуются въ переменныя rjx, тоже посредствомъ под

становки 8 ( а т. е.

(£i, =  %)>

то эти переменныя £,, 4  называются когред1ентыми съ 
переменными хх, х2.

Преобразуемъ переменныя хх, хг линейной формы

щ х2 +  щ х% посредствомъ подстановки 8 тогда получимъ

щ ж, +  щ хг =  (а щ +  ущ) уг +  (ßux +  дщ) уг 

^ ^ У Л ^ гУ г,

при чемъ коэффищенты (vx, v2) преобразованной формы выра
жаются черезъ прежше коэффищенты такъ:



124

vx =  ащ +  ущ,

v2 =  ßux-\- диг,

чества м19 щ нереходятъ въ количества vu v2 посредствомъ 
обратной подстановки

которую мы назовемъ контрагред(ентною съ подстановкою

модуль йх равенъ обратной величине - j  модуля подстановки 8.
Количества ии щ, переходяпця въ vlt посредствомъ 

подстановки контрагредаентной съ подстановкою 8, мы будемъ 
называть переменными, котрагредгентными съ перемен
ными хх,х г; они характеризуются символическимъ равенствомъ

вытекаетъ равенство

Щ “f" Щ У\ “Ь Щ Уч'

Если составить контрагредаентную подстановку съ CS, 
то получится начальная; следовательно, мы можемъ написать

и будемъ сокращенно обозначать черезъ CS; ея

. 1  „

(«„ щ) =  C8 (vlf vt). 

Какъ oiytcTBie изъ равенствъ

(*и яг) =  8 (уг, у%) 

{Щ, Щ )= C8 (VX, vt)

CCS = 8.

унимодулярная подстановка, то С8 имеетъ

видъ
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следовательно, относительно унимодулярной подстановки пере
менный гсг, хг и щ — хг, иг= ~ -х 1 суть контрагредаентныя, 
потому что

Xi^ayi+ßük дуг— г(— уг),

=  rVi +  = — ßy% +  *{— yi), если d = a d — ß r = l ,

ИЛИ

(xlf жя) — 8j = i (уI, у2), (%ц, ä'i) (ž/w ž/0*

Контраваргантомъx) бинарной формы f ( x u ж2) назы
вается целая ращональная функщя К  (а; щ, ад2) коэффищен
товъ а0, аг, . . . ап и переменныхъ Mj, м2, контрагредаентныхъ 
съ переменными хи ж2, однородная какъ относительно коэффи
щентовъ такъ и относительно переменныхъ м1? щ въ отдель
ности, и удовлетворяющая тождественному соотношенго

К  (а ; Vi v^ =  A*K(a; щ, u2), где A — ad— ßf,

если въ немъ преобразовать щ, щ посредствомъ подстановки 
08 въ переменный vlt v2, а количества а носредствомъ соот
ветственной подстановки 8а —  въ количества а.

Между чндексомъ к контраварганта, его степенью ц 
относительно а и классомъ р относительно щ, щ су- 
ществуетъ соотмогиенк

пц =  2А— р. (86)

Еонтраваргантъ К  (а; щ, щ) обратится въ 
Koeapiamvb К  (а; х2, — жх), если заменить въ немъ щ ге- 
резъ ж2 и щ ъерезъ — хг. Въ самомъ деле, для всякой уни
модулярной подстановки контравар1антъ удовлетворяетъ условш.

-£(«; vu vj = £ '(« ; Щ, щ),

заменивъ щ, щ черезъ хг, - ж ,  и ьг, г/2 черезъ уя, — yi, мы 
получимъ

-Ц «; У г, — yi) =  K {a] хг, — Xl),

1) S y lv ester  называетъ эти инвар1антвыя функцш конкоминант ами.
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а такъ какъ функщя К  (а; хг, — xt) кроме того однородна 
относительно а  и ж2, — хг въ отдельности, то она удовлетво
ряетъ соотношенш

К  (а ; у„ — г/i) = S  К ( а ; хг, — хх)

относительно всякой подстановки 8 ^  ^  и поэтому служитъ

ковар1антомъ бинарной формы.
Наоборотъ, если въ коваргантгъ Г  (а) хг, ж2) заменить 

хг герезъ — щ и ж2 -— герезъ и1} то онъ обратится въ 
контраваргантъ Г  (а ; —  м2, г̂ ). . ■

Совмгьстнымъ контраваргантомъ системы бинарныхъ 
формъ называется целая ращональная функщя К(а, b,...s) щ, щ) 
коэффищентовъ а0, аи . . . Ь0, Ьп . . . Ът, . . .  s0, sv . . .  s,; 
этихъ формъ и переменныхъ щ, щ, контрагредаентныхъ 
съ хи ж2, однородная относительно коэффищентовъ каждой 
формы и относительно переменныхъ ии щ, и удовлетворяю
щая тождественно соотношенш

К(а, ß, . . . а\ vlt v2) =  d*K(a, Ь, . . . s; м2),

если въ последнемъ щ, щ преобразовать посредствомъ под
становки CS, а количества а, Ъ, . . .  s —  посредствомъ 
системы соответственныхъ подстановокъ Sa, St, . . . Ss (§ 17).

Между индексомъ X совмжтнаго Konmpaeapiauma, его 
степенями fi2, • • • А4* относительно коэффицгентовъ 
а, Ъ, . . .  s, и его классомъ р относительно перемгънныхъ 
щ, щ, конечно, существуетъ соотношете

пр +  т щ+  . . . + q fih =  2X— p. (37)

Подобно предыдущему можно показать, гто совместный 
ионтраваргантъ К(а, Ъ, . . .  s; щ, щ) обратится въ совмжт- 
ныи коваргантъ, если въ немъ заменить щ, щ герезъ х%, —  а?х; 
и наоборотъ, совмжтный коваргантъ Г  (а, Ь, . . . s; жи х2) 
обратится въ совмжтный контраваргантъ, если въ немъ 
заменить х1г х% герезъ — щ, щ.



§ 30. KoHBapiaHTbi и контравар!анты какъ сов
местные инвар1анты; ихъ дифференц!альныя урав- 
нешя.

Изъ определены совм^стнаго контравар1анта данной 
системы бинарныхъ формъ сл'Ьдуетъ, что его можно разсма- 
тривать какъ совместный инвар!антъ данной системы формъ

I) f\ (Хц Xt), • • . ft  (Я/j, Д/g)

вместе съ ‘линейной формой 

П) , и ^  +  ЩХъ',

и наоборотъ, каждый совместный инвар1антъ системы (I, П) 
есть, конечно, совместный контравархантъ системы (I).

Если мы нанишемъ совместный ковар1антъ системы (I) 
съ переменными &,'£*:

Г  (а, Ъ, ..... s; ?ä),

то его можно разсматривать какъ совместный инвар1антъ 
системы (I) вмест* съ линейной формой

(ПТ) Сг ~

Такимъ образомъ мы можемъ вывести мнопя свойства 
контракчйантовъ и ковар1антовъ изъ известныхъ уже свойстве 
совместныхъ инвар1антовъ. ,

На основанш § 18 мы можемъ, нацримеръ, нащсать 
полную систему дифференщальныхъ уравнешй, определяющихъ 
совместный контравар1антъ или ковар!антъ системы бинарныхъ 
формъ. V.

Для совместнаго контравар1анта мы будемъ иметь Ьле- 
дующую полную систему дифференщальныхъ ураЬнегай:



Следовательно, для того, гтобы целая ращональная 
функщя К  (а, Ъ, . . .  s; щ, щ), однородная относительно 
коэффищентовъ каждой формы системы и относительно 
переменных* щ, щ, слуотла совместным* контраварган- 
томъ этой системы, необходимо и достатогно, гтобы она 
удовлетворяла трем* уравнешямъ:

Х,(Х) +  ̂ « ,  =  0, (D)

где Хх, Х8 и Х3 имеют* те-же знагенгя какъ и въ § 18.
Мы знаемъ, что уравнеше первое системы (D) для целой 

ращональной функцш К, однородной относительно а, Ь, . . .  s, и
—  въ отдельности, равносильно изобарности съ весомъ

/ =  -^(пц-i +  w/Xj +  . . .  -f- q/xk+ р), если щ считать съ весомъ

О и % —  съ весомъ 1. Принявъ, затЬмъ, во внимаше 
доказательство последняго предложешя въ § 18, мы можемъ 
сказать: для того, гтобы целая ращональная функщя 
К(а, Ь ,...  s', щ, щ), однородная относительно а, Ь, . . .s ,  u
—  въ отдельности и изобарная съ весомъ, равнымъ индексу

А — у  (п[1\ +  т/хg +  . . .  +  q/ik +  р) , слуотла совмеетнымъ 
контраваргантомъ данной системы бинарныхъ формъ,
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необходимо и вполнп, достатогно, гтобы от удовлетво
ряла одному уравнент съ Ыстными производными

x . W + ä f “ . “ '«- <38>

Такъ какъ совместный контравар1антъ системы обра
щается въ ея совместный коваргантъ, если въ первомъ за
менить ии щ черезъ ж2, — ж„ то не трудно получить изъ 
выгаеприведенныхъ уравнешй контравар!анта соответственный 
уравнешя KOBapiaHTa. Въ самомъ деле, мы имеемъ

д К ==дК дх1 _ _ д К  
диг Э#, Эм, Эя,’

д К = дК дхл=: д К  
Эм, Эя>, Эм, Эл>а ’

следовательно, для того, гтобы цгьлая ращональная функщя 
К(а, Ъ, . . . s', х%, —  ж,) или Г  (а, Ъ, . . . s; хп жй), 
однородная относительно а, Ъ, . . .  s, х въ отдельности, 
служила совмштнымъ коваргантомъ данной системы 
бинарныхъ формъ необходимо и вполнгь достатогно, гтобы 
она удовлетворяла уравненгямъ

„  / т п  дГ  , дГ  __Л
Х * ( Г ) Эл?,х ' +  д х ,х* ~~ °»

Ы Г ) — Щ х ,  =  0,  (DO

В Д - з £ * > = о ;

если оке функщя Г, кромгь тою, еще изобарна съ вгьсомъ

Р ~ \ (nMi +  т1хъ +  • • • +  ЯР-k +  v) » то достатогно, гтобы 
она удовлетворяла только одному уравнент

Х , ( Г ) - ^ »  =  0; (39)

при чемъ весъ ж2 считается равнымъ 0 и весъ ж, равнымъ 1.
9
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§ 31. К оэффищ енты  ковар1анта и ихъ взаимная  
зависимость. Теорема C a y l e y .  Полуинвар1анты.

Пусть KOBapiaHTb Г  (а, Ъ, . . . s; х2) представленъ 
въ видгЬ

тогда коэффищенты его Ci должны быть целыми однородными 
полиномами относительно коэффищентовъ каждой формы и изо
барными съ весомъ

т. е. ихъ вЪсъ Pi равняется А +  г, потому что изъ § 29 мы 

знаемъ, что индексъ X ковар!антаравенъ у).

Для того, чтобы найти соотношешя между коэффищентами Ci 
KOBapianTa, подставимъ его выражеше въ вышеприведенной 
форме въ дифференщальное уравнеше ковар1анта

сравнивая коэффициенты подобныхъ членовъ въ обЪихъ частяхъ 
этого равенства, мы получимъ

Г — ( у )  Схх^~1 хг +  . . .  +  Cvx^\

V i= p — {v— i)

=  2 0%  +  mlh +  • • • üßt — г), (40)

тогда мы получимъ тождественное равенство

(41)



Х±(Ск)=гС{_j, 

Хг (Су) =  vCy-u

Эта система равенстве, конечно, равносильна уравнетю 
ковар1анта

^ ( г > - £ ^ = 0 -

181

Подобно предыдущему уравнете ковар1анта

дГ
дх,х , ( Г ) - £ ь

дастъ тождественное равенство

X ( 4 j) Xi (Ci) x j = 2 ?  i . ( — ) Ci ocj~x 

=  * 2  (i +1) (t^;) Ci+1 x j ;

сравнивая коэффищенты подобныхъ членовъ въ обЪихъ частяхъ 
этого-равенства, мы получимъ

M Q  =  V. С,,

M Q  = ( » - № ,

Хг(Ся) =  (и — 2)С3,
. . . . . . .  (42)

Хг(Сг) =  ( » ~ i ) C i+1,

^ ( 0 - 0  =  а .

Эта система равенствъ, конечно, равносильна уравненго 
KOBapiaHTa,
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Изъ последней системы соотношешй между коэффищен
тами Ci KOBapiaHTa мы имеемъ

С, =  | х , ( С . ) ,  0 , - ^ Х Д С У , . . .

следовательно, мы можемъ всяюй ковар1антъ представить въ 
виде

r = C , x , -  +  y X i (G,)x1— x , +  ^ X ‘ ( C , ) x , - ‘ x ' +  . . . +

+ г

Коэффищентъ С0, определяюпдй такимъ образомъ вполне 
ковар!антъ Г, назовемъ главнымъ коэффицгентомъ коварганта.

Мы знаемъ, что главный коэффищентъ С0 ковар1анта Г  
есть целый многочленъ, однородный относительно коэффищентовъ 
каждой бинарной формы системы, изобарный съ весомъ

_р0=  2 (wJM1 +  wV‘a +  • • ■ +<7/4; —  >0 и удовлетворяющей урав
нешю Хг(О0) =  0.

Теперь мы докажемъ обратное предложете:
Теорема C a y l e y 1). Если С0 (а, Ь ,. . .  s) есть цтълая 

ращональная функщя, однородная относительно коэффи- 
цгентовъ каждой бинарной формы системы, изобарная съ

тсомъ 2>о — 2 (n/Ji "Ь тцг +  . . . -\-qßk —  v), и если она удов
летворяетъ уравнент Х 2(С0) =  о, то функщя

Г — С',*,“+ X, ( С(() ^  Х?( С„) + . . .  +  (43)

+  Т Т П х -’ (с-№

служить совмгьстнымъ коваргантомъ данной системы формъ. 
Такъ какъ весъ коэффищента XŠ (С0) равенъ р0 +  г, то

1) Cayley. A  second m em oir upon quantics. Philosophical Transac
tions, vol. 146, pp. 101—126. 1856.
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весъ всего члена у —  ̂X/ ( О0) xtv -• хх* равенъ

j>0 +  t +  v — i= |(w ^ a^m /ig+ . . . + g/t +  y),

если принимать в-Ьсъ х2 равнымъ 0 и весъ а?! —  равнымъ 1 ; 
следовательно, на основанш последняго нредложешя въ §  30, 
для того, чтобы доказать нашу теорему, необходимо только 
доказать, что функщя Г  удовлетворяетъ дифференщадьному 
уравненда

х > ( Л - | ^ = о ,

или, что тоже самое, системе соотношешй (41), т. е. надо 
доказать, что ея коэффищенты С% удовлетворяютъ равенствамъ

X%(Ci) =  iC i-1, где г—  1, 2, . . . v;

но мы имеемъ G i = ^ — ^— i) (С0) , следова

тельно надо обнаружить справедливость равенствъ

1 i 
v(y— l ) . . . ( w — { - j - i ) v(y— l ) . . . ( v — i-J -2 )^ 1

где i =  1, 2, . . .  v,

или равенствъ

X9X i(C 0) =  i{v— i+ ^ X r ^ C Õ ) ,  где i — 1, 2, . . . и; 

мы знаемъ изъ § 18. соотношеше

(Х8 X* -  X * Х8) ф = г ( х -  г-+ 1 )  ХГЧф ), 

при чемъ въ данномъ случае ф — С0 имеетъ эксцессъ 

Х ^п^+т цг-}-. .  . +  q[ik— 2p0 =  », и Z 1i Z 2(C0) = Z 1i (0) =  0, 

следовательно, равенства

Xi X1i (C0) =  i(v— г + ^ Х Г ^ С о ) , где г =  1, 2, . , . v 

справедливы, и теорема C a y l e y ,  такимъ образомъ, доказана.
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Замтате. Целая ращональная функщя С(а,Ъ,. . .  s), 
однородная относительно коэффищентовъ каждой формы данной 
системы, изобарная съ произвольнымъ весомъ р и удовлет
воряющая уравненш Х2(С) — О, называется полуинваршнтолъ 
данной системы бинарныхъ формъ; онъ отличается отъ инва-

piaHTa только тЬмъ, что р 4= у  (п/1г +  тц% + . . .  +  qßk).
Следовательно, полуинвар1антъ удовлетворяетъ всемъ 

услов1ямъ главнаго коэффищента для ковар1анта порядка
V =  n/ii +  тц% +  • . . +  qfJ-k —  2\р, и необходимо только, чтобы 

+  . . +  qpk —  2 р > 0 .
Пусть n/i, +  m/i2 +  . . . +  qm — %р <  0 ; вообразимъ 

другую систему бинарныхъ формъ

F i (»i, О ,  F t(xx, х,), . . . Ftixux»)

порядковъ N > n , М > т , . . .  Q > q ;  пусть ихъ коэффищенты 
будутъ «о, » j , . . .  ая, Ь0, & ! , . . .  Ът, . . . s0, 8и . . .  sQ. 
Очевидно, что функщя С (а, Ь, ... . s) будетъ удовлетворять 
и для новой системы уравнетю Х 2(С ) =  0; если для новой 
системы число

v =  N/i1 +  Mfa + . • . +  Qfik— %p

положительное, то С будетъ служить главнымъ коэффищентомъ 
KoeapiaHTa порядка v для новой системы; такихъ новыхъ 
системъ можно, конечно, вообразить безчисленное множество.

§ 32. Число основныхъ*) совм’Ьстныхъ ковар1ан- 
товъ системы бинарныхъ формъ.

Мы уже знаемъ, что совместный ковар1антъ Г  (a, b,...s-,x^x2) 
данной системы бинарныхъ формъ после замены въ немъ 
хг, хй черезъ £х, с2 делается совместнымъ инвар1антомъ дан
ной системы
I) А  (а?„ х%), /2 *,), . . .  Л (®» жа)

1) Зд-Ьсь говорится объ основныхъ совмЪстныхъ ковар1антахъ въ 
смысла A r o n h o l d ’a —• черезъ нихъ выражаются алгебраически вс£ 
остальные ковар!анты данной системы.
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съ прибавлетемъ къ ней ещвмлинейной формы 

П) —

и наоборотъ, если въ совигЬстноМЬ инваршнт1> /(<*, &,. . .«,£) 
системы (I, П) заменить !£г, черезъ хг, ж2, то получится 
совместный ковар!антъ системы (I).

Следовательно, на основаНш предпоследняго предложетя 
въ § 22 мы скажемъ, что система бинарныхъ формъ, для 
которой имеетъ место неравенство

(п +  т + . . .  +  2 + 1) +  & +1 >  4

или, что тоже самое, неравенство

+  . . . +  2) +  & > 2 ,
имеетъ

(п +  т + . . . . + q) +  Je — 1

основныхъ совместныхъ ковар1антовъ, черезъ которые выра
жаются все остальные. Но вышеприведенное неравенство 
не имеетъ места только въ единственномъ случае, если данная 
система состоитъ изъ одной линейной формы, для которой

(W +  W +  . . . +  q) +  Jc=2 ;

для этой же системы существуетъ единственный основной 
ковар1антъ —  это сама линейная форма, такъ какъ эта форма 
а0 a?i +  ах х2 съ линейной формы хг — £ жя имеетъ только 
одинъ основной совместный инвар1антъ / 1Д =  а0 £i +  аг 
(§ 19, Прим. 2).

Такимъ образомъ, мы приходимъ къ заключенго, что 
всякая сжтема бинарныосъ формъ имеетъ

(w +  m +  . . .  +  g) +  A: — 1 (44)

основныхъ въ смысле Aronhold’a совместныхъ коваргантовъ.
Въ частномъ случае, когда мы имеемъ одну бинарную 

форму п-го порядка число ея основныхъ кoвapiaнтoвъ равно п.
Примерь. Изъ § 19 (Прим. 3) мы заключаемъ, что форма 

£* а?! — сх съ формою 2-го порядка а0 ж/ +  2at хг х% +  а% х*
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имеетъ два совместныхъ инвар1анта:

а0а%— а? и а0 £/ +  2ах £ £2 +  а2& ;  

следовательно, бинарная форма втораго порядка 

а0 а?,® +  2а, аз, ж2 +  аг ж/ 

имеетъ два ковар!анта: одинъ нулеваго порядка, т. е. инвар!антъ

a0az — аД

и другой втораго порядка —  это сама бинарная форма 

а0 ж, ~f- 2«! ж, ж8 “I“ а8 Жд , 

эти два KOBapiaHTa и суть ея основные ковар1анты.

§ 33. Число линейно-независимыхъ совместныхъ 
ковар1антовъ системы бинарныхъ формъ.

Такъ какъ все ковар1анты Г  (а, Ъ, . . . s; ж„ ж2) дан
ной системы бинарныхъ формъ, если въ нихъ ввести вместо 
®i, ж2 переменныя £15 |2, могутъ быть получены изъ сов
местныхъ инвар1антовъ этой системы и линейной формы 
£8Ж! —  $tx t, то при определенш числа линейно-независимыхъ 
ковар1антовъ данныхъ степеней цг, /j2, . . . цк и даннаго по
рядка V надо воспользоваться формулами §§ 24, 25.

Искомое число будетъ выражаться такъ:

Nv =  % (ß i, [t% . . .fit, —  /i2, . . . (.ik, v), (45)

где Wp ( /̂ 1, j«2, . . . цк, v) есть число решешй Дюфантовой 
системы уравненШ:

е0 +  + . . .  +  еп — Цх,

4 +  +  • • • +  == [!•% j

0̂ +  к +  • . • +  Ц = Мк 5 (46)
Го +  Tl ~ V 'I

et -j~2е2+  • • • +  Л + 2 4 +  . .  . +£х +  2£2 +  . . • + 2 ^  +  ?Ч — jP, 

где р — +  v • • +  9.Р*+ 1 • v)‘
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Изъ § 25 мы знаемъ, что это число (^и цм . . . f ik,v) 
равно коэффищенту при я л  . . .  Wh wv vp в ъ  разложенш 
по возрастающимъ степенямъ выражешя

( 1 — ж)(1 — ыс)...  (1 — V* х) (1 — y ) ( i  — vy) . . .  (1 — vm у)
1 1

(1 — м) (1 — vu) . . .  (1 — v4 и) (1 — w) (1 — то) 

и число Ж  приводится къ такому виду:

Nv — [(-L v) (pß̂ n (v) . (pß̂ m (у) • . . <p!J.k,q (v) - <pv,t (v)V'- (47) 

Такъ какъ
1 ---vv+l

M v )  =  —  >
TO

Nv ~  [(1 vv+1) (p/J.ltn (v) <p(ivm (v) . • • <pßk,q ( )̂]tA (48)

Мы знаемъ изъ § 27, что функщя (pßyn (v) обладаетъ 
свойствомъ

ф̂ ,п (v) =  V”/* (pß_n  ̂ ; 

пусть Ф(у) =  <р,̂ п (v) ф,ч<т (v) . . . <pm (v), тогда мы им'Ьемъ

Ч? (<>) =  +• • • + Wk W ^ ;

пусть {yv — 1) Ч? (у) =  ф (у), тогда

ф(у) = — vntii+ mt1i+--- + qMk+v ф ^— ^

или

ф(ъ) =  —  гд^ x =  nfll +  mfl%-\- +

такъ какъ ф(у) ц^лый полиномъ степени х, что сл-Ьдуетъ 
изъ § 27, 1° и 2°, то мы им^емъ

Ф(у) =  с0«* +  схVх- 1 +  . . . +с * ,

^ ( v ) = C о + C XV +  . . . + C XV*,

9*
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и въ силу равенства <ß(v) =  — vxf) j  получимъ 

('о== == . . . с* с* О;
J ~я

*
следовательно, принявъ во внимате, что j  —р, мы получимъ; 

О =  [(vv — 1) ф1ч,п (у) ф,ч,т ( у ) . . .  фт  ( * / ) у ;

складывая это равенство почленно съ равенствомъ (48), мы 
получимъ

Ny =  [{vv — vv+') ф^щ (v) ф^т (v). . .  фнл (v)]vp (49)
ИЛИ

Nv =  [(1 — V )  ф!ып (г;) ф1ч>т {v)... фнл  (w)]^-v, (50)

где р  —  V равно Tj- (пцх +  тц% +  . . . +  q;xk — v), т. е. равно 

весу р0 главнаго коэффищента коварганта или индексу А. 
Этотъ результата можно было предвидеть, исходя изъ теоремы 
Cayley, потому что число [ 0 . — v ) ф ßtA v )Ф ßгA v )^^^Фßk,q (* 0 1 ^  
равно (§ 25) числу линейно-независимыхъ полиномовъ 
С (а, Ъ, . . .  s), однородныхъ относительно коэффищентовъ 
каждой формы данной системы, изобарныхъ съ весомъ

Р о ~ \  (nß i+ m!h +  . .  • +  q/J-k— v) и удовлетворяющихъ урав- 
ненш X ,(С) =  О, изъ которыхъ каждый при v > 0  служитъ 
главнымъ коэффищентомъ вполне имъ определяемаго кова- 
piaHTa порядка и данной системы. Но это последнее раз- 
суждеше нельзя считать строгимъ доказательствомъ нашей 
формулы, потому что въ данномъ случае для полуинвар1анта съ 
/  ФО не доказана независимость системы (L), что было доказано 
для инвар1антовъ въ § 24. Наоборотъ, изъ нашего вывода 
формулы (50) следуетъ, что система (L ) независима и при j > 0.

Вследств1е взаимности двухъ индексовъ функцш ф п̂ («) 
въ выраженш Nr, т. е. вследств1е свойства фц>п̂ ) — фп>,х(ь), 
одна бинарная форма и система бинарныхъ формъ обладаютъ 
свойствомъ взаимности и по отношенш къ ихъ ковар1антамъ.
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Въ данномъ случай обощете теоремы H e r m i t  е’а, предложенное 
Н u г w i t z 'омъ” для совместныхъ инвар!антовъ системы бинар
ныхъ формъ, надо видоизменить такимъ образомъ:

Если взять двгь системы бинарныхъ формъ:

I) /и Л , **1, F*, • . • 

соответственно порядковъ

Ц'и • • • nr, Zj, Z.;, . . . Ih,
и
П) л ,  . . . gr) F l} F „  . . . .F*, 

соответственно порядковъ

, ш2, . . . ш,., 1Х, 1%, . . .  1̂ ,

то гисло линейно-независимыхъ совместныхъ ковар1антовъ 
порядка V, имеющихъ степени тх, т%, . .  .m r] ht, hg, . . .  hk, 
для первой системы равно гислу линейно-независимыхъ 
совместныхъ коваргантовъ того оке порядка v, имеющихъ 
степени пх, щ, . . .  пГш, h2, . . . hk, для второй системы.

§ 34. Определеше числа линейно-независимыхъ 
коваргантовъ одной бинарной формы.

1° Пусть мы имеемъ одну форму третьяго порядка. 
Для нея число линейно-независимыхъ ковар1антовъ степени ц

и порядка V равно коэффшценту при xixvp°, гдер0 — \ (B/j— и), 
разности двухъ разложений по восходящимъ степенямъ

1 V

(1—V) (1— vx)(l— v2x) (1— v*x) (1— л?)(1— их) (1— v2x) (1— v3x)’ 

первое разложеше имеетъ видъ

1 +ж  (1 -\-v-\-v%-\-vb) +ж2 ( 1 + v+2v2+2t;3+2v*+2v'+v6) +  . .  .

з
Такъ какъ мы имеемъ v =  З/j.— 2р0 >  0, то Ро~2^’ сл^“

з
довательно для насъ имеютъ значеше только первые 1 +  2^
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или, лучше, 1 +  Е-^ ц членовъ б ъ  каждой скобке. Пом'Ьстимъ 

коэффищенты этихъ членовъ въ следующую таблицу:

1
Г*
0

1 1 1

1 1 2 2 2

1 1 2 3 3 3

1 1 2 3 4 4 5 4

1 1 2 3 4 5 6 6 5

1 1 2 3 4 б 7 7 8 8 6

7

Подобно этому коэффищенты втораго разложетя распо
лагаются въ таблиц ,̂ которую получимъ изъ этой же, если 
отбросимъ последшй квадратъ въ каждой строке. Наконецъ, 
коэффищенты разности этихъ двухъ разложенШ мы получимъ, 
если изъ каждаго коэффищента перваго разложетя вычтемъ 
стояшдй въ таблице слева коэффищентъ втораго разложенш; 
такимъ образомъ получится следующая таблица:

1 0

1 0 1

1 0 1 0 2

1 0 1 1 0 3

1 0 1 1 1 0 1 4

1 0 1 1 1 1 1 0 б

1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 6

7
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что для бинарной формы 
третьяго порядка существуютъ следующее линейно - независи
мые KOBapiaHTbi:

1-й степени —  одинъ; его порядокъ v =  3 . 1  — 2 .0  =  8; 
это сама бинарная форма /8.

2-й степени —  два; ихъ порядки: v =  3 . 2—  2.0  =  6, 
и —  3.2 — 2.2 =  2 ; это квадратъ формы, т. е. /Д и Г2>2.

3-й степени —  три; ихъ порядки: v — Ь.Ь — 2.0  =  9, 
v =  3.3 —  2.2  =  5, v =  3.3 —  2.3 =  3; это суть ковар1анты: 
А\  /s-Гад, Г3,8.

4-й степени —  пять; ихъ порядки: v =  3 . 4— 2.0  =  12, 
v =  3.4  — 2.2  =  8, v =  3 . 4— 2.3  =  6, v =  3 . 4— 2.4  =  4, 
v— 3.4— 2.6= 0; это суть ковар1анты: /Д  / Д Г 2>2, /3. r 3i3, 
Г 2 Г1  2,2 ? 1  4,0 •

5-й степени —  шесть; ихъ порядки: v = 3. 5— 2 .0= 15, 
v =  3.5 — 2.2  =  11, v =  3 . 5— 2.3  =  9, v =  8.5 — 2.4  =  7, 
v =  3.5 — 2.5 =  5, v =  3.5 — 2.6 =  3 ; это суть ковар1анты:
/Л /МУ /Зму /з.iy, iyiy iy/3.

6-й степени —  восемь; ихъ порядки: v = 3.6— 2.0= 18, 
v =  3 .6 — 2.2 =  14, v = 3. 6— 2.3 =  12, v = 3 . 6- 2 .4= 10, 
v =  3 .6  —  2.5  =  8, v =  3 . 6 —  2.6  =  6 (два ковар1анта), 
v =  3 . 6 — 2 .8 =  2; это суть KOBapiambi: /36, /3*. Г2>2, / / . Г3>3, 
/ М У ,  Л . Г2)2. Г8>3, два изъ трехъ —  i y ,  Г3/ , I\0./32, 
и Г4|0.Г 2>2.

Такъ какъ только два изъ трехъ ковар1антовъ 6-й сте
пени и 6-го порядка суть линейно-независимые, то между 
i y ,  i y ,  Г4|0./ 32 должно существовать линейное соотношете; 
и действительно, C a y l e y  нашелъ, что эти три ковар1анта 
связаны соотношетемъ

Г3/ - Г 4)0./ 3* +  4 Г2/  =  0, (51)

которое мы выведемъ въ следующемъ параграфе.

2° Возьмемъ, далее, бинарную форму четвертаго порядка; 
для нея число линейно-независимыхъ ковар1антовъ степени ц
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и порядка V равно коэффициенту при xt*vv», где j)ü — — (4jx— и), 

въ разложенш по восходящимъ степенямъ разности выражешй 

1
(1 — х) (1 — vx) (\ — v^x)(\—v3x)(\—vi x) (52)

V

(1 — г/)(1 — г/я?)(1 —V3 х) (1 — г/3®) (1 — v4 х) ’

первое изъ этихъ выражешй разлагается такъ:

1  +  х ( 1  +  V  +  V* +  ь ъ +  ? / )  +  х% ( 1  +  V +  2 v 2 +  2 ü 8 +

Sv4 +  Зг>6 +  2v6 +  2v7 +  vs) + . . .

для насъ имеютъ значешя только те члены въ скобкахъ, для 
которыхъ 4/* —  2р0 5 :0 или р() < 2//, т. е. первые 1 +  2// 
членовъ; коэффищенты этихъ членовъ можно разместить въ 
следующей таблице:

1 0

1 1 1 1

1 1 2 2 3 2

1 1 2 3 4 4 5 3

1 1 2 3 5 5 7 7 8 4

1 1 2 3 5 6 8 9 11 11 12 5

1 1 2 3 5 6 9 10 13 14 16 16 18 6

7

Коэффищенты въ разложенш втораго выражешя будутъ, 
конечно, представлены этою же таблицей, если въ ней от
бросить последше квадраты. Коэффищенты въ разложенш 
разности двухъ данныхъ выражешй получатся, если мы въ 
нашей таблице изъ каждаго числа вычтемъ число, стоящее
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слЪва въ той же строкЪ; такимъ образомъ мы получимъ 
таблицу:

1

1 0 0

1 0 1 0 1

1 0 1 1 1 0 1

1 0 1 1 2 0 2 0 1

1 0 1 1 2 1 2 1 2 0 1

1 0 1 1 2 1 3 1 8 1 2 0 2

7

Изъ этой таблицы мы видимъ, что для бинарной формы 
четвертой степени существуютъ сл'Ьдукнще линейно-независимые 
KOBapiaHTbi:

1-й степени -- одинъ; его порядокъ v =  4.1 —  2.0  =  4, 
это сама форма /4.

2-й степени —  три; ихъ порядки: v =  4 .2  —  2 .0  =  8, 
у = 4.2— 2.2= 4, v = 4.2— 2.4= 0; это суть —  //, Гм, T8i0.

3-й степени —  пять; ихъ порядки: v =  4 . 3 —  2.0  =  12, 
v =  4 . 3 —  2.2 =  8, v =  4.3  —  2.3  =  6, v =  4.3 —  2.4  =  4, 
v==4.3 — 2.6 =  0; это суть —  /Д Л . Га>4, Г3)6, Г2>0./4, Г3>0.

4-й степени —  восемь; ихъ порядки: v =  4.4  —  2 . 0= 16,
V — 4 . 4— 2.2 =  12, у =  4.4  —  2.3  =  10, у =  4 .4— 2.4 =  8, 
(два коваранта), и ~  4 .4 —  2 .6  =  4 (два ковар1анта), 
v =  4 . 4— 2.8 =  0 ; это суть —  ft , f t  • 1\ 4, /4.Г 8)6, Г
н Г8,0./4 и Г2,0.Г 2,4, Г„*.

б-й степени —  двенадцать; ихъ порядки: и— 4.5— 2. 0=20,
V — 4 . 5— 2.2 =  16, у =  4.5 —  2.3 =  16, у = 4 . 5— 2 . 4=12 

(два KOBapiaHTa), v=s4.5 —  2.5 — 10, v =  4.5  — 2.6 =  8
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(два KoeapiaHTa), v =  4 . 5 — 2 . 7 = 6 ,  v =  4 . 5  — 2 . 8  =  4 
KOBapiaHTa), v= 4 . 5 —2 .1 0  =  0; это суть — / 46, f l . Г2)4, I \ 0 Л  
и f \ • F2)4 ? Г2)4.Г3)6, Г3)0 .f l  И I';)/) -fi • f\,4l 1̂ 2,0- 1̂ 3,6»
И Г3)0 •

6-й степени —  восемнадцать; ихъ порядки: у =  4 .6  —
—  2.0  =  24, v =  4:6 — 2.2 =  20, у =  4 . 6 — 2.3  =  18 v =  
=  4.6  —  2.4  =  16 (два ковар1анта), v — 4 . 6 —  2 . 5 =  14, 
v =  4 .6 —  2.6 =  12 (три KoeapiaHTa), и =  4 . 6 —  2.7 =  10, 
у =  4 . 6 —  2 .8  =  8 (три ковар1анта), и =  4 .6  —  2.9  =  6, 
у =  4 . 6 —  2.10 =  4 (два KOBapiaHTa), v =  4 . 6 —  2.12  =  0 

(два HHBapiaHTa); это суть ковар1анты — //, f * . Г2)4, /43. Г3)6, 
Г2)0Л  И f l . i y ,  / 4.1\4.Гз.е, три изъ четырехъ — Г3)0./Д
г у - Л м у ,  i y  и г 3д  r y ./4.iy , r y . /д  i y . i y ,  r y ./4.iy ,
I з,о • Гд,в1 1У • Гз,о 'fi И Г2о . г м , г у  И г 3/ .

Такъ какъ изъ четырехъ ковар1антовъ 6-й  степени и
12-го порядка только три линейно-независимыхъ, то между
ними должно существовать линейное соотношеше; C a y l e y  
нашелъ это соотношеше:

Гз/ -  г3)0. / 43 -  г2,0. П . Г2,4 +  4 Г2)43 =  0 ; (S3)

мы выведемъ его въ слЪдующемъ параграфе.

Подобно предыдущему можно составить таблицу для чиселъ 
линейно-независимыхъ ковар1антовъ бинарной формы пятаго 
порядка:

___  Iх

1 0  0

1 О 

1

1 0 1 0 1 0 2

1 0  1 1 1 1 1 0 3

1 0  1 1 2 1 2 1 2 0
1 4

О 2 2 2 1 5

6
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Такимъ образомъ C a y l e y  составилъ таблицы для кова- 
piaiiTOBi» бинарныхъ формъ,; 

для формъ 3-го, 4-го и 5-го порядковъ до 18-й степени, 
для формы шестаго Лкфядка до 15-й степени,

: „ „ седьмаго „ „ 12-й „
„ „ восьмаго „ „ 10-й „

§ 35. IIocTpoeHie основныхъ ковар!антовъ бинар
ныхъ формъ при помощи теоремы C a y l e y .

Изъ теоремы C a y l e y ,  доказанной въ § 31, огЬдуетъ, 
что для построенш коварМнта степени /х и порядка и для 
бинарной формы п-го порядка достаточно найти его главный 
коэффищентъ С0, т. е. найти однородный полиномъ степени ц 
относительно коэффищентовъ данной бинарной формы, изобар

ный съ весомъ —  (w/e — v) и удовлетворяющШ уравнетю

ХЯ(С0) =  0. Воспользуемся этимъ способомъ для построетя 
основныхъ ковар1антовъ для бинарныхъ формъ 3-го и 4 -го 
порядковъ.

1° Бинарная форма третьяго порядка

/ 3 =  а0 хх +  3«! х* хя +  За2 хх х£ +  а3 хя

имеетъ три основныхъ ковар1анта (§ 32), черезъ которые 
алгебраически выражаются Bet остальные; такими ковар1антами 
можно считать (§ 34, 1°) —  /3 , Г2>2, 1\ 0, изъ нихъ послЪдтй 
есть известный намъ изъ § 10 {Прим. 3) дискриминантъ

Г4)0 — а* а* —  6 а3 аг аг а0 +  4 а3 ах +  4 ая а0 —  3 ая а *;

для того, чтобы вычислить ковар1антъ Г**, мы опредЬлимъ 
его главный коэффищентъ С0; это будетъ однородный поли
номъ 2-й степени относительно а0, аг, а2, а3, изобарный съ

в-Ьсомь р0 =  —  (3 . 2 —  2) =  2 и удовлетворяют!й уравнент
2

«о+2 г̂~° а, +  3 а, =  0 ; что опредЬляетъ С0— а0 а*—  аДдах да2 öas
Остальные коэффищенты на основанш теоремы Cayley будутъ:

ю



2С1 =  Х1 (С,,) — a0a3—

2.1 С* =  X i  (О0) =  2(aj а3 — ai) ;

следовательно, искомый ковар1антъ будетъ (54)

Г2)2 =  (а0 а2 —  а/) x i  +  («0 а3 —  а, а2) хг хг +  (ах ай— ai) x i ;

этотъ ковар1антъ называется Г е с с е в с к и м ъ :  онъ равенъ 
детерминанту
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Г А . дг/ 3
1 Эл?!* дх1 дхг
36 д’/ 3 дЧг

дхх длл

свойства котораго впервые были изучены Hesse.
Подобно предыдущему можно найти и KOBapiamrb Г3>3, 

который; выражается ирращонально черезъ основные, но 
квадратъ котораго выражается черезъ нихъ ращонально 
(§, 34, 1°). Для этого ковар а̂нта главный коэффищентъ С0 
долженъ быть однороднымъ полиномомъ степени 3 и изобар-

нымъ съ весомъ %)й — -у(3 . 3 — 3) =  3, т. е. вида

ai а3 +  Cj а0 аг а% +  с% a i ;

кроме того онъ долженъ удовлетворять уравнение Х 2(С0) =  О, 
что даетъ для са, с2 значетя — 3, + 2 ;  следовательно, мы 
имеемъ С0 — ai ай—3 а0 аг а2 +  2а/. Остальные коэффищенты 
будутъ:

3 Oj " ( Со) 3 (йр а3 " 2 ftjj flSij I а̂  а%),

ЗС2 =  у  X i (С0) — —  3(а0аяа3 — 2a i а, +  a, ai) ,

С3 =  ~  X i(C 0) =  —  (a0ai + 3a1ai aB — 2 ai);

такимъ образомъ мы получаемъ (55)

Гзз (a*ct̂  3а$а1а% | 2а̂ )х̂  | 3(а̂ а̂ а3 2а§а% I а̂  а2)х̂  х% 

-*-3(a0a'la3— 2aia3-}-alai)x1xi-^(a0ai-h3a1alta3— 2ai)xi.



Для того, чтобы найти линейное соотношеше C a y l e y  
(§ 84, 1°) для Г3,32, Г4,0. / 82 и воспользуемся способомъ 
неопредЪленныхъ коэффищентовъ: пусть искомое соотношеше
буДеТЪ ; М Г 7

Г3/  +  сГ4)0./ 3* +  с'Г м8==0 ;
. • / 

для определена коэффищентовъ с и с' разсмотримъ форму 
f$ =  Zi3+ x i,  для которой г*)0 =  1, 1̂ ?=®!®* И Гзз =  ж/ х2; 
подставивъ эти частныя значешя въ наше соотношеше мы 
получимъ'тождественное равенство ^

(1 +  с) х *— (2 —  2с +*- с')х?х£ +  (1 +  с) ж*6 =  О,

которое даетъ с — — 1 и с '— 4 ; следовательно, искомое 
линейное соотношеше имеетъ видъ

Г3/ - Г 4>0. / / + 4Г у  =  0.

Ковар1анты Г4)0, / 3, Г2>*, Г3|3 называются неприводимыми 
ковар1антами бинарной формы 8-го порядка: они не могутъ 
быть выражены целыми и рацюнальными функщями черезъ 
ковар1анты низшихъ степенейдпорядковъ. Дальше мы пока- 
жемъ, что другихъ неприводимыхъ коваргантовъ для формы 
/ 3 не существуетъ.

2° Бинарная форма, четвертаго порядка .

/4 =  а„ Ху +4  ах х * х% +  6 аг х/ а?2* +  4 а3 хгх£ <х4 хг*

имеетъ четыре основныхъ ковар1анта (§ 32), черезъ которые 
выражаются все остальные; такими ковар1антами можно счи
тать (§ 34, 2°) —  /4, Г*)4, Гм , Г3|0, изъ нихъ последше два 
суть известные намъ изъ § 10 (Прим. 6) инвар1анты S h  Г :

Г2>0 =  S =  а0 а4 —  4% а3 +  3 а**,

Г3>о =  Т = а„ а32 — 2 аг а% а3— а0 а2 а4 +  а/ +  a j  а4.

Для того, чтобы вычислить KOBapiaHTb Га>4, найдемъ его 
главный коэффищентъ С0; это будетъ опять С0 =  а0 —  а,*.



Остальные коэфищенты определятся такъ:

4 Ci JC-i (CÕ) 2 «з «1 «я)»

6C8= |z / ( C 0)=  (а0а4 + 2а1а3 — ВаД

4 CJ= j l 1s(C0) =  2 (a1flt -  айа8),

Gt =  ̂ Z 1t (C'0) =  (а2а ,—  а / ) ; 

следовательно, искомый ковар1антъ имеетъ видъ:

Г2,4 =  (а0 а2 — öS) xt* +  2 (а0 Os — щ) х* х% +  (а0 а4 +  2 а3 —

— 3 а/) ж̂  ж/ +  2 (ах а4 — а2 а3) жх ж*8 +  (а2 а4 — а/) ж84; (56)

это есть Гессевсшй ковар1антъ: онъ равенъ детерминанту

1
"144

Подобно предыдущему можно найти и ковар!антъ r 3i6, 
который выражается черезъ основные ковар1анты ирращойально, 
но квадратъ котораго выражается черезъ нихъ ращонально 
(§ 34, 2°). Для этого KoöapiaHTa главный коэффищентъ 
долженъ иметь видъ

С0 =  .«#• аь +  сх а0 аг а2 +  с% а*,

при чемъ услов1е X g((70)=0  даетъ сх= — 3, с2=  +  2; то есть

С0 — а* а3— 3 а0 аг а% +  2 а ? ;

Остальные коэффищенты получатся такимъ образомъ:

6 (?!= Z j (С0) =  + 2 а 0 «!«<, — 9а0 «»* +

+  6 o f а%,

15 Сл=  —  Z ,2 (С0) =  5 (а0 а, а0 — 3 а„ а2 а3 +  2 а? а3),
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149

20 0 , =  j  -  a f a j ,  '

15 Gi =  ~  X f (O0) =  — 15(^o №з a4 — Вa, a%at +  2 ax a32),

6 C6 =  --JA Z 16((?„)= aQ а? — 2 а х asa4 +  9 a / a 4 —
lJU .

— 6 aa а/,

Oe =  “ X 16(C0) =  -  (« !a42 — З а 2 а3а4 +  2 а 39).

Следовательно, искомый ковар1антъ имеетъ видъ:

Г36 =  «  а3 —  3 а0 «j а2 +  2а/) ж̂  +  (а0я а4 +  2а0 ах а3 — 9а0 а2*+  

-f- ба  ̂а2) ж,8 ж2 +  5 (а0 ах а4— За0 а2 а8 +  2а* а,) ж/ ж/ —

— 10 (а0 а3 —, а,® а4) ж/ жг® — 5 (а0 а8 а4 — За, а* а4 +  

+  2й1ав*)ж1*ж/— (а(;054!!+ 2а1а8а4—  9а /а 4 +  6аг й3®) ж86—

— (aj а4 — За2 а8 а4 - f  2а83) ж/. (57)

Для того, чтобы найти линейное соотношеше C a y l e y  
(§ 34, 2°) для ко,BapiaHTOBT. шестой степени и двенадцатаго 
порядка, воспользуемся неопределенными коэффищентами :

Г*/ +  сГ3>0. /43 +  с'Г2,0. /42. Г2,4 +  с"Гм8 =  0 ;

для формы /4 =  жх4 +  ж/ мы имеемъ Г*)0 =  1, Г3>0 =  О, Г?>4 =  ж/ ж *, 
Г8,в=  ж16 ̂ 2— ж2б; подставивъ эти частныя выраженш кова- 
р1антовъ въ линейное соотношеше, мы получимъ тождественное 
равенство:

(с' + 1 ) Ж]10ж/ +  (2с' +  с" —  2) Xi х° +  (с7 + 1 ) ж*ж210“ О,

откуда определимъ с ' = — 1, с/у =  4; для того, чтобы опре
делить с, разсмотримъ форму / 4 =  бж/ ж22, для которой r 2i0 =  3, 
Гз)0 === 1, Г2>4 =  — Зж^жД Г3)6 =  0; подставивъ эти частныя 
значешя ковар1антовъ въ линейное соотношеше, мы получимъ 
тождественное равенство:

(с . 1 .  б8 — с '. 3 . 62.3 —  с " . З3) ж/ ж/ =  О,
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откуда получимъ с. 2s= с'. 22. 3 + с " ,  или с =  — 1, если с‘= — 1,
с//== 4; следовательно, искомое соотношете имеетъ видъ:

i

р  г — р  / з _ р  р  р  _ |_ 4 .р  з _ л
3,6 А 3,0 • J t  А *,0 • / 4  • L 2,4 “  ^  А 2,4 v ’

KoBapiaHTbi Г8)0, Г3>0, / 4, Г2>4, r 3i6 суть неприводимые 
KOBapiaHTbi бинарной формы 4-го порядка. Дальше мы пока- 
жемъ, что другихъ неприводимыхъ ковар1антовъ для формы 
/ 4 не существуетъ.

§ 36. 0пред4лен1е числа неприводимыхъ кова- 
р!антовъ бинарныхъ формъ.

Неприводимыми коваргантами данной бинарной формы 
мы будемъ называть, какъ и въ предыдущемъ параграфе, таше 
KOBapiaHTu, которые не могутъ быть выражены целыми ра- 
щональными функщями черезъ ковар1антЫ низшихъ степеней 
и порядковъ.

Построивъ по способу C ay ley  (§ 34) таблицы для чиселъ 
линейно-независимыхъ ковар1антовъ, не трудно вычислить та- 
ковыя же для чиселъ неприводимыхъ ковар1антовъ данныхъ 
степеней и Порядковъ.

Напишемъ таблицы C ay ley ,  полученныя нами въ § 34 
для чиселъ линейно-независимыхъ ковар!антовъ бинарныхъ 
формъ третьяго и четвертаго порядковъ, въ следующемъ виде:

1° для формы 3-го порядка —

а
из
<v
Ö

н
о

п о р я д к и

0 1 2

со 4 5 6 7

1 1

2 1 1

3 1 1

4 1 1 1

5 1 1 1

6 1 2
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2° для формы 4-го порядка —

п о р я д  к и

0 1 2 3 15 6 7 8 9 10 11 12

a 1 1 ■ *

a 2 1 i 1
<D
G 3 1 l 1 1 1
CD
H 4 1 2 2 1 1
О 5 1 2 1 2 1 2

6 2 2 1 3 1 3

Для построешя соотв'Ьтственныхъ таблицъ неприводимыхъ 
ковар1антовъ воспользуется правиломъ проспивангя (tamisage) 
S y l v e s t e r ’a 1): пусть будетъ известно число неприводимыхъ 
ковар1антовъ степеней низшихъ /л и порядковъ не выше v ; 
предположимъ, что число всЬхъ ковар1антовъ типа (/г, и), т. е. 
степени /л и порядка и, получаемыхъ черезъ умножете этихъ 
неприводимыхъ ковар1антовъ, будетъ ß; пусть число всЬхъ 
линейно-независимыхъ ковар1антовъ типа (/*, v), даваемое та
блицей, подобной таблицамъ 1° и 2°, будетъ а; тогда, если 
а > ß, то число неприводимыхъ ковар1антовъ типа (/i, и) 
равно ос— ß; если же a<ß, то совсемъ не существуетъ не
приводимыхъ ковар1антовъ типа (/j, у), и при томъ, если 
а <  ß, то между указанными выше неприводимыми кова- 
р1антами существуетъ ß — а соотношешй.

Применяя это правило къ случаю бинарной формы 3-го 
порядка, мы получимъ сл'Ьдуюпце результаты, которые можно 
отметить последовательно на таблиц  ̂ I :

1) Franklin. On the Calculation o f  the G enerating Functions etc. 
American Journal, Vol. 3, P. 131.
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Первый столбецъ таблицы 1° показываетъ, что сущест- 
вуетъ одинъ, конечно неприводимый, ковар1антъ типа (4, 0). 
ТретШ столбецъ показываетъ, что существуетъ одинъ кова- 
р!антъ типа (2, 2 ) ,  и такъ какъ егЬт ъ  составныхъ ковар1антовъ 
типа (2,2), то онъ, конечно, неприводимъ; кроме того третШ 
столбецъ даетъ еще одинъ ковар1антъ типа (6, 2), но такъ 
какъ предыдущее неприводимые ковар1анты даютъ одинъ ко- 
вар1антъ (4, 0) .  (2, 2)

типа (6,2), то число Неприводимыхъ ковар1антовъ типа'(6,2) 
равно нулю. Четвертый столбецъ даетъ одинъ неприводимый 
ковар1антъ типа (1, 3), одинъ неприводимый коваргантъ типа 
(3, 3) и ниодного неприводимаго ковар1анта типа (5, 3), ибо 
(5, 3) =  (4, 0) . (1, 3).

Кроме этихъ неприводимыхъ ковар1антовъ другихъ мы 
не получимъ. При разсмотренш ковар1антовъ типа (6,6) мы 
получимъ для ß значеше 3 и для а значёте 2, т. е. между 
четырьмя неприводимыми ковар1антами (4, 0), (2, 2), (1, 3) и 
(3, 3) существуетъ ß  — а —  1 соотношете типа (6, 6); это 
обстоятельство мы можемъ отметить на таблице отрицатель- 
нымъ значешемъ а — ß — — 1.
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Точно также можно построить таблицу чиселъ .неприво
димыхъ ковардантовъ для бинарной формы 4-го порядка:

Этотъ способъ определешя числа неприводимыхъ кова- 
р1антовъ дайной бинарной формы, а также и ихъ типовъ, 
требуетъ, конечно, весьма длинныхъ вычислешй; кроме того, 
онъ имеетъ еще и тотъ недостатокъ, что при помощи его 
нельзя обнаружить конегности числа неприводимыхъ ко- 
вар!антовъ.

C a y l e y 1) предложилъ другой способъ, основанный на 
преобразованш женератрисной функцш

__________1— у__________

(1---Я?) (1---VW) . . .  (1 — v nx )  ’

къ изложенш этого способа мы теперь и нерейдемъ.

§ 37. Опред^лете числа и типовъ неприводимыхъ 
ковар1антовъ данной бинарной формы при помощи 
женератрисной функцш по способу C a y l e y .

Мы знаемъ изъ § 33, что число линейно-независимыхъ 
ковар1антовъ степени /л и порядка v для бинарной формы

1) Cayley. „ Second M em oir on Q uantics“,  Philos. Transact. Vol. 141 
и видоизм^неше въ „N in th  M em oir on Q u a n t i s Philos. Transact. Vol. 161; 
посл’Ьдшй способъ изложенъ въ слЪдующемъ параграф^.

10*
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w-ro порядка равно коэффищенту при а/1 х 2 (nß  ̂ въ разло- 
женш по восходящимъ степенямъ а женератрисной функцш:

1 — ■ х
(1 —  а) (1 — ах) . . .  ( 1 — оа?я)

(51)

Если же въ этой функщй мы зам'Ьнимъ а черезъ ах” и 
1

х  черезъ то получится выражеше

1 —  х~
(1 —  ах”) (1 —  аж“-2 ) . . .  (1 —  а#- "+2) (1 —  ax~nf  

въ которомъ коэффищентъ при a/1 xv будетъ тотъ же самый,

какой былъ при aß # ‘О въ первоначальной, и следова
тельно будетъ равенъ числу линейно-независимыхъ ковар1ан- 
товъ степени /t и порядка v для бинарной формы порядка п.

1° Пусть мы имеемъ бинарную форму 2-го порядка. 
На основанш предыдущаго мы скажемъ, что число линейно- 
независимыхъ ковар1антовъ степени ц и порядка v этой 
формы равно коэффищенту при att xv въ разложенш функщй

1 —

(1 —  ахг) (1 —  а) (1 — аз>~%) ’ 

это разложете им-Ьетъ видъ

1 — х~
+ а  (ж*+1 +  ж-2)

+ а й (ж4+а^+2+ж-2+ а г 4)
+ а 3(ж6+ж4+  . . . +аг~6)

+  . . . . . .. 

по сокращенш мы получимъ :

1 — ж~8 

+  аж* 
+  а8 (ж4 + 1 )  
+  аг(хв +  х*)
+  . . . .

+ а  (ж2+ 1 +  ж-8)
+а® (ж4+ж *+2+ж ~8+ж~4) 
+ а 3(ж6+ж 4+  . . . +ж~6) 
+  . . . . . . .;

1
+  аж-8
+  а8(ж~4 +  1)
+  а8 (ж~в +  ж-8)
I • . . . ,
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это же выражеше равно

если черезъ А(х)  обозначить выражеше

'■ 1
(1 —  аж’) ( 1 — а*)'

Такъ какъ второй членъ полуЧеннаго выражен1я имеетъ 
въ своемъ разложенш только отрицательный степени ж, то 
искомое число линейно-независимыхъ ковар1антовъ типа (ctJ*xv) 

т. е. степени ц и порядка v равно коэффищенту при 
a/1 xv въ разложеши выражешя

— — - — -  =  1 +  аж2 +  а* +  аж*. а2 +  а* х*. а* +  . . . .
(1 —  ааг)(  1— <г)

Изъ этого следуетъ, что у бинарной формы 2-го порядка 
существуютъ два неприводимыхъ ковар1анта типовъ: (аж2) 
и (а2 ж0), черезъ степени и произведешя которыхъ выражаются 
вс'Ь остальные ковар1анты.

2° Для бинарной формы 3-го порядка число линейно- 
независимыхъ ковар1антовъ типа (aJ1 xv) равно коэффищенту 
при aßxxv въ разложеши функцш

__________ 1 — Х-*___________
(1 —  a x z) (1 — ах) (1 —  ах—1) (1 —  алг~8) ’ 

подобно предыдущему эту функцш можно представить въ виде

гд*
А (х\ = _________:___ I r « ' **_____________

(1 — а а?) (1 — аа а:%) (1 — а3 х 3) (1 — а*)"

Такъ какъ второй членъ —  V имеетъ въ своемъ
ос \ X /

разложенш только отрицательный Степени ic, то число линейно- 
независймыхъ ковар!антовъ типа' (<№&) равно коэффищенту
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при a/1 xv въ разложенш А  (ж); это же разложеше содержитъ 
члены а ж3, а% ж2, а3 ж3, а4, а остальные члены его суть сте
пени и произведешя этихъ четырехъ членовъ —  съ числовыми 
коэффищентами, при чемъ членъ а® ж6 имеетъ коэффи- 
щентъ 2, хотя изъ четырехъ первыхъ членовъ можно соста
вить В подобныхъ произведешя: ( a a f f . а*, (а*ж*)3, (а3ж3)*; 
это последнее обстоятельство происходить отъ присутств!я 
члена —  а6 ж6 въ числителе. Все это указываетъ на то, 
что бинарная форма 3-го порядка имеетъ четыре неприводи
мыхъ ковар1анта типовъ: (аж3), (а*ж®), (а3ж3), (а4), между 
которыми существуетъ соотношеше 6-й степени относительно 
коэффищентовъ а бинарной формы и 6-го порядка относительно 
переменныхъ ж1? ж2.

3° Для бинарной формы 4 -го порядка число линейно- 
независимыхъ KOBapiamwb типа (wj-xv) равно коэффищенту 
при aJ1 xv въ разложенш функщй

(1 — а о?4) (1 — а со1) (1 — а) (1 — а я г *) (1 — а яг~*) ’ 

которую можно представить въ виде

Изъ этой формы женератрисной функщй, подобно преды
дущему, мы заключаемъ, что бинарная форма 4 -го порядка 
имеетъ пять неприводимыхъ ковар1антовъ —  типовъ: (аж4), 
(а* ж4), (а*), (а8), (а3жв), между которыми существуетъ одно 
соотношеше 6-й степени относительно коэффищентовъ а бинар
ной формы и 12-го порядка относительно переменныхъ жх, жя.

Въ примененш этого способа къ определенно числа и 
типовъ неприводимыхъ ковар1антовъ бинарной формы б-го 
порядка C a y l e y  встретить уже значительныя затруднен1я. 
S y l v e s t e r  несколько видоизменилъ способъ C a y l e y ,  что

1 — аг~*

где
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дало ему возможность определить число и типы неприводимыхъ 
KOBapiaHTOBb для бинарныхъ формъ первыхъ десяти порядковъ, 
а затЬмъ, и для бинарной формы 12-го порядка; къ изложенш 
этого видоизменешя сиособа C a yle y мы теперь и перейдемъ.

§38.  Видоизменеше способа C a y l e y ,  предло
женное S y l v e s t e  г’омъ *).

Функцш
1 __7)—2

(ß(°) (дЛ = ------------------------------------------------------------------ -—
(1 — ахп) (1 — аооп—г) . . . (1—ах~п+*)(1 — aar■*)

S y lv e ste r называетъ первонагальной формой (crude 
form) женератрисной функщй.

Если разложить эту функцш на элементарныя дроби, то 
для множителя 1 — ах* въ знаменателе мы будемъ иметь А 
дробей вида

А
2_ j 

1 — ра * а;

где р  есть одинъ изъ корней уравнешя р1 — 1 = 0 ; сумма 
этихъ Д дробей можетъ быть представлена въ виде

А й-\- At со-{- Аяа>3 -f- . . . А ^ я ^ - 1 
_ _  _ _

Точно также сумма элементарныхъ дробей, соответствующихъ 
фактору 1 — ах~А въ знаменателе можетъ быть представлена 
въ виде

J _  ^Q +  ^ ig .+  ^ ig * -f  ■. •
1 — аяГ* ’

это выражеше, разложенное по возрастающимъ степенямъ а, 
будетъ содержать только члены съ отрицательными степенями 
х  и для насъ не имеетъ значешя при определенш числа 
линейно-независимыхъ ковар1антовъ данной бинарной формы,

1) F r a n k l i n .  American Journal, Vol. 3.
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поэтому мы можемъ опустить вс-fe элементарйыя дроби, соот
ветствующая факторамъ I — ах~* въ знаменателе. 

Оставшаяся часть функцш ф(х) имеетъ видъ

_  фЫ(х) =  £  , ( 53)
1 —р  a)'X

при чемъ коэффищенты А  имеютъ выражеше

1

где фх обозначаетъ ф (х ) .(1  — ах1) и а =  р а  , и полу
чаются обычнымъ способомъ.

Развернутое выражете А  имеетъ видъ:

_____ 1  1  — а 2

X (1 — а г п+Л) (1— а“ и+ 2+Я) . #. (1— а—'г) (1— а2) . ♦. (1— ап+Л)

п—х п—л+z
я—Я ----------------
" V I  а  2 2 (1 —  а2)

= (-i) 2 1 J
X (1—ап~~Л) (1—аи~2”"̂ ) . . . (1—а2) (1—а2) . . . (1 — аи+Л)

я —Я и— Я4-2

, S . i ______________ « 2 г о -« * )______________
I  (1—а2)2(1—«4)*(1—а6)2...(1—а”“ )̂2(1—ая~Л+2}...(1—ап+Л)’

каждый изъ факторовъ 1 — ат въ знаменателе можно пред
ставить такъ:

1 —
---------=  1 +  а"* +  а2от +  . . . ,1 — а™

если кХ есть кратное т, поэтому

д  1 +  <ч « +  <4 «а +  • • •
X (1 ■-«*)(!- а * ' ) . . .  ’

такъ какъ аы =  (р х а)к =  ак.



Следовательно, мы име̂ эдь (54)

^ _ * г 2  ^ n+ ^ g + ^ d » + ;:V .)(i+ ^ + « V + . ■ ,+ д ^ У - 1) 
Ф { (1 — «м^Г — й*)(1 — а*');.  .

где 2 въ числителе распространяется̂  на все корни двучлен
ная уравнетя р х — 1 =  0 ; или

/?т/ \ ^V»1 А  +  А  *  +  А  * ’ +  ••• +  A i_i ̂ -~Х ,
* "< •> “ £ т • • 1(64»

или, наконецъ,
t (̂1) (ял в ................ °о + .̂ ..+ S f  1 + ..^.„__ _ /55)

Р \х ) (1 — аа?«)(1 — аж”-*) . . . (1 — а*)(1 — а*') . . . ’

где числитель имеетъ, конечно, низшую степень относительно х, 
чемъ знаменатель; это выражеше S y lv e ste r назвадъ при
веденною формою (reduced form) женератрисной функцш. 
Но при помощи этой приведенной формы женератрисной 
функщи нельзя непосредственно получить число и типы непри
водимыхъ ковар1антовъ данной формы, —  ее необходимо еще 
преобразовать следующимъ образомъ.

Каждый изъ факторовъ 1 — ах* и 1 —  ак въ знаменателе 
надо привести умножешемъ числителя и знаменателя ф(1) (ж) на 
надлежащаго множителя къ такому виду, чтобы онъ соот
ветствовала заранее известному неприводимому коваранту: 
факторъ 1 — аж" уже соответствуете неприводимому 'кова- 
piamy типа (ахК), т, е. самой бинарной форме; факторы
1 — 1 — аж"-4, ... . по умноженш числителя и знаме
нателя на 1 +  аж"-2, 1 +  аж"-4, . . . будутъ соответствовать 
ковар1антамъ типа [а2ж2(*~2)], [а2жя(и-4)], . . . , —  конечно не- 
приводимымъ; факторъ 1 — ак, если бинарная форма не имеетъ 
неприводимаго инвар1анта степени к, надо представить въ виде

1 — атк . . .  .

■fZT^r — 1 +  am +  Ф т +  . .

где тк должно равняться степени какого-нибудь неприводи- 
маго HHsapiaHTa.
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Преобразованная такимъ образомъ функщя (fP(x) наз
вана Sy Ives ter ’омъ представляющей формой (representative 
form) женератрисной функцш; она имеетъ видъ

£  Л-ч =  ____________с»+с1̂ ± £.У!+ :-.:______ .______  ,56ч
!РКХ) ( 1 _  а л !» )(1 — a V M ) ) ( l -  akJ   ̂ j

где каждый факторъ (1 — аг х г) соответствуете неприводимому 
коваркнту типа (агхг) данной формы.

Sylvester’y и его ученику P ra n klin ’y удалось найти пред
ставляющая формы женератрисныхъ функщй для бинарныхъ 
формъ первыхъ десяти порядковъ, а также и для бинарной 
формы 12-го порядка.

Когда женератрисная функщя приведена къ представляю
щей форм*, то не трудно определить все неприводимые ко- 
BapiaHTbi Данной бинарной формы: во первыхъ, факторы въ 
знаменателе дадутъ рядъ неприводимыхъ ковар1антовъ, и, 
во-вторыхъ, положительные члены въ числителе, если къ нимъ 
применить способъ просеивашя (tamisage). Для примера мы 
разсмотримъ въ следующемъ параграфе применете этого 
способа къ определетю числа и типовъ неприводимыхъ ко- 
вар!антовъ бинарной формы 5-го порядка.

$ 39. Неприводимые ковар!анты бинарныхъ 
формъ 5-го и 6-го порядковъ.

1° Приведенная форма женератрисной функцш для бинар
ной формы 5-го порядка имеетъ видъ

(67)
1 —j— « (—  х  —  х3) -(- а2 (я 2 - f  - ж* -f- х6) — а*х1 -f- а4 й?4 -f- а* (х -j- а г —  

— ar5)-J-a*(—  I — ж4)-(- а7 (2л;—f-л?3 —|— X й) а8 (— ж*— л?4 —  2я>в) -}- 
-}-<**(#*-J-л?7) -{-а 1® (л?*— ж4— л?*)— a il явг-\-а1г-\-а13 (— х — х 3—  

—  X s)  +  а14 (ж4 -j- х") — а“  х 7

(1 —  а4)(1 —  л*)(1— <*')(! —  в » ) (1 — а.т*)(1 —  ахь) ’

представляющая форма имеетъ знаменатель

D — (1 — а*) (1 — а8) (1 — ап) (1 — аг ж2) (1 — аа ж®) (1 -  аж6)
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и числитель

N =  1 +  а3 (ж3 +  ж6 +  ж9) +  а4(ж4+ ж 6) +  аб(ж+ж3+  ж7— л11) +  
+ а 6 (ж2+ж4)+ а 7 (ж+ж8—ж9)+ а 8 (жЧ-ж^+а9 (ж3+жБ—ж7) +  
+  а10 (ж2+ ж4— ж10) + а11 (ж+ ж8—ж9) + а12 (ж2—ж8— ж10) +  
+  а13 (ж — ж7— ж9) +  а14 (ж4— ж6— ж8) +  а16 (— ж7— ж9) +  
+  а16 (ж2—ж6—ж10) .+ а17 (—ж7—ж9) + а18 (1— ж4—ж8— ж10) +  
+  а19 (— ж6 — ж7) +  а20 (— ж2 — ж6— ж8) — а23 ж11.

Знаменатель даетъ неприводимые ковар1анты типовъ:

(4,0), (8,0), (12,0), (1,5), (2,2), (2,6);

положительные члены числителя даютъ типы:

(3.3), (3,5), (3,9), (4,4), (4,6),
(5.1), (5,3), (5,7), (6,2), (6,4),
(7.1), (7,5), (8,2), (8,4), (9,3),
(9,5), ( 10,2), (10,4), ( 11,1), (11,3),

(12.2), ( 13,1), (14,4), ( 16,2), ( 18,0),

но изъ нихъ способомъ просЬивашя придется выделить

(8.4) =  (3,3) (5,1), (9,5) =  (4,4). ( 5,1),
(10.2) =  (5,1)®, (10,4) -  (3,3). ( 7,1),
( 11.3) =  (5,1) .  (в,2), (12,2) =■ (5,1). ( 7,1),
(14.4) =  (5,1) . ( 9,3), (16,2) -  (5,1) . ( 11,1),

и тогда остальные 23 будутъ неприводимыми ковар1антами раз- 
сматриваемой формы; ихъ можно представить на нижеприве
денной таблиц  ̂ (П1).

2° Для бинарной формы 6-го порядка приведенная форма 
женератрисной функцш имЪетъ видъ

(58)
1 +  а (— ж2— ж4) +  а2( — 1 +  ж4+ ж 6+ ж 8) +  а3(— 1 +  2ж2+

+  ж4— ж10) +  а4 (ж2 — ж6 — ж8) +  а6 (— ж6— ж8+ж 10) + а б(1—
- — ж2— ж8 +  ж10) +  а7 (1 — ж8 — ж4) +  а8(— ж2— ж4+ ж 8) +  ■ 

+  а9 (—1 + жв+  2 ж8— ж10) + а 10 (ж2+  ж4+  ж6+  ж10) +  а11 (— ж6—
— ж8)-]-а 12 ж10

(1 — а2) 2 (1 — а3) (1 — а4) (1 — а6) (1 — аж2) (1 — аж4) (1 — аж6)
11



представляющая форма имЬетъ знаменатель

D = ( 1— a2) (1- а 4) (1—а6) (1 - а 10) (1 -  а2ж4) (1 - а 2ж8) (1 -а ж 6)

и числитель

N — 1 +  а3 (ж2 +  ж6 +  ж8+ ж12) +  а4 (ж4+ ж®+ ж10) +  а6 (ж2+ ж4+  
-f-ж8 — ж16) +  а6 (ж4 +  2 ж6) +  а7 (ж2 +  ж4 +  ж8 — ж12) +  
+ а 8 (ж2~Ь ж4+ хе— ж14) +  а9 (ж4+ж й— ж10— ж12) +  а10 (ж2 +  
+  ж4— ж12 —ж14) +  а11 (ж4+ ж6— ж10— ж12) +  а12 (ж2 — ж10 -
— ж12— ж'4) +  а13 (ж4— ж8— ж12— ж14) +  а14 (— 2ж10— ж12) +  
+ а16 (1 — ж8— ж12— ж14) + ап (— ж6—ж10—ж12) + а17 (— ж4— 
— ж8— ж10— ж14) — а20 ж16.
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п о р я д к и

0 1 2 3 4 5 6 7 9

1 1

2 1 1

3 1 1 1

4 1 1 1

а 5 1 1 1
я 6 1 1«D ----
И 7 1 1
<v '
н 8 1 1
о

9 1

10

11 1

12 1

13 1

18 1

Факторы знаменателя соотпФ>тствуютъ ненриводимымъ 
KOBapianTüMTi типовъ:

(2,0), (4,0), (6,0), (10,0), (2,4), (2,8), ( 1,6) ;
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положительные члены числителя даютъ типы:

(3.2), (3,6), (3,8), (3,12), (4,4),
(4,6), (4,10), (5,2), (5,4), (5,8),
(6,4), 2(6,6), (7,2), (7,4), (7,8),
(8.2), (8,4), (8,6), (9,4), (9,6),

( 10,2), (10,4), (11,4), (11,6), (12,2),
(13,4), (15,0),

п о р я д к и

0 2 4 6 8 10 12
1 1
2 1 1 1
3 1 1 1 1

SS 4 1 1 1 1
<V 5 1 1 1
а ----
& 6 1 2
н
о 7 1 1

8 1 ,

9 1
10 1 1
12 1
15 1

но изъ нигь снособомъ просЪивашя придется выделить типы:

(6.4) =  (3,2)2, (7,8) =  (3,2). (4,6),
(8.4) =  (3,2). (5,2), (8,6) =  (3,2). (5,4),
(9,6) =  (4,4). (5,2), (10,4) =  (3,2). (7,2),

(11,4) =  (3,2). (8,2), (11,6) =  (5,2). (6,4),
( 13,4) =  (3,2). (10,2),

и тог ад остальные 26 будутъ неприводимыми ковар1антами.
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Применяя способъ проспи вашя къ положительнымъ чле- 
намъ числителя въ этомъ примгЬргЬ, а также и въ предыду
щему необходимо обращать внимате только на неприводимые 
KOBapiaHTH, соотггЬтствуюпйе членамъ въ числителе, и совер
шенно игнорировать ковар1антами, соответствующими факто- 
рамъ знаменателя1).

Неприводимые ковар1анты бинарной формы 6-го порядка 
представлены на таблиц!', (IV ).

Подобно предыдущему S y lv e s t e r  и F r a n k l i n  вы
числили неприводимые ковар1анты, для бинарныхъ формъ до 
10-го порядка включительно2).

Числа неприводимыхъ ковар!антовъ для формъ первыхъ 
десяти порядковъ, полученныя S v 1 v е s t е г’омъ, таковы: 1, 2, 
4, 5, 23, 26, 124, 69, 415 и 475.

Наконецъ, S y l v e s t e r  при помощи своего метода 
вычислилъ неприводимые ковар1анты бинарной формы 12-го 
порядка3); число ихъ равно 948.

§ 40. Ц/Ьлыя ращональныя соотношешя (sy zy 
g ies) между неприводимыми ковар1антами. Система 
неприводимыхъ сидзигш. Способъ H a m m o n d ’а.

Изъ § 32 мы знаемъ, что число основныхъ въ смысл-Ь 
А г о n h о 1 d’a ковар1антовъ бинарной формы и-го порядка равно 
щ  числа же неприводимыхъ (въ смысла Cayley-Sylvester’a) 
ковар1антовъ для бинарныхъ формъ порядковъ: 3, 4 , 5, 6, 
7, 8, 9, 10 и 12-го, какъ намъ известно изъ предыдущаго 
параграфа, больше п ; следовательно, между неприводимыми 
ковар1антами этихъ бинарныхъ формъ должны существовать

1) Эго довольно очевидно; подробное разсуждеше изложено въ выше- 
упомянутомъ мемуар'Ь F ran k lin ’a (American Journal, Vol. 3, P. 136—137).

2) S y l v e s t e r .  American Journal, Vol. 2, 1879.
Ha mmo nd.  Mathematische Annalen, Bd. 36, 1890.
3) Sylvester. American Journal, Vol. 4. P. 41—48. 1881.
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алгебраичесгая соотношенш. Для бинарныхъ формъ В-го и 
4-го порядковъ мы нашли эти алгебраичесгая (и при томъ 
цЪлыя) соотношенш (§§ 34 и 35), и другихъ соотношений 
между неприводимыми ковар!антами этихъ формъ, конечно, 
быть не можетъ. Будемъ называть иодобныя целый рацю- 
нальныя соотношенш сидзигъями. Въ § 34 мы определили 
типы сидзигШ для бинарныхъ формъ 3-го и 4-го порядковъ 
при помощи метода просеивашя: если для какого - нибудь 
типа (/1, и) существуетъ а линейно-независимыхъ ковар1ан- 
товъ, а изъ неприводимыхъ ковар1антовъ низшихъ типовъ 
можно построить ß >  а ковар1антовъ типа (/г, v), то, ко
нечно, между последними должно существовать ß — а линей
ныхъ соотношешй; такимъ образомъ мы обнаруживаемъ ß —  а 
сидзигШ типа (/j, и) между ковар1антами низшихъ типовъ, 
или точнее ß — а линейно-независимыхъ сидзигШ. Между 
этими ß — а линейно-независимыми сидзипями типа (//, у) 
некоторыя могутъ быть получены различными комбинащями 
сидзигШ низшихъ типовъ; если отбросить таковыя, то ос
танутся неприводимым сидзигш типа (//, и).

Для опредЬлешя числа и типовъ неприводимыхъ сидзи- 
гШ можно воспользоваться представляющими формами жене- 
ратрисныхъ функцШ.

Мы уже знаемъ, что отрицательные члены въ числителе 
представляющей формы женератрисной функщй соответствуютъ 
неприводимымъ сидзипямъ; такимъ образомъ, для бинарной 
формы 5-го порядка мы получаемъ следующее типы сидзигШ:

(5,11), (7,9), (9,7), ( 10,10), (11,9), ( 12,8),
(12,10), (13,7;, (13,9), (14,6), (14,8), (15,7),

(15,9), (16,6), (16,10), (17,7), (17,9), ( 18,4),
(18,8), (18,10), (19,5), (19,7), (20,2), (20,6),

(20,8), (23,11);

остальные типы можно определить способомъ просеивашя: 
напримеръ, въ числителе женератрисной функцш коэффищенты
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членовъ а6 ж6, а6 ж8, а6 ж10, а6 «г12, а6 ж14, а6 ж18 равны нулямъ, 
следовательно ковар1антовъ этихъ типовъ не должно быть; 
но изъ KOBapiaHTOBi» (8,3), (3,5). (3,9) перемножешемъ ихъ 
попарно можно получить по одному ковар1анту указанныхъ 
типовъ; отсюда заключаемъ, что существуют сидзипи ти
повъ: (6,6), (6,8), (6,10), (6,12), (6,14), (6,18). Точно 
также можно обнаружить существоваше сидзигШ типовъ:
(7,7), (7,9) -  дв-Ь, (7,11), (7,13), (7,15) и т. д.

Такимъ образомъ Sylvester совместно съ Fran k iin ’омъ 
определили числа и типы неприводимыхъ сидзипй для бинар
ныхъ формъ 5-го и 6-го порядковъ и составили нижепри- 
веденныя две таблицы, въ которыхъ помещены неприводимые 
KocapiaHTbi и неприводимыя сидзипи бинарныхъ формъ 5-го и 
6-го порядковъ1). Ангайсшй ученый Hammond2) предложилъ 
другой способъ определешя неприводимыхъ сидзипй, осно
ванный на построены женератрисной функщй для сидзигантовъ 
(такъ называются выражешя, стояиця въ первыхъ частяхъ сид- 
зийй). Сущность этого способа состоитъ въ следующемъ.

Пусть существуютъ для бинарной формы n-го порядка а 
линейно - независимыхъ ковар1антовъ типа (ц, v) и /9 сид
зипй этого же типа, и пусть между ними у неприводимыхъ 
KOBapiaHTOBi, и д составныхъ ковар1антовъ; тогда

а +  Р =  У +  д'

Предноложимъ, что мы знаемъ все неприводимые ко- 
BapiaHTH данной бинарной формы, пусть ихъ типы (г, s),

(Л  Л

Обозначимъ произведете

(1 — a? xs) ( l  — ar‘Xs') . . . черезъ 11(1— агх$);  

тогда мы будемъ иметь разложеше

/ 7 ( 1  — aräF) =  0/1 %V ’

1) American Journal, Vol. 4 P. 48-61.
2) American Journal. Vol. 7, P. 331. 1885.
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V*. Для бинарной формы 5-го порядка, 
и о р я д  к и

0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10111213 14 15 16 18
1 1
2 1 \
3 1 1 1
4 1 1 1
5 1 1 1 Г
J5_ 1 1 Г Г Г г Г Г
7 1 1 Г 3 Г Г Г
8 1 1 2 2 JT 3 Г
9 1 Г 5 2 2 2
10 Г 3“ 4 4 2
И 1 4 3 3 3

Я 12 1 2 I 5 2 1_____

и 13 1 2 3" 3 3̂
<D 14 г 2 6" 3̂И
<D 15 2 3 4 Г
ЕН 16 Ъ 2_ 2 Г
О 17 2 3

18 1 2 2_ Г
19 2 3
20 2 Г 2
21 3 Г Г
22 г 2 1_

23 Г Г
—

Г
— —

24 2: 1
25 г г
26 ... ... - 2
27 Г
28
29 г
30
31 г
38 Г
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V I. Для бинарной формы 6-го порядка, 

п о р я д к и

0 2 4 6 8 10 12 14 116 18 20 22 24
1 1
2 1 1 1

— !3 1 1 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 г
6 1 2 Г Г Т" 2 г Г 1 Г
7 1 1 1 1 4 Г 2 _2_| Г
8 1 2 4 2 4 3 .1 2
9 1 Г 4 2 5" 4 3
10 1 1 г 2 2 6 5 2" 4
11 6~ 5 2 4

Н
Щ 12 1 1 4 3 3 7 Г Г
<£> 13 г 2 5~ 5 Г 3_
К 14 г 4 б- Л 3
<Х> 15 1 3~ 3 2 4 Г 2н
о 16 г 4 4 г 2

17 3 3 Г 2 Г
18 Г Г Г 4 Г
19 2 3 Г
20 11 Г 3 Г 1
21 3
22 г 2
23 г 11______

24 2
25 г
26
27 _г
30 г



или заменивъ у-\-д  черезъ а + /9, мы получимъ

но мы знаемъ, что Х а  Ф х ],— ф(х), где ф (ж) есть женерат- 
рисная функщя для ковар!антовъ разсматриваемой бинарной 
формы; следовательно, мы имеемъ

т. е. коэффищентъ при (Vх x v въ разложеши функщи

____*______ tß(x\ — 1 аТ ж*) (59)/7(1— aras) П(1 — аГх‘) '0У'

равенъ числу линейно-независимыхъ сидзигантовъ типа (/и, и); 
последняя функщя и есть женератрисная функщя для сид
зигантовъ данной бинарной формы.

1° Для бинарной формы 3-го порядка

П  (1 — ar xs) =  (1 — a Xs) (1 — а® жй) (1 — а3 ж3) (1 — а4),

а представляющая форма женератрисной функщи —

S (х)= = _______ * +  a V ________9  w  ( ! _  aS) (! _  а*х‘) (1 — ахг) ’

следовательно, женератрисная функщя для сидзигантовъ будетъ

(1 — аа>г) (1 — « V )  (1 — a8» 3) (1 — а*) 5 ( 60)

она показываетъ, что существуетъ единственная неприводимая 
сидзипя типа (6, 6) между четырьмя неприводимыми кова- 
р1антами бинарной формы 3-го порядка.

2° Точно также можно получить женератрисную функщю 
для сидзигантовъ въ случае бинарной формы 4-го порядка; 
это будетъ

ава?1а
(1 — ад?4) (1 — а2) (1 — а2а?4) (1 — а3) (1 — a V )  ’

11*

16Э
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она показываешь, что существуете единственная неприводимая 
сидзипя между пятью неприводимыми ковар1антами бинарной 
формы 4-го порядка.

3° Для бинарной формы 5-го порядка мы имеемъ (§  39):

П (1 — ar Xs) =  (1 — ax') (1 — а2 ж2) (1 — а2 ж6) . . . (1 — а18), 

а представляющая форма женератрисной функщй имеетъ видъ

где N  и D  имеютъ выраженЬг, данныя въ § 39, 1°.
Следовательно, женератрисная функщя для сидзигантовъ 

будетъ иметь видъ:

1 — N .  |(1 — а3 х 3) (1 — а8 ж5) (1 — a3 a?9) (1 — a4 a?4) (1 — а4 а>6)
(1 — a5 ai) (1 — a s a>3) (1 — а5 a?7) (1 — a6 a?2) (1 —  а8 аг4)
(1 — а7 а?) (1 — а7 а?5) (1 — a8 a?s) (1 — а9 a?3) (1 — а11 а?)
(1 —  а,3*)(1 — а18)}

( 1 ^ а > ) ( 1  — a2a>J) ( l — а2 a?6) . .......................... (i _ . « « ) ’

ея числитель имеетъ степень 140 относительно а и 68 отно
сительно ж.

Если вместо N  подставить его выражеше изъ § 39, 1°, 
то числитель женератрисной функцш для сидзигантовъ будетъ 
иметь видъ

а6 ж11 +  а6 (ж6 +  ж8 +  ж10 +  жи +  ж18)
+  а7 (ж* +  Зж9 +  ж11 +  ж13 +  ж15)
+  as (2ж® +  2ж8 +  Зж10 +  Зж12— ж14 +  ж18— ж16— ж20)

+ ...................................................................................

въ этомъ выраженш нельзя сделать приведенш членовъ 
+  ж1в и — ж1®, иначе не было бы члена, соответствующаго 
сидзигш типа (8,16), которая непременно существуетъ, что 
намъ известно изъ определешя сидзипй по способу S у 1 - 
v e s t e r ’a.

61)
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4° Для бинарной формы 6-го порядка мы им£емъ (§ 39, 2°) 

П (1 — атх г) =  (1— аж6) ( 1— а*)(1— а2ж4)(1 — а2ж8) .. .  (1— а16), 

а представляющая форма женератрисной функцш имеетъ видъ

Ф(х) = ̂
гд4 N  и D  имеютъ выражения, приведенный въ § 39, 2°.

Следовательно, женератрисная функщя для сидзигантовъ 
имеетъ видъ ^02)

1 _  N .  {(1 — а3 а>2) (1 — а* я в) (1 — а3* 8) (1 — а3 atu) (1 — а4 »*)
(1 — а4 a>e) (1 — о* не10) (1 — о5 * 3) (1 —  а6 a?4) (1 —  а5 а?8)
(1 — ава?6)2(1 — а7a?a) (1 — а1 a?4) ( l  —  a8a?J) (1 — а9®4)
(1 — а10 a?J) (1 —  а”  a?J) (1 —  а15)}

(1 — аагв)(1 — а1)(1 — аа®4)(1 — а2а>в) ...................... (1 — а15)’

Если въ числитель этого выраже!пя подставить значеше 
N ', данное въ § 39, 2°, и произвести умножеше, то онъ при- 
метъ видъ:

а6 ж16 +  а6 (ж8 +  х10 +  ж18 +  2хи +  ж16 +  ж18 +  ж80 +  ж24)
+  а7 (ж6 +  ж10 +  4ж18 +  ж14 +  2ж16 +  2ж18 +  ж22)
+  а8 (2ж8+ 4ж10+ 2ж18+ 4ж14+ 3ж16— ж18+ 2ж80 — ж82— ж84— ж28) 
+  а9 (ж6 +  4ж8+ 2я10+ 5ж18+ 4ж14— ж14— 2ж1в+  Зж18— ж18— 4ж80

___ — с \ ~ ~ “ *Х/̂  ~~~~ 00̂
+  • ................................................................................... ;

въ этомъ выраженш нельзя сделать приведенш двухъ паръ 
членовъ+4ав ж14, — а9 ж14 и +  За9 ж18, — а9 ж18, иначе не было 
бы надлежащихъ членовъ, соответствующихъ 4 сидзипямъ 
типа (9,14) и 3 сидзипямъ тина (9,18), существоваше которыхъ 
намъ известно изъ определешя сидзипй по способу Sylvester’a.

Такимъ образомъ методъ Hammond’а можетъ служить 
для проверки результатовъ, полученныхъ при определены сид- 
зигШ но способу S y lv e s t e r ’a, и на оборотъ.
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§ 41. Сидзигш втораго, третьяго и высшихъ 
родовъ.

Въ случай бинарной формы 3-го порядка, мы знаемъ, 
существуетъ одна сидзиия между четырьмя неприводимыми 
ковар1антами этой формы, и она есть единственная, потому 
что бинарная форма 3-го порядка имеетъ три основныхъ (въ 
смысла Aronhold’ a) ковар1антовъ, между которыми не должно 
существовать никакого алгебраическаго соотношешя.

Тоже самое имйетъ мйсто въ случай бинарной формы 
4-го порядка: между ея пятью неприводимыми ковар!антами 
существуетъ единственная сидзипя, и другихъ сидзигШ быть 
не можетъ, потому что бинарная форма 4-го порядка им'Ьетъ 
четыре основныхъ ковар1анта, между которыми не должно 
быть никакого соотношешя.

Въ случай бинарной формы 5-го порядка между ея 23 
неприводимыми ковар1антами существуютъ 167 сидзипй, и 
такъ какъ эта форма должна имйть пять основныхъ ковар1ан- 
товъ, алгебраически-независимыхъ между собою, то изъ всйхъ 
этихъ сидзипй только 18 суть независимыя; следовательно, 
между 167 сидзигантами должно существовать 149 алгебраи
ческихъ соотношетй. Цйлыя ращональныя соотношешя между 
сидзигантами называются сидзиггяли втораго рода. Если 
окажется, что число неприводимыхъ сидзигш втораго рода 
больше 149, то онй не суть независимыя, и, следовательно, въ 
этомъ случай между сидзигантами втораго рода должны суще
ствовать сидзигш третьяго рода и т. д.

Если мы имйемъ бинарную форму п-то норядка и обозна- 
чимъ число ея неприводимыхъ ковар1антовъ черезъ а, число 
неприводимыхъ сидзипй перваго рода между этими ковар1антами
—  черезъ <т1} число неприводимыхъ сидзигШ втораго рода —  
черезъ <тя, число неприводимыхъ сидзигШ третьяго рода —  
черезъ <т3 и т. д., то должно существовать равенство

о — <78+ ................. = п ,

потому что бинарная форма w-ro порядка имйетъ п  основныхъ 
ковар1антовъ, которые между собою алгебраически независимы.
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Число неприводимых̂  сидзипй втораго рода можно опреде
лить по способу просеивашя:; если мы имеемъ представляющую 
форму женератрисной функщй для данной бинарной формы, 
то при определены сидзигантовъ перваго рода можетъ оказаться 
для некотораго типа (//, v) а неприводимыхъ сидзигантовъ 
перваго рода въ то время .какъ изъ неприводимыхъ сидзи
гантовъ перваго рода младшихъ типовъ можно составить ß >  а 
сидзигантовъ перваго рода типа (//, v) ; это обстоятельство 
обнаружитъ существоваше ß — а сидзипй между сидзигантами 
перваго рода, т. е. —  существоваше ß — а сидзипй втораго 
рода; если же мы имеемъ женератрисную функцш для сидзи
гантовъ перваго рода, то часть сидзигантовъ втораго рода 
определится отрицательными членами числителя, а остальные 
сидзиганты втораго рода определятся по способу просеиванш. 
Лучше, конечно, пользоваться двумя женератрисными функщями 
для ковар!антовъ и для сидзигантовъ перваго рода, дабы иметь 
возможность проверять результаты. Для определешя числа 
неприводимыхъ сидзипй третьяго и высшихъ родовъ надо 
пользоваться способомъ просеивашя.

§ 42. Теорема G o r d a n ’a. Доказательство H ü 
b e  г t ’а.

Cayley обнаружилъ для бинарныхъ формъ первыхъ 
четырёхъ порядковъ существоваше конечнаго числа неприво
димыхъ ковар1антовъ, черезъ которые все остальные ихъ 
ковар1анты выражаются въ целыхъ ращональныхъ функщяхъ. 
Затемъ, дальнейппя изследовашя Cayley и S y l v e s t e r ’a 
о числе неприводимыхъ ковар1антовъ некоторыхъ бинарныхъ 
формъ высшихъ порядковъ показали, что и для нихъ суще- 
ствуютъ полныя системы неприводимыхъ ковар1антовъ; но 
все эти изследовашя англШскихъ ученыхъ основываются на 
недоказанномъ до сихъ поръ постулатумп> о несугцествовати 
неприводимыхъ ковар1антовъ и сидзигш перваго рода одина- 
ковыхъ типовъ; если это последнее обстоятельство не имело 
бы места для некоторыхъ бинарныхъ формъ, то женератрисныя
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функцш дали бы только низши пределы для чиселъ непри
водимыхъ KOBapiamwb, такъ какъ ихъ числители въ этомъ 
случае содержали бы члены, служащее результатами приведенш 
положительныхъ и отрицательныхъ членовъ одного типа.

Сг о г d а п !) впервые доказалъ, пользуясь символическими 
обозначеншми бинарныхъ формъ, что одна бинарная форма 
всегда имеетъ конечное число неприводимыхъ ковар1антовъ, 
но обобщить это доказательство на случай системы бинарныхъ 
формъ оказалось деломъ весьма сложнымъ вследств1е множества 
символовъ, и только несколько позже немецкому ученому 
удалось это обобщете2).

Несравненно проще доказалъ это предложете, называемое 
обыкновенно теоремой (J o rd an ’a, H i l b e r t 3), и при томъ 
онъ доказалъ это предложеше не только для системы бинар
ныхъ формъ, но и для системы алгебраическихъ формъ съ 
какимъ угодно числомъ переменныхъ.

Мы приведемъ доказательство H i l b e r t ’ а для теоремы 
Gordan’a въ случае системы бинарныхъ формъ, основанное 
на некоторыхъ свойствахъ известныхъ намъ операщй Х х и Х %.

Не трудно убедиться въ справедливости следующей леммы:
Лемма 1. Если имеется безконеъный рядъ формъ 

f\i А , A i • - • съ п  переменными х%, . . . ж„, состав- 
ленныхъ по известному закону, то всегда существуетъ 
жж ду ними конегное гисло т такихъ формъ / и / 2, . . . f m, 
герезъ которыя остальныя формы данного ряда выра
жаются такъ:

• . • A mf m,

где А 1} А %, . . . А т суть некоторыя формы съ теми же / 
переменными какъ и формы /„  / 2, / 3, . . .

1) C r e l l e ’s Journal, Bd. 69, S. 323 — 354. 1868.
2) p ro g ra m m “. Leipzig. Teubner. 1875.
Vorlesungen über Invariantentheorie, T.II,§20,21. Leipzig. Teubner. 1887.
3) Mathematische Annalen. Bd. 36, S. 473—534. 1890.



Если мы имеемъ рядъ форм’Ъ съ однимъ перем'Ьннымъ жи 
то выбравъ изъ нихъ форму / х съ самою низшею степенью 
мы будемъ, конечно, въ состоянш каждую изъ остальныхъ 
представить въ виде

Л Л

где А и будетъ некоторая положительная степень умно
женная на постоянный факторъ.

Не трудно также и въ случае бинарныхъ формъ обнару
жить справедливость нашей леммы.

Если бинарныя формы даннаго ряДа имйютъ некоторую 
бинарную форму общимъ множйтелемъ, то мы можемъ делетемъ 
устранить этотъ множитель. После этого будетъ возможно 
взять тагая два линейныхъ сочетатя 6? и И  данныхъ бинар
ныхъ формъ, которыя не имели бы общаго множителя. Оче
видно, что всякую бинарную форму /  порядка п, не ниже 
суммы р a q порядковъ G  и Н, можно представить въ виде

f = A G  +  B H ,

такъ какъ /  имеетъ п  -f-1 коэффищентовъ, а во второй части 
А  содержишь п —р -\-1 и В  содержитъ п — # + 1  произволь
ныхъ коэффищентовъ, которыхъ общее число

2 п — (^  +  g,) +  2 > w + 1,
если n > p -)rq .

Что касается до бинарныхъ формъ даннаго ряда, порядки 
которыхъ ниже р  +  q, то между ними, конечно, можно выбрать 
несколько формъ такъ, чтобы остальныя выражались бы че
резъ ихъ линейныя сочетатя.

Для случая троичныхъ формъ уже довольно трудно об
наружить непосредственно справедливость леммы1). Поэтому 
мы воспользуемся способомъ отъ п  къ W + 1 .  ‘

Допустимъ, что наша лемма справедлива для системы S0 
формъ съ п переменными х 1, а?я, . . . х„ и докажемъ, что

1) N o e t h e r .  Mathematische Annalen Bd. 6, В. 352.
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она справедлива для системы 8Г формъ съ (п  +  1) перем'Ьн- 
нымъ а?*, . . . хп, у, при чемъ у входитъ въ степени 
не выше г.

Каждая форма новой системы можетъ быть представлена 
единственнымъ образомъ въ виде

/ = у * .< р  +  ф,

где въ форме ф переменное у можетъ иметь степень не выше 
г — 1, а въ форме <р должно совсемъ отсутствовать. На 
основанш нашего допущешя вся система формъ <р можетъ 
быть представлена черезъ некоторый изъ формъ этой системы:

<р —  di (рх "I-  (р% . . .  ~Ь <iß <fß.

Пусть / х, / 2, . . . fß соответствуютъ въ системе Sr 
формамъ . . . <р,±1 т. е.

/ г — уг ,<р%-\-ф%,

fß =zVr •<Ри +  ф[1-
Если положить

Ч? =  ф —  а1ф1 — а,фй— . . . — арфц,

то мы можемъ написать

/== <х1/ 1 +  а2/ 2+  . . .  +  ctßfß +  Ф,

где Ф содержитъ переменное у не выше г — 1 степени.
Мы предположимъ, что для системы 8Г_Х наша лемма 

справедлива; тогда мы имеемъ

W =  b1W1 +  b1W!!+ . . . + b vWl,.

Пусть / ',  /" , . . . /№ суть формы системы Sr, соот
ветствующая формамъ W1? Ф ,, . . . Wv, т. е.
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/ '  =  di f x +  л*' f% 4 * .. • +  «■// fn +^1 

f" = а " А + а “ А +  .. . + < ' / „  +  * ,
(63)

если эти равенства умножить соответственно на Ъг, Ь%, . . .  Ъу 
и сложить, то мы получимъ, принимая во внимате соотношеше

полученное такимъ образомъ равенство и доказываетъ спра
ведливость нашей леммы.

Далее, не трудно также доказать следующую вторую 
лемму:

Л ем м , 2. Если къ совершенно произвольному изо
барному многоглену F {a ,b , . . . s) съ нулевымъ жсцессомъ, 
однородному относительно коэффицгентовъ каждой формы, 
применить операцт

то полугится совместный инвар(антъ данной системы 
бинарныхъ формъ.

следующее равенство

f = \ f  +  b J “ + . . . + b vp )

(64)

где
ßi— ai— а /Ь г — d i " — ..  . — Oi^bi,;

(65)

12
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Въ § 24 мы вывели для изобарнаго многочлена ф съ 
эксцессомъ / — 2 следующее соотношеше

^  *{ l !  2! 2! 3! 3! 4! ' ' */

Если мы возьмемъ произвольный изобарный многочленъ 
F (a ,  Ъ, . . . s) съ нулевымъ эксцессомъ, однородный отно
сительно коэффищентовъ каждой формы данной системы, то 
X ^ {F )  будетъ тоже изобарный многочленъ, однородный отно
сительно коэффищентовъ каждой формы и тЪхъ же степеней 
какъ и многочленъ F ,  но его эксцессъ равенъ 2 . Подставивъ 
въ вышеуказанное соотношеше вместо ф многочленъ Х % (F ),  
мы получимъ соотношеше

{
Ж 'Х2 Y  3 Ж 1

которое можно написать въ такомъ видй:

г- у  F  Ж 2 Ж 2 Ж 3 Ж 3 ^
Х2Г1 - +  . . . 1 ^ = 0 ;  (66) 

L i ! 2! 2! 3! з !  4! J v '

это последнее соотношеше и обнаруживаетъ справедливость
нашей леммы, такъ какъ оно показываетъ, что изобарный 
многочленъ

Г Х хХ  Х х' Х ?  х ? х *
L 1! 2! 2! 3! 3! 4! J ’

однородный относительно коэффищентовъ каждой формы и съ 
нулевымъ эксцессомъ, удовлетворяетъ дифференщальному 
уравненш

*,(/) =  о,
т. е. выполняетъ ycaoßie, достаточное для того, чтобы 
служить совм'Ьстнымъ инвар1антомъ данной системы бинарныхъ 
формъ.
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При помощи доказанныхъ нами двухъ леммъ не трудно 
доказать теорему G о г dan’а для системы бинарныхъ формъ. 

Вообразимъ, что построены все совместные инвар1анты

J  (̂ q , ötj, . . .  Ь0, . . .  Ът, . . . Sq, Sj, • • • 5<j)

для данной системы бинарныхъ формъ. Тогда на основанш 
первой леммы между ними возможно выбрать конечное число N  
такихъ инвар!антовъ J x, / а, . . . J N, чтобы все остальные 
выражались черезъ нихъ формулой

/= =  Д / х +  J-a/g-f- . . . -j-J-jv/jy, (67)

где А„ А и . . . J.JV суть однородные относительно коэффи
щентовъ каждой формы и изобарные многочлены, потому что 
все выражеше J  должно быть изобарнымъ многочленомъ, одно- 
роднымъ относительно коэффищентовъ каждой формы; такимъ же 
свойствомъ обладаютъ, конечно, и многочленны Л , / 2, . . . J N.

Теперь при помощи второй леммы можно заменить много
члены А и 4 «) • • • А п  некоторыми определенными HHBapiaH- 
тами J j, ja, . . . j  у. Въ самомъ деле, пусть веса инвар1ан- 
товъ J, Л , / „  . . .  л  будутъ р, р и _р2, . . . Р „) тогда 
веса многочленовъ А 1} А й, . . . А я будутъ, конечно, равны

P~Pi,  Р —Ри • • • Р —Рп-

Такъ какъ для каждаго изъ инвар1антовъ У, / и / * , . . . / »  
весъ имеетъ видъ

___ и/*/’) +  m/ZjW + . . .  +
Pi — —  - ' »

то p — pt имеетъ видъ

_  n (ßi ~ /V °) +  m (fr —Л,(0) +  ... +  q{(ik -fi/P )
JP Pi 2

где цх— /i/0, /j3— /i2(i), . . . ;ik— суть степени многочлена 
A { относительно коэффищентовъ формъ данной системы; еле-
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довательно, эксцессы многочленовъ А,- равны нулямъ. Такимъ 
образомъ мы можемъ обратить многочлены А { въ инвар1анты 
данной системы бинарныхъ формъ посредствомъ операцш 
второй леммы:

Y  Y  Y  2 Y  2 Y  3 Y  3
w H 1 - ^ + T i ^ - T T 7 r + - - - b = >  (68)

Прим'Ънивъ эту операцш къ об'Ьимъ частямъ равенства 
(67), мы получимъ

[ / ]  =  [Ах / J  +  [А%/ * ]  +  . • .  +  [А»/»],

но такъ какъ Х % ( / ) ,  Х ъ ( ] г), Х % ( / 2), . . . Х 2 ( / л) равны 
нулямъ, то

[ У ] = У , [ ^ - Л ] ~ [^4-ijJ 1) [ ^ 2 - Л ] ~ [ ^ г ] - Л ? • • • у / у ] = = [А л ] / л ?

следовательно

/ = [ Л ] Л + [ Л ] Л +  • • . +  [Л у] Л ,

или, наконецъ, на основанш соотношешя (68), получаемъ 
равенство

J = j i J i  + j« J %+ •  •. + j / v A ,  (69)

которое и доказываетъ справедливость теоремы Grordan’a.
Надо, впрочемъ, заметить, что инвар1анты j u j t, ..  . j N 

въ свою очередь могутъ быть выражены черезъ инва- 
piaHTbi J u  / 2, . . . / я ; такимъ образомъ всяшй инвар1антъ 
/  можетъ быть, въ конце концовъ, выраженъ черезъ непри
водимые инвар1анты Л , целой ращональной 
функщей.

Изложенное нами доказательство H i lb  e r f а даетъ воз
можность обобщить теорему (Jo rd an ’а не только на случай 
инвар1антовъ формъ съ какимъ угодно числомъ переменныхъ, 
но даже и на случаи инвар1антовъ формъ съ несколькими
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рядами переменныхъ, при чемъ для обращешя многочленовъ 
формулы (67) въ инвар1анты въ этихъ случаяхъ при

ходится пользоваться совсемъ новою операщей 421).
H i l b e r t  въ своихъ изслйдовашяхъ затронулъ также 

вопросъ о сидзипяхъ между неприводимыми инвар1антами 
данной системы формъ и показалъ, что могутъ существовать 
сидзигш перваго, втораго и т. д. родовъ, но если полная 
система неприводимыхъ инваргантовъ содержитъ N  инва- 
ргантовъ, то возможны сидзигш не выше N -\-1 рода. 
Къ сожаленш, эти изслйдовашя имйютъ еще далеко несовер
шенную форму по своей сложности, и мы не будемъ на нихъ 
останавливаться2).

Что касается до сидзидШ каждаго рода въ отдельности, 
то при помощи первой леммы не трудно доказать, что оне 
им'Ьютъ полныя системы неприводимыхъ сидзипй. Для этого 
надо только обратить внимаше на то, что первая лемма остается 
справедливой и для неоднородныхъ формъ, если подъ неодно
родною формою подразумевать обыкновенную форму, въ кото
рой одно переменное хп равно 1. Но сидзиганты 2  перваго 
рода, конечно, можно разсматривать какъ такы неоднородный 
формы, если за переменныя считать неприводимые инвар1анты 
Ju  Л» • • • J«  данной системы формъ. Следовательно, каж
дый изъ сидзигантовъ перваго рода можетъ быть выраженъ 
линейно черезъ конегное число неприводимыхъ сидзигантовъ 
перваго рода —  2’/ ,  2 /, . . . 2 « /:

2 ' = ^ ' 2/ +  4 / 2/ +  . . .  + А У 1У ,  (70)

где A i,  А / ,  . . . А ш'* суть целыя ращональныя функцш 
неприводимыхъ ковар1антовъ У2, . . . J N.

Подобно этому можно показать, что все сидзиганты 2 "  
втораго рода, разсматриваемые какъ неоднородныя формы съ

1) H i l b e r t .  Mathematische Annalen, Bd. 36, S. 529. 1890.
2) Ibid. S. 492 und 534.
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переменными I /,  I ’2;, . . . I',,/', выражаются линейно черезъ 
конегное число неприводимыхъ сидзигантовъ второго рода —
у  / /  У У/ у  У/ ."1 ? ? • • • •

=  +  . . .  +  Л >""2^ " , (71)

где J ./', . . . А Ш"и суть целыя ращональныя функщй 
неприводимыхъ сидзигантовъ 1\', 2’2', • . . 2'«,'' перваго рода; 
и т. д.



Г Л А В А  IV.

Различные способы построены и преобразовашй 
KOBapiaHTOBi бинарныхъ Формъ.

43. Ковар1анты неоднородныхъ бинарныхъ формъ.
Будемъ называть неоднородною формою многочленъ

/(ж ,1 ) =  а0жв +  ( у ) л 1®п_1 +  ( у ) а ^ п_г+  • • • + « „ ,  (72)

который получается изъ бинарной формы

/(а?!, ж*) =  а0 х • +  ( у )  а . х ^ х ,  +  ( у )  atx1* -* x f+ .. . + а„жД

если въ ней положить хг — х  и хъ — 1.
KoBapiaHTbi бинарной формы /(ж^жг) после замены въ 

нихъ хг черезъ жиж, черезъ 1 мы будемъ называть кошршп- 
тами неоднородной формы /(ж , 1).

Если намъ удалось определить ковар1анты неоднородной 
формы /(ж , 1), то достаточно только заменить въ нихъ 
ж черезъ хг и возстановить однородность при помощи ж2, 
и мы получимъ KoBapiaHTbi бинарной формы /(ж п ж*). 

Будемъ сокращенно обозначать:

/ ( * . ! ) - / . .  ( « А ) - / . ,  ц г = т / " ( * . 1  (73)



тогда по строке Тэйлора мы будемъ иметь: 

/ ( Ж+ й ,1 )= /о (^ )+ (у ) /1(/г).а;+ ( |) Л ^ ) . аг!+ . . . + / я(/1).а:”.

Положимъ въ последнемъ равенстве х =  ~ , тогда полу-
У1

чится равенство

f ß y , + у „  у, ) = / М у ’ + ( 7 ) / .  (*) У Г '  У. +

+  ( I  ) / , ( h ) y r ' y ? +  ■ ■ ■ + /„(% ,-.

Если мы имеемъ ковар1антъ Г (а 0, аг, а2, . . . а„; хи хя) 
бинарной формы /(» !, Хц), то онъ по отношенш къ подста
новке х2 —  +  у%, хя =  уг съ модулемъ А— — 1 долженъ 
удовлетворять тождественному равенству

r [ / , (h ) , A( h ) , •••/,(*>); y „ ir j =
=  (—1)л в . , . • . Я.; h y , + y „  у,).

Положивъ въ этомъ равенстве «/i =  l,  у9 =  О, h =  x, мы 
получимъ тождественное равенство

Г (А ,  /1, • . 1,0) =  (— 1)яГ ( а 0, а,, . . .а „; х , 1), (74)

которое даетъ намъ следующее предложете F а а d i B r u n o 1):  
Если въ главномъ коэффицгенпт Г (а 0, аи . . .  аа; 1,0) 

Koeapianma бинарной формы /  (х г, х%) колигества 
а0, ад, . . . а„ заменить герезъ / 0, / х, . . . /„ , то полу- 
гится Koeapiaunib неоднородной формы /  (ж, 1).

Это предложете можно обобщить для системы бинар
ныхъ формъ

/ ( ж 15 ж*), F { ж15 ж*), ф (ж15 ж,), . . . ф (х г, ж2),

184

1) F a a  di Br uno .  Comptes Rendus. Vol. XC, P. 1203—1205. 1880.
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если воспользоваться разсужденшми, подобными, предыдущими:
Если въ главномъ %оэффицгенте Г  (а, Ъ, . . . s; 1,0) 

совместнаго коварганта системы бцнарныхъ формъ

/(as,, жя), F ( x : , ж8), ф {хи ж2), . . . й)(хи х%)

колигества ah Ь;, . . . s; заменить герезъ / ,  .Fj, . . .  wi5 
mo полугится совместный коваршнтъ системы неодно- 
родныхъ формъ

/(ж, 1), -F(a;,l), #(ж,1), . . . е»(ж,1). (75)

Изъ §  31 ( Замеганге) мы знаемъ, что всякШ полу- 
инвар1антъ системы бинарныхъ формъ можетъ служить 
главиымъ коэффищентомъ совместнаго ковар1анта порядка 
и =  n{ix +  т/Лс, +  . . . +  q/J.k — 2 р  этой системы, если только 
весъ р  полуинвар1анта удовлетворяетъ неравенству:

Щг +  W/tjj +  • • . -\г<1Цк — 2 >  О,

где п, т, . . .  q суть порядки бинарныхъ формъ системы, 
а //2, . . . цк степени нолуинвар1анта относительно коэф
фищентовъ каждой формы.

Следовательно, если въ такой нолуинвар1антъ /(а ,  Ъ, с, ... s) 
мы подставимъ вместо количествъ а;, Ъ{, . . . š{ соответ
ственно количества / ,  F t, . . . щ, то Получится совместный 
коварГантъ / ( / ,  F t, . . .  ш,) системы неоднородных!, формъ, 
а для того, чтобы получить совместный KOBapianTb данной 
системы бинарныхъ формъ, надо только въ полученномъ ко- 
BapiaHTe / ( / ,  F u . . . о^) заменить ж черезъ ж, и возста- 
новить однородность при помощи хг.

Но очевидно, что последшй результата мы получимъ 
также, если въ каждой изъ функщй /<, F t, . . . <ы, мы сначала 
заменимъ ж черезъ хи  возстановимъ въ нихъ однородность при 
помощи хг и затемъ внесемъихъ выражешя въ / ( / ,  F {, . . .  щ), 
при этомъ получится только лишнт множитель ж /.

12*



Функщй / ,  F i,  . . . oti имЪютъ выражен1я

(76)

если въ нихъ заменить х  черезъ хг и возстановить однород
ность при помощи х%, то мы получимъ ихъ новыя выражения 
въ однородномъ виде:

Следовательно, если въ полуинвар1антъ J (a ,  Ъ, , . . s) 
вставить вместо количествъ а{, 6,-, . . . соответственно 
односторонняя производныя (ieinseitige Dirivirten) бинарныхъ 
формъ съ надлежащими числовыми факторами и отбросить 
множитель х% , то получится совместный KOBapiaHTb 
J U l ,  . . . (Oi) данной системы бинарныхъ формъ, по
рядокъ котораго

Припоминая определеше полуинвар!анта, мы можемъ полу
ченные нами результаты формулировать еще такимъ образомъ: 

Цгьлая ращональная функщя / ( / 0, / п • . • /„ , 
jPV, F t, . . . F m, . . .) одностороннихъ производишь би
нарныхъ формъ, однородная относительно f ,  F i, . ■ 
въ отдельности и имеющая соответственно степени

1__________д*Д<вЛ, а?,)
и (и— 1).. . (n — г +  1) da?t’

______ 1 _______ д‘ F ( ж х })
т(т — — г +  1) Эл?,* (77)

/ __



/ix, /Хг, . . . /лк, есть совместный коваргантъ порядка v 
данной системы бинарныхъ формъ (умноженный на фак- 
Шоръ х£), если от  изо&фШ <я вжомъ

P =  j ( n ß i  +  + . .  .-\-qjxk— v) 

и удовлетворяетъ уравнешю съ гастными производными

+ m .F _ ,^ -  +  . . .  =  0.

Последнее уравнеше мы сокращенно обозначаемъ —

%  ( / )  =  0.

Пусть полученный такимъ образомъ ковар1антъ 
/ ( / „ ,  / j,  . . . Л> F t, F u  . . .) въ развернутомъ виде и 
въ неоднородной форме будетъ

J = с0 xv -f- Cj xv~1 -|- Cjj xv~% . . . -\- cv. ( 78)

Очевидно, что

1 . 2 . . . % .  Cy-k =  (~г т ) - \  aar /®=о
Принимая во внимаше

d f i _ i  -ч г
d x ~ { n  г)-^+и

и обозначая черезъ Х г операцш

+  ( m - l ) F , j t +  . . . + K j f ^ +  ■ ■ ;

мы получимъ
1. 2 . .  . fc.cv_* =  [ X / ( / ) ] 1=0
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следовательно, мы имеемъ

—  результата, равносильный теореме Cayley ( § 31).
Црилтъръ, Разсмотримъ бинарную форму третьяго порядка

/(а ?!, ж2) =  а0 ж!3 +  3»! а?/ х% +  3а% хх ж/ +  «3 ;

соответственная неоднородная форма будетъ

/(ж , 1) =  а0 ж3 +  3»! ж* +  За8 х -f а3 =  / 0;

кроме того,
/ х =  а0жяН-2а1аз +  а!!,

/,= .0 ,,®  +  «!,-'

/з а*.
Выражешя а0 и а0 щ суть полуинвар1анты данной 

бинарной формы, следовательно / 0 и / 0/ 2— /*  суть ковар1анты 
неоднородной формы/(ж, 1). Последней ковар1антъ имеетъ видъ

/о/, —У? = (а0 «а— «Л ж® + (»о «з — »1 а2) ж + (»! а3 — а«8) ;
если въ немъ заменить ж черезъ хг и возстановить однород
ность при помощи ж2, то получится известный Г е с с е в с к 1й 
ковар1антъ

(а0 а2 — а®) ж̂  +  (<*0 аз— «i «2) Ж1 +  (ai аз— а£) х%

бинарной формы 3-го порядка. Но онъ получится сразу, 
если въ полуинвар1антъ айа% — а? иодставить одностороншя 
производныя (съ надлежащими числовыми факторами) данной 
бинарной формы:

/ / =  а0 жхя +  2äj жх жя+ а8 ж /,

/ « 'в а0®1+ а1х%1
/з'=Л

и отбросить множитель ж/.

<79)
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§ 44. Сопоставлеше двухъ бинарныхъ формъ.
Мы будемъ называть сопоставлетелъ двухъ бинар

ныхъ формъ ихъ совместный ковар1антъ первой степени 
относительно коэффищентовъ каждой формы*).

Не трудно определить число линейно-независимыхъ со- 
поставленй какого-нибудь порядка и.

Формула (Ш ) въ § 33 даетъ для даннаго случая

& ^ ( 1 - < 0 а д . * ■ ,(» )!,,' (80)

где р 0 =  ^ (п -\-т  — v) есть весъ главнаго члена и

1 ---- ynJTl 1 ---- е/Ш'Ь1

Следовательно, число линейно-независимыхъ сопостав- 
лешй порядка v двухъ бинарныхъ формъ порядковъ п и т  
дается формулой

(«О')

Мы имеемъ разложете

1--1)т"№
(1— vn+v) ~ z ^ ~  ~  (1 — vn+1) (1 +  v +  г? +  . . . +  vm)

=  (1 +  V +  V* +  . • • +  vm) — (y*+1 -j- vn+2 +
+  . . . +  v"+«+l) ;

если n > m ,  то для p  —  О, 1, 2, . . .  m существуетъ по одному 
сопоставление»; другихъ же сопоставленШ не существуетъ.

Построимъ существующая ' сопоставлетя двухъ бинар
ныхъ формъ:

/  (#1, Я*) =  «о %1п +  ( у )  ai х1п~1 х% +  • • • +  ,

(fib \
Y J &1 хгт~ х х% + . .  . +  Ьт х2т .

1) Н’Ьмецте ученые употребляютъ для этихъ ковар1ант0въ название 
„Ueb er Schiebung“ ; францу зсше — назваше „compost“.



Мы будемъ называть р-жь сопоставлёнгемъ такое со- 
поставлете, котораго главный коэффищентъ имеетъ весъ р, 
и будемъ обозначать его символомъ ( /, F ) p.

Для р -г о  сопоставлетя главный коэффищентъ будетъ 
иметь видъ

с0а0Ър +  с,ахЪр_х +  с2а%Ър_г + .  . . + с рарЪ0,

при чемъ с0, Cj, с*, . . . ср должны удовлетворять условт

X t [Со ай Ьр +  Cj ах Ър_ х +  са а% Ър_г +  . . . +  ср ар Ь0]ЕЕО, 

которое имеетъ следуюнцй развернутый видъ:

Ci а о Ьр—j-)- 2Cj} Оц &p_jj 3cgfljjbp—j 4~...~\~pcpd>p—xbo

~\~рс0а$Ър_х~\~{р 1)с1я1Ьр_%~\~(р 2)с3(ijbp__s+  ...-I- срttp_xb0—~0 ] 

отсюда мы подучаемъ 

C i = — pC0,

==р ( р - 1)с = = ( р \
* 1 . 2 °  \ 2  /  С°»

_  р ( р - 1 ) ( р  —  2) = _ ( Р \
°3 1 . 2 . 3  °0 \ 3  /  Со»
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с* “  ( -  V  “  ( -  У
Следовательно, главный членъ ^-го сопоставлетя имеетъ

видъ

а0 Ър — (у )  &р_! +  ( f )  а, &р_* — . . .  +  (— 1)р Ь0.

Если въ этомъ выраженщ заменить а( и Ъ( соответ
ственно черезъ одностороншя йроизводныя / ; и JP4, то полу
чится искомое сопоставлеше (если не считать множителя (81)

при w >w  иддексъ р  можетъ равняться 0, 1, 2 . . .  т. 
Последняя формула даетъ возможность составить следующую



таблицу еовоетавлешй равуанвыхъ лоредиввъ двухъ бинар
ныхъ формъ

порядки

(AF) , /* Я w + w
(/,* •). f » F — АГ„ . «г-bw — 2

М П A F t - 2 f 1F1+  A F 0 M +  «t—4

( А п A  /> -  в Л F, +  3 / , ^  -  / ,  F. n-\-m —6

( A F ) , A  Fm ( ~ ) / l  ^m-1 +  m̂-й +  • • • n+m —2m

Если п = т ,  то последнее сопоставлете будетъ совм^ст- 
нымъ инвар1антомъ

«о К  —  ( г )  «1 К - i  +  ( | )  а* К - *  • • • +  ( —  1 ) ’ а я Ъй

двухъ данныхъ фО]ЭМЪ.
Примгьръ, Разсмотримъ две бинарныхъ формы втораго 

порядка
/(»1,  жг) =  а0ж2 +  За,ххж* +  а%х£ ,
F (x 1, ж,) =  Ъ0 ж,2 +  2Ь, хх ж2 +  \  ж22; 

для нихъ возможны следуюпця три сопостав^щя:

(У, П  А . / ;  У * ) а̂) • F(X x, Ж2),

(/, Д в / |  ^1—/х [(«о^г +  2а1ж1жг4-а8ж22)(Ь0ж1+ Ь 1ж2)
2

— (&0 ж,2 +  2&! ж, ж2 +■ â f) (а0 х х +  ах ж*)]
— («1 h  — а0 Ъх) ж,* +  (а* Ь0— а0 Ь2) жх ж„ +

+  (а2Ь1- а 1Ь2)жД
(У, f ) j  ®оЬц 2d] bj -j- fljbe5

последнее сопоставлете есть совместный инвар1антъ разсма- 
триваемыхъ формъ.



§ 45. Дериванты; ковар^антный процесъ I 
H i l b e r t ’a.

Мы будемъ называть дершантомъ ц^лую рацюнальную 
функцш

ж , / „ ■ ■ ■ / . ,  к ,  к — )

одностороннихъ производныхъ (съ надлежащими числовыми 
факторами) / 0, / х, . . . F 0, F 1: . , . бинарныхъ формъ 
данной системы, однородную относительно производныхъ каж
дой формы и изобарную относительно этихъ производныхъ. 
Такую функцш называютъ также полуковаргантомъ.

Если деривантъ ф имеетъ эксцессъ

X  =  п ц х  +  т ц % +  • . .  +  2

то онъ удовлетворяетъ соотношенш (§§ 9, 18)

(Х 2Х ^ - Х / Х 8) ^ = К ^ - ^  +  1 ) ^ - ¥ ;  (82а)

можно вывести также соотношеше

( х ^ х - х , х г ) ф = н х + ^ - и д - у ,  (82Ь)

если воспользоваться способомъ, аналогичнымъ способу въ § 9.
Эти соотношешя (82а) и (82Ь) суть частные случаи бол-Ье 

обтцихъ соотношешй: '
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( Х ^ Х / - - Х , ' Х / ) ф ~ р Ы ;{ ( Ы ) X v~ l \ XIJ- 1
+

x r 7, х / -2
(V— 2)! (jt—2)! + ..........J

, (83а)

( 1 Д Л -  Х ^ Х / ) ф = [i\ v
0*—1)» (у-

V-1
.1)! +

+ ( Г+Г ) , X iß~2 Х г Г 2
1(/и_2)| (U -2J! + ..........)\Ф, (83Ь)

которыя можно получить изъ формулъ (82а), (82Ь) посредствомъ 
способа отъ и, ц къ v + 1, /£ +  1.

Если деривантъ ф удовлетворяетъ уравненш

Х*(Ф) =  о,
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то онъ служитъ ковар!антомъ данной системы бинарныхъ 
формъ; въ эгомъ случай соотношеше (8ВЬ) нриметъ более 
простой видъ

или, полагая /u =  v-\-Jc, мы получимъ соотношеше

Х?ф. (84)

Последнее соотношеше показываетъ, что дериванты 
Х гкф, где ф есть ковар1антъ системы, изменяются отъ опе- 
ращй Х /Х /  только на числовые факторы.

Эксцессъ х дериванта имеетъ выражеше

X =  nß1 +  m ii%+  .. . + q u k— 2р, 

следовательно, высппй пределъ его такой: 

х й п/* г + тм г+  • • •+ т -

Съ другой стороны, наиболышй весъ р  можетъ равняться 
w/ij +m /j2 +  . . .  -\-q/uk, если взять членъ a /i Ът̂  . . .  sft,  т. е.

/ > — (?*/<! + т ^ 2+  . . .  + q p t).

Такъ какъ операщя Х г понижаетъ эксцессъ дериванта ф 
на 2, а операщя Х г повышаетъ его на 2, то применяя къ 
дериванту последовательно несколько разъ операцш Х х и 
операцш Х %, мы получимъ, наконецъ,

Х ^ ф = 0, Х ^ ф = О.

Если г + 1  - ое применеше операцш Х,г къ дериванту ф 
даетъ въ результате нуль, то деривантъ называется дериван- 
томъ r -го ранга.

Очевидно, что деривантъ г-го ранга дастъ ковар1антъ, 
если къ нему применить г разъ операцш X z, т. е. Г(г) =  Х г ф 
есть ковар1антъ, ибо

13
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но кроме этого KOBapiaHTa Г(г) деривантъ ф даетъ еще сле
дующее KOBapiaHTH:

Г(-Ч  =  Х*~хф —  — г 4  ̂х г х Х т Г(г), (<г==Х +  2г)о\ V!

Г 0 - -2 )  =  Х  г~% ф  _ _  (1 — Ц) 1  Х  г~» Х  т Г (г) _
2  *  а \  т \  2

(а г 1)! Г ( , - 1)?

(я-— 2)! (г— 1)!

Г(г“ 3) =  Х 2г~3ф — ! Z /- 3 X / Г(г) — (85)
<х! г !

— г ~ 1)1 Х 2~3 Х {~1 Г(г_1),
(<т— 2)! (г— 1)!

(о 1 2)! г_3 у  г_2
(а —  4)! ( г —  2)! 2 1 ’

г(°) — (ß_^ X  т Г(г)------ —— ---- ——  X  г~г Г(г_1) —
^ <т! г! 1 (а— 2)! (г — 1)! 1

( „ - * • + 1 ) 1
(ff— 29—f-2)! l! ■*1 ’

что эти выражешя суть ковар1анты, не трудно обнаружить 
при помощи соотношенш (84), и для этого надо только пока
зать, что они удовлетворяютъ уравненпо

Х2(Г ) =  0.

Разсмотримъ для примера выраженае

Г(г-1)= хт-1 ф _  z / - 1 х* г(г),

где < т= / +  2 г; тогда мы имеемъ

V T^r-v— v r d j-----(У~ЬГ) ! х гХ гГ(,)
■Л*1 У7 (% -\-2r ) l r \  » 1 ’



где Г(г) =  Х гг ф  есть коваргантъ; на основанш соотношешя (84) 
мы будемъ иметь для ковар1анта Г(г) следующее соотношеше:

но на основанш соотношешя (82а), полагая въ немъ v =  1, мы 
имеемъ

где j  +  2r  есть эксцессъ дериванта Х / ф ;  следовательно,

Х ,Г ('-Ц  =  Х,’ ф - ^ { Х ,  Х , '+ 'ф  +  (х + Ъ г )Х ,'ф ) ;

но во второй части Х 1Х /+ 1 Ф =  0, потому что Х / + 1ф = О, 
а остальные два члена взаимно сокращаются; следовательно, 
мы убеждаемся въ томъ, что существуетъ тождество

показывающее, что Г^-1) есть ковар1антъ.
Вышеприведенные ковар1анты, полученные изъ дериванта 

ф r-го ранга, можно представить въ следующемъ виде, если 
въ ихъ выражешяхъ последовательно заменить ГМ, Г(г_1), . . . 
изъ предудыщихъ равенствъ:

вследств1е этого соотношеше мы будемъ иметь

X , Г (--!) — Х ггф —  X, X /ф ,

(X s X, -  Х 1 X ,) (X / ф) =  (* +  2 Г ){Х /  ф),

Х .ГС '-Ч ^О ,

Г(г) =  Х {  ф,

(а— 2г-(-2)(<т— 2г -|-3).2 ! j««.
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Обозначимъ сокращенно оиеращю

( 1 Хх х% , х*х*
.Or+ 1 ) 1  l ! C r + 2 ) !  2 ! ( j  +  3 ) !

символомъ [ ]; тогда наша система ковар1антовъ можетъ быть 
представлена въ виде:

Если ^ =  0, то Г (0) будетъ, очевидно, иывар1антъ, что 
намъ известно изъ § 42.

§ 46. Построеше линейно - независимыхъ кова- 
р1антовъ. Сопоставлеше какъ частный случай опе-

и составимъ всевозможные дериванты ф степеней цХ1 . . . 
и веса р  въ ихъ простейшемъ виде:

пусть ихъ число будетъ W?J. Пусть обозначаетъ число 
деривантовъ ф ‘ техъ же степеней и такого же вида какъ и 
дериванты ф, но только съ весомъ р  — 1.

Изъ последняго равенства (85) предыдущаго параграфа 
мы имеемъ

Г» > = ( ^ + 1  ) ! [  ф \,  

Г » > = а + 3  ) ! [ Х >95], 

Г(‘> = ( ^  +  5 ) ' [ Л Э Д (86')

Г(,) =  ( /  +  2г + 1)! [Х,-ф].
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т. е. всякш деривантъ ранга г ложно представить какъ 
линейное согетанге г + 1  выражент

Г0, Х хГ« Х * Г » \  . . . Х 21» ,

гдп> Г0, Г (1), Г (2), . . . ГОО суть коварганты данной систелы. 
Изъ этого выражешя дериванта ф, мы получаемъ

Х 1Х %ф = 0  +  Ъ  ^ г(1) +

I ( у  ~ Ь  • у  у  у а  ТЧ (2) I I ( X  Н~ у ) • у  у  у  ТЛГ
“т- 4) 12 ! 1 8 1 (^ +  2 г)!Н 1 2 1 ’

где первый членъ Х г Х 2 Г (0) равенъ нулю, потому что Г (0) 
ковар1антъ и, следовательно, Х г Г (0) ЕЕ 0.

На основанш соотношешя (84) предыдущего параграфа, 
мы получимъ формулу

х ‘-х‘ * = (т й т т т ! (г +2>х' г">+
+  ( Й ^ - .2 С Г  +  3)ЛГ1Т « + . . . ,

а применяя символъ [], получимъ соотношеше

[Xi Х г ф] =  0, (88)
потому что

| Х Г « ]  =  0, [ ^ г (2)] =  0 , ___ _

въ чемъ не трудно убедиться проверкой, если иметь въ виду 
соотношеше (84) предыдущаго параграфа.

Такъ какъ Х % ф есть деривантъ типа ф‘, то мы имеемъ

Ъ Ф = 2 ф';

подставивъ это выражеше Х %ф> въ уравнеше (88), мы полу
чимъ соотношеше

[1 X ^  =  0 или 2 [-3̂ ф*] =  0 ; (89)

такихъ соотношешй между Ф;,_! выражешями \Х г $6'] мы мо
жемъ получить W;<; въ случае >  W;,_1 мы имеемъ Wp_j 
равенствъ

[Х ,ф ‘} =  0 , (90)
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которыя даютъ линейныхъ соотношешй

2 Щ  =  О,

если положить, Х гф , — 1 ф ,  между Wp ковар1антами \ф\ 
данной системы; следовательно, сушествуетъ —W/)_1 линейно- 
независимыхъ KOBapianTOBrb данныхъ степеней цг, . . . fik 
и порядка

y =  w/ii +  w /«2 +  +  . . . + q ß k —  2р.

Такимъ образомъ мы можемъ построить все линейно
независимые KOBapiaHTbi, пользуясь операщей [].

Приложимъ этотъ способъ къ наиболее простому случаю: 
построимъ ковар1анты двухъ бинарныхъ формъ /  и F ,  ли
нейные относительно коэффищентовъ каждой формы, т. е. 
сопоставлетя этихъ двухъ формъ.

Въ данномъ случае мы имеемъ

Ф =  А  Fy, f iF p -1, A F p- h . . . f , F h

Ф ‘ — A F p -h  A F p-ъ, fz F p- 3, . . .  fjt 1 F ti;

следовательно = p ,  }Pp- 1= p — 1.
Между p  ковар1антами

[ф] =  [/0РР], [/х^_1 j, [f,Fp̂ \  . . . [fpFo]

на основанш вышеизложеннаго должны существовать р — 1 ли
нейныхъ соотношешй (90):

fi [Л F p_ J  +  (/ix — р  +  1) [/0 F ^  =  О,

О*— 1) [Л F j^ \ +  (/а — р +  2) [А ̂ р_х] =  0, (91)

(Л— Р + 1  [/,, F 0] +  ßi \fp-i F^\ — 0 ;

Следовательно, существуетъ только одинъ ковар1антъ 
двухъ бинарныхъ формъ, линейный относительно коэффищен-



товъ каждой формы и порядка v — n-\-m  — 2р ; его можно 
получить приложивъ операщю [ ] къ f aF p :

V ' F r - * ~  ■ ■ ■

=  ( f , F ) r , (92)
Такимъ образомъ операщя [ ] въ разсматриваемомъ слу

чай приводится къ операщй сопоставлешя двухъ формъ. Сле
довательно, операщя [] есть въ нйкоторомъ родЬ обобщете 
операщй сопоставлешя.

§ 47. Полярный процесъ A r o n h o l d ’а.
Полярнымъ процесожь называется следующая операщя:

<вз>
Разсмотримъ функцш

/ ==/(й'0? • • • ®я) ^  1 bl, • • • Ьп) 

и замЪнимъ въ ней щ черезъ а,-+ЛЬ,-; тогда получится функцш

F = f ( a 0-\-Xb0, Oi+Abj, . . .  an-\-Xbn, Ъи, ...b„),  

которую можно представить въ видЬ

^ = ( 7 0 +  АС\ +  — C!j +  . . .  +  -------Cv +  . . . ;1.2 1 . 2 *.. v

при чемъ, конечно, Ca= / ( a fn а ,, . . . а„, Ъ0, Ьи .. . . Ь„).

Приложимъ полярный процесъ D„th къ функщй F-, тогда 
получимъ изъ посл-Ьдняго равенства
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но съ другой стороны

n  т? 7 d F  . ,  d F  I т  d F _____d F
D a,b F — b0-— |- fej -— |-. •• + i , y -  — , 

a a 0 oa , ояп ал
T. e.

Da,bF= Сг +  A C j +  . . . +  — ^1. 2 ... (i/— 1)

следовательно, сравнивая два выражешя для D a,b F ,  мы 
получимъ

Сг =  Da,b CÜ =  D  аф /

G j =  Da,b Сг =  D*a,b f  

C3 — Dafi 02 =  D \ b  f

Такимъ образомъ, мы можемъ написать 

f (a 0 +  А Ъ„ (ix +  АЬ„ . . . а„ +  А Ъп, Ь0, Ь„ . ..  Ьи) =  (94)

=  / + / • # . , , / + £  А ,,.*/ +  . • • + 7 ^ - / ) . / / .  ■ ■2.1 1.2 ... у ’

Функщй Х>„)6/,  D „ /f ,  ■ • • D a/ f  называются полярами 
функцш /, при чемъ Д ,/ /  называется у - тою полярою 
функщй /.

Операщя D tt/  имеетъ следую пцй видъ:

= 2 _____ - _____ Ъпк ЬЛ ¥■>... Ъпк" --------------------------- ,

^  V  Jbt ! к2] . . .  к„\ 0 1 й да,К  да к, д а к г . . .  да«*«1

где &0+ & 1+ & 2+  . . . kn— v.

Разсмотримъ целую ращональную и однородную функцш 
степени /и

/ ( « ) = / ( < г 0, Oi, а„ . . . аю); 

тогда на основанш вышеизложеннаго мы будемъ иметь



ш

/( я 0 +  й 0, “1“ —

■ = /(а )  +  Я ).,/(а ) +  ±  Х ^ /(а ) + . . . +  D b f ( a ) ;
&. г *

если въ этомъ равенств  ̂ заменить А черезъ у-, то получится
1

равенство

/(^1 2̂ Ьо ? Al +  ^ 1 ) • • • п̂)

= V /W + Д Г Ч ^ .,/(« )+ ^ - Х > .% /(« )+ . • • + д ^ ../( « ) ;

переставивъ въ этомъ равенств  ̂ 1Х съ Л2 и а{ съ мы 
получимъ

/ (^ Ь о  +  ^ а ! ,  Aabi +  AiO'i, • . . + Л & » +  А1ап) =  (Э б7)

= K f ( b ) + k , - ' K D tJ ( b )  +  i- l ^ D l J $ ) + : . . +  l̂ W J ( b y ,

сопоставивъ это равенство съ предыдущимъ, мы получаемъ 
сравнешемъ коэффищентовъ при одинаковыхъ степеняхъ 
А* и Дя слЪдуюпця соотношешя:

Г •

1 .D > ^ f(a ) =  D bJ ( a )
(>— 1)!

(96)

Если въ соотношешй (96) положить Ь0 =  ав, &х =  , . . . .  
Ъп= а п ,  то получится равенство

(К  +  Ъ Т / ( а 0, « г , . . .  а») =  Л » /(а )  +  Х Г 1 К  [DatJ ( a ) ] h=a +

+ № , / ( < » ) ] . = . + •  • • + д  № /(« )]* = .;
13*



но съ другой стороны, развернувъ въ первой части (At +  К )р' 
по формул  ̂ бинома Ньютона,  мы получимъ

0 i +  K f f f a ,  «i, . . . (in) =  K 'f{a )  +  ( у )  K f ( a)  +

+  ( у ) я г 242/ ( а ) + . . . + ^ / ( « ) ;

сравнивая коэффищенты въ правыхъ частяхъ этихъ двухъ 
равенствъ при одинаковыхъ степеняхъ К  и А2, мы получимъ 
шгЬдуюпця соотношенш:

[Da>bf ( ä j \ b=a= f i f ( a ) ,

.................... . . . . . . . . . .  ( 96'

[Dka,bf{a)]b=a — l ) f ( a ) ,

Разсмотримъ бинарную форму f ( x lf х2) п-го порядка. 
На основанш вышеизложеннаго мы можемъ написать
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/O i +  tyi, +  Ay,) = /(ж ) +  W xyf(x )  +

+  D *,yf ( « ) + . . .  +  ~ D x>yn/(x ),  (97)

гд±

^ = +2»’ +y l^ f  "(* A + y ' i ) ' 1
........................................................................................ (98)

+ • • -+У'1^= 

= (s' £ , + y ‘ £ ) /
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§ 48. Полярный продесъ A r o n h o l d ’a какъ ин- 
вар!антный процесъ.

Полярнымъ процесомъ можно воспользоваться для по- 
строенш новыхъ инвар1антовъ или ковар1антовъ системы бинар
ныхъ формъ, если известны некоторые инвар1анты или кова- 
piaHTH этой системы.

Въ самомъ деле, пусть мы имеемъ ковар!антъ 
Г (а, Ъ, . . . s; х1г х2) системы бинарныхъ формъ w-ro порядка:

flap'll f t  ip'i> xs)i • • • fkip' 1» >
не трудно доказать следующее нредложеше:

Если надъ коваргантомъ Г (а, Ъ, . . . s; x lt хг) си
стемы бинарныхъ формъ совершить процесъ D„ib, то въ 
результате полугится снова коваргантъ этой же сштемы.

Для доказательства этого предложетя достаточно только 
показать, что D a b Г (а, Ъ, . . . s; х г, ж*) совсемъ не изме
няется, когда переменныя бинарныхъ формъ подвергаются

какой-нибудь унимодулярной подстановке 8 ^а , такъ

какъ процесъ D a<b, конечно, не нарушаетъ однородности 
функцш Г (а, Ъ, . . . S) xlt хг). Но при унимодулярномъ 
преобразовашй переменныхъ мы будемъ иметь соотношешя:

/iO i, х*) =  ?г(У1, у,), /»(*1, (у» у%), . . . . . .

Г {а, Ъ, . . .  в; х 1У хя)  =  Г (а, ß, . . . о\ г/п г/г);

умноживъ обе части втораго соотношешя на Я и сложивъ его 
почленно съ первымъ, мы получимъ

(а0 +  ХЪ0) х ” +  ( у )  («! +  )Ьг) х ”- 1 х% +  . . . +  (ая +  ХЪп)х 2п =

=  (а0 +  Xßü) у ” +  ( у  ̂  («j +  Щ ) у ”- 1 у* +  . . . +  (а, +  Xß„) у£ ; 

следовательно, мы можемъ написать

Г (a ”j~ ДЬ, Ь,. . .  s , Xi, х%) Г (ä “I- Xß, ß, , . ,  о ; xx, x%) J
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если развернуть обе части этого равенства, то мы получимъ: 
для л̂ вой —

r ( a , b , . . . ) + k D a,b F (a ,b ,...) +  ~ B * a,br(a ,b ,

И для правой -—

Г («,/?,...) +  А Daß Г (а, ß ,. ..) ■+ ^  D \ ß Г (а, ß, ;

сравнивая коэффищенты при первой степени А въ этихъ вы- 
ражешяхъ, мы получимъ равенство

Da,b Г (а, Ь, . . . s; хи ж*) =  D a,ß Г (a, f a . . . o ', y u у,), (99)

доказывающее справедливость нашего предложешя.
Примчъръ 1. Выражете а0 аг— а? служитъ инвар1антомъ 

двухъ бинарныхъ формъ втораго порядка

f 1(x1,x i) =  a0x? +  2a1x1xi +  a;txi\

f i  (®i j ®*) =  h  Xi ~Ь хг -j- 2̂ ;

применивъ къ нему процесъ D a,b, мы получимъ новый ин- 
BapiaHTb этихъ двухъ формъ:

Da,b («о <h — ах) ~  h  <h +  &i (— 2 at) +  b9a0 =
=  Ъ0ал— 2 ^ «! + h a 0,

который есть ничто другое какъ второе сопоставлеше ( / i , / 2)2 
двухъ данныхъ формъ.

Мы знаемъ, что ковар1антъ бинарной формы / ( х г, х2)  
съ переменными £ , есть совместный инвар1антъ двухъ 
формъ

f  ( f i? Cz) И Š%Xt Xg.

Сама бинарная форма есть ковар1антъ для ней самой; 
следовательно, / ( £ ,  £*) служитъ совместнымъ инвар̂ антомъ 
системы трехъ бинарныхъ формъ

/(я?1, Я»г), 2̂*̂ 1 j

а отсюда мы заключаемъ, что поляры формы /($ ,,  £2) 

D$,y)f(ši» £*)> i, f*)j • . •



суть BHBäpiäHTbj указанной системы трехъ бинарныхъ формъ. 
Следовательно, поляры формы f (ß 1} f g) съ переменными хи х2

f*), f«), - •
гд-ь

f  (fi > fa) =  ^  ( г )  ж1*_1 Х* dZf-'di, "Ь • • • “Ь Х*Щ* 

суть совместные ковар1анты двухъ бинарныхъ формъ 

f i x  1, Хя) И fgSEi fi®*.

Примерь 2. Разсмотримъ бинарную форму 

/ ( х г, ж2) =  а0 х? +  2at хг хг +  а2 х£ ; 

поляры формы / ( f j , f2) =  а0 š? +  2а, f x f g +  4*:

^ / ( f i  > f*)=  Ж1 (ао f i + « 1 4 )  +  xi> («i fi +  f*) =

®0 fl ®1 ®1 (fl ”l~ f2 ® l)  "”f~ fg ®2)

Tj" Dl-,x f  {. f i » f«) ~  ®i* • «о “1” Жй . й>х ~Ь • $2 ~

=  (i0 »i* +  2»! а?! ж2 +  а% х^ 

суть совместные ковар1анты двухъ бинарныхъ формъ 

а0 хх I 2 а, а?, t 2̂ *»* н f  ̂хх f, а?2,

при чемъ KOBapiaHTb |  £>£,»/( f 1} f 2) есть ничто другое какъ 
первое сопоставлете ( / ,  / ^ г двухъ данныхъ формъ.

Если мы разсмотримъ две бинарныхъ формы

f  (a?j, х%) — $0 ajj" ajj" 1 ж2 “Ь . . .  ~Ь о>п%",

-F(*» ̂ )= ( f *  » 1— fl 0 " = f 8“ » in— ( ”  )  fa“-1 fl X ”- 1 X, +
+  . . . + ( - l ) ” f i " V ,

то на основанш вышеивложеннаго въ этомъ параграфе мы 
можемъ сказать, что выражете
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гдй J  обозначаетъ инвар1антъ формы f ( x 1} хя), есть совмест
ный инвар1антъ формы f ( x 1} х2) и формы я̂х1 —  1̂х2; сле
довательно, если въ этомъ выргцкейш ?1? заменить черезъ 
хг, х2, то получится KOBapiaiirb формы f ( x u х2), т. е. 
операщя

i r üx*n- j k x r l x i  +  - • • +  (“ 1),e4 r Xl”’ (100)

примененная къ какому-нибудь инварганту бинарной 
формы /(а?!, ж2), обращаешь последит въ коваргантъ этой 
формы. Получаемый такимъ образомъ ковар1антъ Cayley 
назвалъ эвектантомъ бинарной формы. Этой операщей 
Ca yley воспользовался для приведешя бинарной формы къ 
каноническому виду*).

Примерь 3, Если къ инвар1анту J — а*a i  +  4а0а,/ +  
+  4а13а3— Sai a i — 6а0 а1 аг а3 бинарной формы 3-го порядка 
применить разсматриваемую нами операцш, то получится ея 
эвектантъ:

(a i а3 — 3 а0 ах а2 +  2 аг3) х* +  3 (а0 аг а3 — 2 а0 a i +  a i аг) x i  х2— 

— 3 (а0 а2 а3 — 2 a i а3 +  ах a i) хг x i — (а0 a i — Ваг а2 а3+ 2а f) xi.

§ 49. Зам ена н^которыхъ бинарныхъ формъ 
данной системы ковар1антами остальныхъ формъ 
системы.

При построенш инвар1антовъ и ковар1антовъ бинарныхъ 
формъ можно пользоваться следующимъ способомъ.

Пусть мы имеемъ систему бинарныхъ формъ

/и  Л ,  . .• /* ,  F »  F „  • • • К ,

1) P a a  di  Br uno .  Einleitung in die Theorie der binären Formen, 
S. 173. Leipzig. 1881.
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и пусть ц^лая ращональная функщя J>{», Ь,. . . s, р \ р ", . . .), 
однородная относительно коэффищентовъ каждой формы дан
ной системы, служитъ совмйстнымъ кова^вятомъ данной системы 
бинарныхъ формъ; тогда эта функщя /  должна удовлетво
рять соотношешю

формы F u F it . . . F r совместными ковар1антами остальныхъ 
формъ / г, fg., . . .  /* данной системы, тогда инвар!антъ 
/(a ,  b, .. .s, р \  р",  . . . )  обратится въ функщю J x (а, Ъ, . . .  s), 
конечно —  целую, рацюнальную и однородную относительно 
коэффищентовъ каждой формы остаточной системы

Такъ какъ при унимодулярной подстановке мы имеемъ 
равенства

f i  (*i, O/i, У%), f% (®i, '£'i)'==¥% (ž/i > ž/г)? "  ‘f к (®i, (ž/i ž/г)»
где . . . суть преобразованныя формы, и какъ след-
CTBifl для ковар1антовъ этой остаточной системы —  равенства

то будетъ иметь место равенство

Л («,•/?, • • • Ъ, . . . <?),

которое покааываетъ, что функщя J x {а, Ъ, . ... s) служитъ 
HHBapiaHTOM'b остаточной системы

Полученный нами результатъ можно формулировать въ 
следующее предложете :

Если въ системе бинарныхъ формъ заменить гасть 
формъ совместными %оваргштами остальныхъ, що прежнге 
инварганты обратятся въ инвар1анты остатогной системы.

f \i f • • • /*•

*i(®i, Хг)=-Ф^ух, у%), F % (®„ х ,)^ ф 2{у„ у2) , . .. F ( x u Х^ФАУгУ*),

1? j  2? • • • J  к*



Изъ этого предложетя, какъ сл£дств1е, вытекаетъ другое 
предложете:

Если въ системе бинарныхъ формъ заменить гость 
формъ совместными коваргантами остальныхъ, то прежнге 
коварганты обратятся въ коварганты остатогной системы. 

Примерь 1. Две бинарныхъ формы 2-го порядка

/  (ж,, ж*) =  а0 а?!й +  2a1x1xi +  at жД 
F (а?!, х2) =  Ь0х* +  2Ь,ж,хг +  \ х 2

им+зютъ инвар1антъ

(/, F)b =  а0 Ъ% —  2а, Ь, +  ай Ъ0;

зам^низъ F  черезъ / ,  мы получимъ инвар1антъ

айа%— 2 а, а, +  аг а0 —  2 (аа а2 —  а*2)

бинарной формы /(ж ,, жя).
Примерь 2. Дв-Ь бинарныхъ формы

У (ж, j do ж, I За, а?, ж2 I 3 ag а?, а?̂  I a$ x%,

F  (a?!, a?g) =  &o +  2 Ь, ж, ж2 +  &2 ®**

им^ютъ ковар1антъ

(/, F ) t = /o  F 1—f 1F 0 =  (a« &i — «1 b0) ®is + . . . ;

если ж2) заменить черезъ Г е с с е в с к 1й ковар1антъ

2 (а0 а2— а,*) я,8 +  2 (а0 «з ~  atat) ж, ж2 +  2 (а, а8— а /) ж /

бинарной формы /(а :,, ж2), то получится ковар1антъ

Г8,з =  К  («О »8 — «1 «*) — 2«! («о а* — О ]  ®13 +  . . .
=  (а02 а3 — За0 ах аг +  2а,3) ж,3 +  . . .

бинарной формы /(ж ,, ж2).
Зная главный членъ этого ковар1анта, не трудно со

ставить его выражете черезъ одностороншя производныя 
формы /(ж,, ж2) :

Г 3>3 = / о 2/ з  —  3 / о Л Л  +  2 / х 3.
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Примщ ъ 3. Бинарная. форма 3-го порядка

/ ( ж , , ж2) =  а0х* +  Ы хх'*ж24 -За*хгж / +  ааж/

имЬетъ Г е с с е в с к 1й ковар1аптъ :

(а0 а2 — «!*) ж  ̂+  (а0 а3 — ах а2) жх жг +  (ах а8— а**) ж /;

этотъ же KOBapiaHTb имеетъ инвар1антъ

(а0 Og — а, а*)* — 4 (а0 а2— а^) (ax as— а Д

который служитъ, конечно, инвар1антомъ данной формы 
/(» !, жа) третьяго порядка. 1

§ 50. Детерминантъ системы бинарныхъ формъ 
какъ совместный инвархантъ.

Разсмотримъ систему n  +  1 бинарныхъ формъ п  - го 
порядка

/  (xt, X,,) =  a0х ” +  ( y ) ai х ”~гx2 +  • • • +  anXŽ\

А  (ж,, a*) =  b0X« +  ( y )  &xж,"-1 жя +  . . .  +  b„a?2”,

Ш

/» (« n  0  =  s« ^ " +  ( у )  s1x1’*-1a;2+  . . .  +  snx ”.

Обозначимъ детерминантъ изъ коэффищентовъ этихъ 
формъ черезъ D, т. е.

D

Ü/q O/i CL% . . .

Ьо bl Ь. . . .
(102)

S0 Sj Sg . . . s„

Равенство нулю этого детерминанту показываетъ, что 
между данными формами существуетъ линейная зависимость

С0/ +  ci / i  +  сзЛ +  • • • +  сп/п ==■ 0.
14



Не трудно показать, что детерминантъ D  есть совмест
ный KOBapiaHTb данной системы бинарныхъ формъ.

Детерминантъ D  есть однородный относительно коэф
фищентовъ каждой формы многочленъ.

Кроме того, каждый членъ детерминантъ D  имеетъ весъ

0 + 1  +  2 +  ..  , +  п - ^ ,
Л

Г% -  и ( и + 1)следовательно D  есть изобарный многочленъ съ весомъ — -— .

Наконецъ, детерминантъ D  удовлетворяетъ . уравнешю 
въ частныхъ производныхъ

£ С / ) “ 0;

и действительно, мы имеемъ

ЛГ.ПЧ д 2 > 1 О d D l JL d DХ , ( П ) = а , ~ + 2а1 —  +  . . . + т ^ 1 —

, , dD  , dD  . , dD
+  ь> Ж ,+ 2Ь'Ж , + - " + п Ь ' - Ч к
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+

, » D ,  d D  dD
+  s“^  +  2 s ,5^  +  " - +MS’ - ‘ i r , '

или, обозначивъ субдетерминанты черезъ А 0, А х, . . . 
В 0, В г, . . ., мы получимъ выражеше

(D) =  а0 А х +  2агА % +  . . .  -f nan_ t А я 

+  Ь0 В г +  2Ьг В я +  . . .  +  пЪя_ 1Д,

+ ............................................  (103)

Н~ Sq S i 2sj S% ~f“... “H tfisn—j S n,

въ которомъ вертикальные столбцы суть нули, следовательно 
X t( D ) = 0.
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Такимъ образомъ, детерминантъ D  удовлетворяетъ всЬмъ 
условшмъ MHBapiaHTa, потому что его эксцессъ

X = s nft9 +  n/tl +  . . .  +  n/in— 2p =

= = w . l + w . l  +  . . . + w . l  — 2.

равенъ нулю.
Пргитръ 1. Две бинарныхъ формъ 1-го порядка

а0®, +  atx%,
К х, + b 1x, ,  

имЪютъ совместный HHBapiaHTb

D  =  \
\а„ аг

IК  Ъг

Пргитръ 2. Три бинарныхъ формы 2-го порядка

а0 х? +  2а, ж, ж* -f аг x i ,

&0 х? +  2 Ъг хх х% +  Ъ% x i , 

с0 x i +  2Cj x xx% +  ct xf  

имеютъ совместный инвар1антъ

а0 «1 а%

D  — К Ьх Ъ%.

Со Сх С2
Разсмотримъ систему Zc +  2-хъ бинарныхъ формъ

А  А,  Л , •••/*, 5 =  5,я?1—

Изъ § 47 следуетъ, что поляры

-Д*® У(̂ ц?*), -öf,® Ух^х^), * • • Dg>x fb (?i ?2), 

■О2?,* У(?1, Š2), ^ $,* Ух (̂ i ̂ г)> • • • ^?,xfk  (5* £*),

суть совместные ковар1анты данной системы к +  2-хъ формъ.
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Предположив!», что порядки формъ /,  .Л, f 2, . . .  / 4 не ниже к, 
мы будемъ въ состоянш построить к-ыя поляры

служапая ковар1антами к-го порядка данной системы бинар
ныхъ формъ. Детерминантъ изъ коэффищентовъ этихъ 
ковар1антовъ им'Ьетъ видъ

dkf  дк/  дк/

т =

аг/ а г/-1 аг, ' ’ аг/
а*/, а*/, а*/,
df/ аг/^аг, ' ' ' аг/

ьчк а*/* а*л
аг/ аг/-1 аг2 ' аг/

(104)

и, конечно, служитъ инвар1антомъ какъ системы формъ

D lŠ,!C f  (&11 D k~,X f\ (?1; 2̂)5 • • • D kЁ,х/к (?1, ?г);
такъ и данной системы бинарныхъ формъ (§ 48), а следо
вательно это выражеше D, если въ немъ написать вместо 
?15 12 иерем£нныя ж1; ж2, будетъ служить ковар1антомъ системы 
к + 1  бинарныхъ формъ

/, Л, Л, •••/*•
Прилгьръ 3. Разсмотримъ систему двухъ бинарныхъ 

формъ
/ =  а0 ж/ +  2ах хх ж2 +  а2 ж/, / г =  Ъ0 ж / +  2Ъх хх х2 +  К  ж /;

для нихъ на основанш иредыдущаго мы будемъ им-Ьть ко- 
вар1антъ

а0 Ж] +  ах ж2, аг хх •+- а% х2 
+  Ь1х1 +  Ь2х2 

=  (а0 Ъг — а, Ь0) ж / +  (а0 Ъ2 —  а2Ъ0) хх х2 +  (а, Ь2 — а2 Ьх) ж/,

который есть ничто другое какъ первое сопоставлеше ( /, f 1)l 
двухъ данныхъ формъ (§ 44).

D  =



§ 51. Дифференщальный процесъ В о о 1 е ’ я.
Пусть мы имеемъ две бинарныхъ формы

/(* »  О  и F ( x u хг),

которыя посредствомъ линейной подстановки S  ^  съ мо- 

дулемъ А переходятъ въ формы

9 (У» У») и  ф(УпУ%)- 
Не трудно показать, что имеетъ место соотношеше

р(зЬ (1м>
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т. е. что процесъ
f ( J L  - А Л
J \dooJ dasj'

будучи примененъ къ форме F ( x t, ж2), даетъ совместный ко- 
вар1антъ двухъ данныхъ формъ /  и F.

Въ самомъ деле, мы имеемъ подстановку

Xi =  «yi+ßy»,  

х* =  П/l +  °Уг;
следовательно,

д __д dxi ^  д дхг ___  д д

ду1 дх1 Э«/, дх2 dyt dxt д х2

—  =  — . jL .  ^ l  =  J L .  й Л - ~ .
ду3 д ху дуг дхг дуг dxt 1 dxt ’

(106)

отсюда мы имеемъ
д

дхг
(106')

д д 1 д 1 д 
т. е. операцш-—, — —  переходятъ въ операцш— — , — — —  

дхг дх, A dyj л ду,

посредствомъ той же линейной подстановки 8 ^  посред-
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ствомъ которой х г) хг переходятъ въ уг, у%. Точно также
. д* дг д2 

можно показать, что операцш — — -— — , переходятъ
иооj  ооа̂  (/«я?2

въ д̂ ду; 7  ^  какъ *•' перех°-
дятъ въ 2/хя, уху%, у*, и т. д. Следовательно, мы имеемъ 
полное право написать равенство

д д \ / 1 д 1 дг /  д ___ д \  =  / 1  ___ 1 д \
\д# 2’ Э л ,/  Л л dyj  Л d y j

ИЛИ

где всякую операцш )  (дат) надо считать какъ оие" 

рацш . Применивъ эти операцш къ равенству000̂ и

Ф(Уг, у , ) =  ^ (« i, «,) 

мы получимъ равенство

Л й '  ~  ф(у" y ä = * f ( h  -  i d  Пх" х,)’
справедливость котораго желали доказать и которое впервые 
было получено B o o l е ’емъ1).

Если применить процесъ /  къ ковар1анту

Г(а?1, х,л) бинарной формы /(ж 15 хг), то получится, конечно, 
новый ковар1антъ этой же формы. Точно также применяя

процесъ Г — -— 'j къ какому-нибудь другому KOBapiamy

Г,(ж,, ж2) мы получимъ новый ковар1антъ данной бинарной 
формы. Такимъ образомъ посредствомъ процеса В о о 1 е ’я 
можно получить изъ одного ковар1анта целый рядъ новыхъ 
ковар1антовъ.

1) B o o l e ,  Cambridge and Dublin Mathematical Journal, Vol. 6. 1851.
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Конечно, и въ случае системы бинарныхъ формъ можно 
пользоваться этимъ зам'Ьчательнымъ ироцесомъ для построешя 
новыхъ ковар1антовъ.

Примерь 1. Возьмемъ бинарную форму порядка w =  2y 
и прим'Ьнимъ процесъ

къ самой бинарной форме / ( х и хг) ; тогда получится извест
ный намъ инвар1антъ второй степени

Пример,5 2. Возьмемъ систему двухъ бинарныхъ формъ 
втораго порядка

а0 х? +  2 ах х г х% +  о*

Ъ0 х!* +  2 bl x1xi +  x f ; 

прим'Ьнимъ процесъ

ко второй бинарной форме; тогда получится известный намъ 
совместный HHBapiaHTb данной системы формъ:

§ 52. Видоизм^нете процеса В о о 1 ’я, предло
женное S y l v e s t e r  ’омъ.

B o o l e ,  нашедппй замечательный процесъ, изложенный
въ предыдущемъ параграфе, не обратилъ внимашя на то, что
замена въ бинарной форме f { x u х2) ея переменныхъ соот-

9 • ' dF ÖFветственно действительными производными — , — —  даетъ

выражеше, удовлетворяющее равенству

д3 , _д̂ _ 
а° дх.% дю. дх. а* дх.3

2 (а0 \ — 2й! -f- а2 60).
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и, следовательно, служащее еовмштнылъ коваргантолъ 
двухъ данныхъ формъ /  и F. Последнее обстоятельство 
было замечено S y I v e s t e r ’oMT»1); его не трудно пояснить 
следующимъ образомъ:

Если переменныя жи хг переходятъ въ уг, у2 посред
ствомъ подстановки

*i =

,

то мы получаемъ равенство

это равенство не нарушится, если мы возьмемъ вместо двухъ 
паръ переменныхъ (хи ж2), (уи у2) другся две нары пере
менныхъ (Х „ Х2), ( F j, F ,), когре/центныхъ съ первыми, т. е. 
связанныхъ между собою соотношетемъ

Л««'®*) =  f (у» у«);

X = * Y i + f l 7„

Х , = г 7г + * 7ш;

но такими переменными служатъ

( d F  _ д £ \
да?,/ и

потому что изъ равенства

F ( x  1, хг) =  Ф{у11 у9) 

дифференцировашемъ мы получаемъ соотношешя:

1) S y lvester. Cambridge and Dublin Materuatical Journal, Vol. 7. 1852.



dF  " .  dF  
~ t e t a + Щ Г ,

д Ф _dF  Ар, . dF  Эа?а
ду2 ~  dvt ду  ̂ дх2 dy2

_ d F  dF  
- W / -  +  d ^ ° ’

откуда имеемъ соотношешя:

d F _  I d<P . 1 дФ 
<Ц, a ’ Adyi Р ’ A dyl

__d F  _  1 d 0  * 1 дФ
dxt A dy% °  ‘ А Эу,’

(108)

(108')

подтверждающая вышесказанное.
На основанш всего этого мы можемъ написать равенство

„/<IF  dF\ _  /Л дФ i <Э0 \
\(Ц,’ d x j  У \ A d y A  d y j ’

изъ котораго непосредственно вытекаетъ соотношеше S у I - 
v e s t e r ’ a

/дФ дФ\ ,Hn/dF dF\

. / d F  dF\
показывающее то, что /  ( — , —  —  1 служитъ совмттнымъ

коваргантомъ двухъ формъ /  и F .
Примгьръ 1. Зам’Ьнимъ въ бинарной форме 2-го порядка

Л  (®i > ж2) =  ай х?  +  2 ах хх хг +  а% ж/

переменный хг, х% соответственно черезъ
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тогда получится ковар!антъ разсматриваемой формы

Г3)2= 4 .(аваг— 0 ./a 

=  4 . Г

Примгьръ 2. Разсмотримъ две бинарныхъ формы:

ZiOn xi) = a 0x1 +  a1xi ,

F i (x1, хг) =  Ъа х?  +  2bt x t xz +  Ьг ж/,

и заменимъ Xi, х% во второй бинарной форме соответственно 
черезъ производныя

d f t d f t _  
д х , а 11 d x t а '

первой; тогда получится совместный инвар1антъ 

Л 1 =  К «I2 —  а0 а, +  К айг 

двухъ данныхъ формъ (§ 19, Прим. 3.)

§ 53. Преобразование ковар!антовъ H e r m i t e ’a 
какъ обобщен1е преобразования Sy lves ter ’a въ §52.

Въ § 22 мы показали, что система бинарныхъ формъ 
имеетъ N — 3 основныхъ въ смысле Aronhold’a инвар1ан- 
товъ, если N  есть число коэффищентовъ данныхъ формъ; 
черезъ эти основные инвар1анты все остальные инвар1анты 
данной системы выражаются алгебраически, т. е. вообще го
воря ирращонально. Является вопросъ, нельзя ли выбрать

JV- 3  +  A

такихъ инвар1антовъ данной системы, чтобы все остальные 
ея HHBapiaHTu выражались бы черезъ нихъ рацюнально, и 
чтобы между избранными N —3 +  А инвар1антами существо
вало А соотношетй.

Этотъ вопросъ былъ впервые поставленъ и разрешенъ 
въ ноложительномъ смысле французскимъ ученымъ H e r -



m i t e ’ oMT»1). C l e b s c h 2) показалъ, что возможно множество 
ptiiiemft этого вопроса.

Прежде, чемъ приступись къ ptmemio этого вопроса, мы 
изложимъ преобразоваше Hermi te ’a.

Изъ главы Ш  намъ известно, что совместный ковар1антъ 
системы бинарныхъ формъ

I) / » / „ . . . / * ,

по замене въ немъ а?г черезъ переменный можно
разсматривать какъ совместный инвар1антъ этой же системы 
и еще линейной формы 
П) ?i х%.

Пусть мы имеемъ два такихъ KoeapiaHTa Г(£г, £g) и 
1\ (£, £*), порядковъ V и

Въ KOBapiaHTe £*) переменный £и можно заме
нить какими угодно когредаентными переменными хг, х% или 
Х х, Х 2, и т. д. или же линейными сочеташяш когредоентныхъ 
съ £2 переменныхъ; напримеръ, возьмемъ

^i==fjiXy +  yji X^

=  1̂ “Ь 2̂ Х 2.

Въ этихъ двухъ выражешяхъ за Х 1? Х 8 можно взять

потому что изъ § 52 намъ известна
ЭГ(а?ио?2) «ЭД»,,»,) 

когредаентность arlt съ — ^  , -------^  *■.

Следовательно, выраженге

+  (109)

21ft

1) H erm ite. S u r la theorie des fonctions homogenes ä deux inde- 
terminees. Cambridge and Dublin mathematical Journal, Vol. 9 ; C r e l l e ’ s 
Journal, Bd. 52. 1856.

2) C leb sch . Theorie der binären algebraischen Formen. S. 317. 
Leipzig. 1872.
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при всякихъ знагетя rj1, rjz есть коваргантъ данной бинар
ной формы f ( x lt х2).

Очевидно, что это преобразовате ковар1антовъ есть 
обобщеше преобразовашя S y l v e s t e r ’a въ § 5 2 ; оно было 
впервые предложено Н е г т Н е ’омъ1).

Развернувъ это последнее выражеше по строке Т э й л о р а ,  
мы получимъ целый многочленъ степени v относительно ^2, 
коэффищенты котораго, конечно, должны быть ковар1антами 
данной бинарной формы /(жх, ж2) ; въ последнемъ не трудно 
убедиться следующимъ образомъ: коэффищентъ при r^~k rjk, 
помимо числоваго множителя, есть ничто другое какъ поляра

« д Г 1 ( а д ) =  X . Ä  +  ( ± ) Х Г Х , ^ + .  . . + « 0 ,

въ которой Х 1? Х г заменены черезъ когредаентныя съ ними

даГ’ —  ~дх~* сл^довательно) на основанш § 52 это будетъ 

ковар1антъ данной бинарной формы.

§ 54. Система союзныхъ формъ.
Приложимъ преобразоваше H e r m i t e ’a къ самой бинарной 

форме /(х 1} хг):
(110)

, = г 0̂ 1я+  ( т ) г ^ "_1% + - •

здесь коэффищенты Г0, Г15 Г2, . . . Гя имеютъ татя  вы- 
ражешя:

Го ~  f  (®1, Я'я),

аг а / _ ^ г а /
П 1 дх2 дхх дя1 дх2 ’

и суть KOBapiaHTbJ данной бинарной формы f i x t, ж2).

1) H er m i te. S u r la theorie des fonctions homogenes ä deux ittde 
terminees. Crelle’s Journal. Bd. 52. 1856.
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Система ковар1антовъ

I\ Г\> I1«» • • • Г1«

называется системою союзныхъ (associe) съ коваргантомъ Г 
формъ.

Теперь не трудно решить вопросъ, о которомъ было 
сказано въ начале этого параграфа: система союзныхъ формъ 
и есть именно та система ( п + З  — 3) +  2 ковар1антовъ, че
резъ которые можно выразить рацюнально всякШ ковар1антъ 
данной: формы f ( x u ж2) и между которыми существуютъ два 
соотношен1я.

Въ самомъ деле, пусть f 2) есть другой ковар1ангь
данной бинарной формы f ( x u ж2), отличный отъ ковар1анта 
Г  (ж» хг) ; пусть его развернутая форма будетъ такая:

С0 +  (~f )  Ci fl1' “ 1 f* +  . . • +  Cyl f / i .

Преобразуемъ этотъ ковар1антъ посредствомъ линейной 
подстановки

е , ЭГ
ft =  »1 +  7. 5* .

( ш )

которой модуль равенъ

ЭГ . дТ
а̂ + ж* ж , = - 1 ' - г ;

тогда мы можемъ написать равенство

(— Г*. I\ х г +  г]г а?я =  Г / ( ^ ,  7*)==

=  C0 Vi1 +  ("]■) Ci Vi»-11}% +  • • • +  Gyt rjtvi,

где коэффищенты С„, Сх, . . .  GVi суть татя же функцш 
союзныхъ формъ

/ Г Г  ГJl L и 1 *» • • • 1 п
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какъ и с0, с15 Cg, . . . Cyt —  коэффищентовъ а0, аи аг, . . . а„ ; 
сравнивъ въ посл'Ьднемъ равенстве коэффищенты при ^  въ 
обеихъ частяхъ, мы получимъ

( - > 0*1* . Г , К  xz) =  С0(/, Г „  Г „  . . . Г.), (112)

что и доказываетъ справедливость первой части нашего пред
ложешя: всякгй Koeapiaumz Г\ (хх, хг) выражается рацго- 
нально герезъ систему союзныхъ формъ Г, /, Г 15 Г2, . . .  Г„ 
при гемъ знаменателемъ этого выражетя служитъ неко
торая степень коварганта Г(ж1, ж2), а ъислить его есть 
целая рацгональная и однородная функщя остальныхъ 
союзныхъ формъ.

Не трудно найти также два соотношешя, существующая 
между союзными формами: для этого надо только вышепри
веденную линейную подстановку применить къ ковар1анту

г (£, $,) =  Ьо Ü  +  ( f ) Ьг ъ + . . .  +  bv #  ;
тогда получимъ соотношеше

(— V)' Г ' . Г хх +  7]% =  г ' (j?i» Vi) =

=  Д >  +  ( y )  -B l 4% +  • • • +  В» Цг ,

въ которомъ коэффищенты В 0, В х, В %, . . . B v суть ташя 
же функщи союзныхъ формъ какъ и Ь0, Ьх, Ь2, . . . К —  
коэффищентовъ данной формы. Сравнивая въ этомъ соот- 
ношенш коэффищенты при rjxv и при мы получимъ
искомыя соотношешя между союзными формами

( - * У [ Г ( Ж1, =  Д ,(/ , Г 15 Г „  . . . Г„), ■

0 = Д ( / ,  Г „  Г ., . . . Г„).

Такимъ образомъ мы доказали справедливость второй 
части нашего предложешя и решили вопросъ, поставленный 
въ начале § 52, для системы двухъ формъ: /(ж п ж2) и 
£%х х—  £ххг, въ положительнымъ смысле.
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§ 55. Система ф ормъ, со ю ёя ы хъ  съ  данною  формою.
Если въ изследоватяхъ предыдущаго параграфа мы за- 

менимъ ковар1антъ Г (®и ж2) самою бинарною формою/ ( & , ау, 
то преобразоваше H e r m i t e ’ a приметь видъ

^ ^ ) ==/»57i " +  +  ••• +/»’?">

где коэффищенты им4ютъ значешя:

/о= / ( « ! ,  ж2),

nf  — =  о
1 дл?, cte, £>ж, да?,

Следовательно, система формъ, союзныхъ съ самою бинар
ною формою, есть система п формъ

/, < > ,/„/„ . . ./ „ , 

между которыми, очевидно, не существуетъ никакого соотно- 
шешя, потому что соотношени (11В) предыдущаго параграфа 
въ данномъ случа-fe приводятся къ тождествамъ

/ = / ,  о

Соотношеше (112) предыдущаго параграфа теперь прини
маешь видъ

(- * ) * / * . Г , (* „  х ,) =  С0 (/, 0, /,), (114)

и отсюда следуетъ, что всякгй ковщпантъ выражается ра- 
цгональною дробью герезъ союзныя съ /  формы, при гемъ 
знаменателемъ служитъ некоторая степень данной 
формы /, а гислителемъ —  результатъ подстановки въ пер
вый гленъ Koeapiauma вместо а0, av ая, . . .  а„ союзныхъ 
съ /  формъ

/, о, Л, . .  ./„•



§ 56. Типическое представлеше бинарной формы.
Разсмотримъ три ковар1анта бинарной формы /(жх, ж2) 

порядка п :
Г (х19 ж2), Г (xlf ж2), Г (xlt ж2)

—  соответственно порядковъ и, v', и".
Напишемъ последтй ковар1антъ съ переменными f x, £2:

Г " ( £ ,  &

и заменимъ эти переменный линейными сочеташями двухъ 
паръ переменныхъ

(Х1} X,) и (X/, Х Д  

когредаентныхъ съ переменными хи х%:

=  tfi X» ”Ь ’У* -K-ii

за переменный (Х м Х 2), (X/, Х 2') можно взять на основа
нш § 52 соответственно производныя

( К  _ i £ \  ( д г  _ э р \
Хдж,’ d x j ' '  \d®,’ d x j '

Такимъ образомъ мы получимъ выражеше
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которое слуоттъ, конечно, кова/ршнтомъ данной бинарной 
формы при всякихъ знагетяхъ колигествъ у» у]%. Послед
нее не трудно также подтвердить, если мы развернемъ наше 
выражеше по строке Т э й л о р а  по степенямъ зуг, и въ 
самомъ деле, тогда коэффищентомъ при rtf“ будетъ служить

TU*(K - Š L )
\<Э#,’ d x j '1

это же на основанш § 52, есть ковар1антъ данной формы;



остальные коэффициенты полущются И8ъ перваго полярнымъ 
процесомъ, и им^готъ выражетя: при r j / '~ k rj£ —

226

г)*Г" /l/" \ л *ГЛ* р ///'Т г т -ч __х 1к I I V y / i - i  у /  ui х
1 V 1 /  1 гдХ*-1 ЭХ,

Э*Г''
+ X V -* э/х» 

где

т  = i £  г
1 д х ’ 8 да?’

X ' V  <И5)
1 д х ^  % d x t ’

очевидно, что все эти коэффищенты разложетя суть кова- 
piaHTbi данной бинарной формы.

Въ частномъ случае, когда мы возьмемъ вместо ковар1анта 
Г "  самую бинарную форму /, мы получимъ выражеше

f i t  ~\ — Л  дг _l дГ  дг дт'\ -
J \ 5 ii £г) J \ V 1 d x 2 У* д х г1 ^  д х х ‘̂ 2д х 1/  ( И 6 )

=  Г0зуг" +  ( у ) г 1?у1”'"1зу<!+  . . .  + Г язуг" ;

въ этомъ разложеши коэффищены Г0, Ги . . .  Г я суть кова- 
рганты данной формы; они имеютъ значенш:

r * = D * W ( ^ i ,

где (Х „ Х г) . (Х\, Х '8) имеютъ вышеприведенныя зна- 
четя (115).

Не трудно показать по аналогш съ § 54, что всягай 
ковархантъ данной формы, будучи умноженъ на некоторую 
степень

. / а г  Э Р _  дГ ЭГ\
dxt dxt дхг/

—  модуля нашей линейной подстановки, выражается целой 
рацгональной фунщгей черезъ ковар1анты Г, Г ', Г 0, 1 \ , .. . Гя;

15
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между этими ковар1антами и модулемъ J, кроме того, сущест
вуетъ четыре соотношешя.

Разсмотримъ два ковар1анта перваго порядка для данной 
бинарной формы /(#!, хя) ; тагае ковар1анты возможны 
только у  бинарныхъ формъ негетнаго порядка, что слйдуетъ 
непосредственно изъ соотношешя 2А +  у =  пц для индекса /, 
порядка V и степени ц ковар1анта; напримеръ, бинарная форма 
5-го порядка имеетъ четыре такихъ ковар1анта: Гб)1, Г7>1, 
Г пд, Г13>1 (Табл. Y  въ § 40). Пусть два ковар1анта перваго 
порядка для бинарной формы /(a?!, х%) негетнаго порядка 
п =  2р  +  1 будутъ:

Г =  A 0x1 +  A 1xi .

Г ' =  А 'ь Х ^  А\хь)  

тогда формулы (115) примутъ видъ:

X i  ' А л ,  Х п  А л ,

* Х ‘ — — А  ' •  ( И 5 °

следовательно, разложеше (116) приметъ въ данномъ случае 
видъ:

/ ( 6 ,  & = / ( А ъ + A 4 ,  - ( 1 1 6 0

=  /о  t f p+1 +  -А 3?18р 7» +  • • • +  Л р + 1

где коэффищенты / 0, / и . . . / 2р+1 суть nmapianmu дан
ной бинарной формы; они имеютъ видъ

/ 0= / ( Л ,  — Л ),

+ Д -  л ' )  / й .  , -  л > = л  w ( 4 , -  л ) ,

............................................ < Ш )

J k ~  ̂ A,Jt f  (А-i, -4 q ),

Л „ +1= / ( А ' , - А 0 -



Преобразовате (116') бинарной формы нечетнаго порядка 
посредствомъ двухъ ковар1антовъ перваго порядка называется 
типигескилъ представленгелъ бинарной формы негетнаго 
порядка.

Изъ всего вышеизложеннаго въ этомъ параграфе arfe- 
дуетъ, что всякт ковар1антъ бинарной формы /(ж 17 х%) 
негетнаго порядка п =  1р-\-1, имеющей два коварганта 
перваго порядка: А 0 хх +  х% и A J хл +  А х х2, будуъи 
умноженъ на некоторую степень детерминанта

_  А  А
А< А У

выражается целой ращональной функцгей герезъ эти два 
коварганта и герезъ коэффищенты

/о, J \? • * * "Др+1» (И®)

полугеннаго при помощи нихъ т и п и ч е с к а г о  п р е д с т а в -  
лен1я данной формы.

Въ случае бинарной формы четнаго порядка не можетъ 
быть и речи о подобномъ типическомъ представленш при 
помощи двухъ ковар1антовъ перваго порядка, потому что у  
нея ихъ нетъ; но въ этомъ случае возможно получить типи
ческое представлете при помощи трехъ ковар1антовъ втораго 
порядка, какъ это показалъ C l e b s c h 1).

Дабы выяснить полную возможность типическаго пред
ставленш бинарныхъ формъ, остается еще решить вопросы: 
всегда ли бинарная форма негетнаго порядка имеетъ два 
линейно-независимыхъ коварганта перваго порядка, и всегда 
ли бинарная форма гетнаго порядка имеетъ три линейно-
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1) C l e b s c h .  Theorie der binären algebraischen Formen. S. 413. 
Leipzig. 1872.
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независимыхъ коварганта 2-го порядка? H i l b e r t 1) решилъ 
эти вопросы вт> положительномъ смысле весьма нростымъ 
ариеметигескимъ пр1емомъ при помощи женератрисныхъ 
функщй C a y l e y - S y l v e s t e r ’a.

Для случая системы бинарныхъ формъ не трудно обобщить 
вышеизложенныя въ §§ 53, 54, 55 преобразоватя ковар1ан- 
товъ и получить утвердительный ответь на вопросъ, поставлен
ный въ начале § 5 3 ; типическое же иредставлете системы 
формъ по методу настоящаго параграфа будетъ возможно для 
всякой системы, содержащей по крайней мере одну форму 
нечетнаго порядка, а для системы бинарныхъ формъ четныхъ 
порядковъ необходимо прибегнуть къ вышецитированному 
методу C l e b s c h ’a.

§ 57. КраткШ очеркъ новейшихъ изследованш 
H i l b e r t ’а по ариемизацш теорш инвар1антовъ алге
браическихъ формъ. Заключеше.

Въ нашихъ изследоватяхъ свойствъ инвар1антовъ бинар
ныхъ формъ, составляющихъ содержате этого сочинешя, мы 
выяснили главнейппя задачи теорш инвар1антовъ алгебраиче
скихъ формъ, при чемъ пользовались такими методами, которые 
безъ труда могутъ быть обобщены и для какихъ угодно 
алгебраическихъ формъ. Между этими задачами особенно 
важными являются вопросы о полныхъ системахъ инвар1ан- 
товъ, черезъ которые остальные инвар1анты выражаются алге
браическими функщями различнаго характера.

Мы познакомились съ тремя типами полныхъ системъ 
инвар1антовъ для данной системы бинарныхъ формъ: полная 
система (основныхъ инваргантовъ) A r o n h o l d ’а есть система 
такихъ инвар1антовъ, черезъ которые все остальные выра
жаются вообще алгебраигескими функцшми; полная система 
(неприводимыхъ инваргантовъ) Gr о г d а п ’ а есть система

1) H i l b e r t .  Ueber die vollen Invariantensysteme. Mathematische 
Annalen, Bd. 42, S. 342. 1893.
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такихъ инвархантовъ, черезъ которые всЬ остальные выра
жаются целыми ращональными функщями; полная си
стема (союзныхъ инваргантовъ) H e r m i t e ’a есть система 
такихъ инваргантовъ, черезъ которые остальные выражаются 
вообще рациональными функщями.

Построение полныхъ системъ вс'Ьхъ трехъ типовъ, какъ 
намъ известно, представляетъ болышя затруднешя и выполнены 
только для немногихъ частныхъ системъ бинарныхъ формъ. 
H i l b e r t 1) впервые далъ обпцй методъ построешя этихъ 
полныхъ системъ, сущность котораго заключается въ cjrfc- 
дующемъ:

Сначала H i l b e r t  устанавливаетъ понятие о новой пол
ной системе такихъ инвар1антовъ одинаковыхъ порядковъ, 
черезъ которые вей остальные выражаются целыми алге- 
браигескими функщями; и оказывается, что всякая система 
инвар1антовъ имйетъ такую полную системы —  съ конечнымъ 
числомъ инвар]антовъ

/ »  Л , • • • Л .  (119)

Эта полная система H i l b e r t ’a обладаешь темь 
свойствомъ, гто при равенстве нулю итарьантовъ, ее 
составляющих ,̂, все инварганты данной системы алге- 
браиъескихъ формъ обращаются въ нули.

Построеше полной системы H i l b e r t ’a не представляетъ 
особенныхъ алгебраическихъ затруднешй, если имйть въ виду 
это ея свойство, и H i l b e r t  даетъ обпцй методъ такого 
построешя.

Далйе, не трудно для полной системы Л , / 2, . . .  Л  
H i l b e r t ’a пршекать еще одинъ инвар1антъ J  такъ, чтобы 
остальные инварианты выражались бы рацюнальцо черезъ
HHBapiaHTbi

J, J1, /j , • • • Л ) (120)

1) См. стр. 228, Прим.
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между которыми существуетъ соотношеше вида

/ '  +  A J ' - '  +  A J r- * +  . . . + А Г =  О, (121)

где А г, А г, . . . А г суть целыя алгебраичесюя функщй 
ОТЪ Jf\ j i/g , • • • J х •

Вся эта система х + 1  инвар1антовъ, конечно, можетъ 
быть также получена при помощи типическаго представлешя.

Система J, J x, / 2, . . . Jx определяешь такъ называе
мое алгебраигеское функциональное тело (Functionenkörper), 
въ которомъ целыя ращональныя функцш образуютъ всю 
совокупность инвар1антовъ данной системы алгебраическихъ 
формъ (Invariantenkörper). Степень г уравнетя (121), которому 
удовлетворяетъ /, называется порядкомъ этого функщональ- 
наго rfeiia.

K r o n e c k e r ,  основавппй теорш алгебраическихъ функ- 
щональныхъ тйлъ, доказалъ, что въ каждомъ такомъ rfcnt 
всегда можно построить алгебраическими пр1емами полную 
систему неприводимыхъ —  въ смысла G o r d a n ’a, ц’Ьлыхъ 
и ращональныхъ функщй1); это и даетъ H i l b e r t ’y возмож
ность высказать следующее основное въ его учеши предложеше: 

Когда известны инваршнты J , / 15 / 2, . . . / 2, по
строения полной системы неприводимыхъ инваргантовъ 
G-ordan’a требуешь только решетя одной эжментарной 
задаги изъ ариеметигеской теорги алгебраигескихъ функцш.

H i l b e r t  даетъ также алгебраическШ пр!емъ, при по
мощи котораго можно непосредственно отъ системы инвар1ан- 
товъ Jt, Jt, . . .  Jx перейти къ полной системе неприводи
мыхъ инвар1антовъ G o r d a n ’a* не определяя инвар1анта J.

Если система инвapiaнтoвъ Jlt J%, . . .  J x построена 
для одной бинарной формы /  (а?х, ж2), то для двухъ бинарныхъ 
формъ f ( x x, ж2) и F (хг, ж2) подобная система получается

1) K r o n e c k e r .  Grundzüge einer arithmetischen Theorie der alge
braischen Grössen. С r e 11 e ’s Journal, Bd. 92, S. 16—19. 1882.



простымъ применетемъ полйрныхъ процесовъ D ‘a>4 къ ин- 
вар1антамъ / г, . /* .

Наконецъ, не трудно также получить иолную систему 
Н i 1 b е г t’a для ковар1антовъ одной или несколькихъ бййарныхъ 
формъ, если таковая известна для ихъ инвар1антовъ; для 
этого надо только применить известный намъ изъ § 48 процесъ

й х ' ~ й х Г ' х' + ' - + ( г ~1)' £ - х ’

къ инвар1антамъ Jlt / а, . . . /* . Это же непосредственно 
получится изъ предыдущаго, если мы положимъ

F  (х, , хг) =  (£, ж, —  £  х2)п, 

и прим^нимъ полярные процесы D {ak̂  къ инвар1антамъ
■А» Jm • • • J*'

При построенш системы инвар1антовъ / и / 2, . . . Л  
иногда можно съ выгодою воспользоваться следующею тео
ремой H i l b e r t ’a.

Если век инварианты бинарной формы порядка 
n — 2h или n — 2 h -\-l равны нулю, то форма содержитъ 
/г + 1  - кратный линейный факторъ, и наоборот/ь, если она 
имеетъ такой факторъ, то все ея инваршнты равны нулю.

Въ силу этого предложенш, для пОстроешя системы ин- 
вар1антовъ / 2, . . .  Л , надо найти так1е инвар1анты, ра
венство нулю которыхъ составляетъ необходимое и достаточ
ное ycnoBie для того, чтобы бинарная форма порядка n =  2h 
или w =  2 A + l  содержала & + 1  - кратный линейный фак
торъ. Наприм’Ьръ, въ случай бинарной формы 5-го порядка 
равенство нулю ея инвар1антовъ / 4, / 8, Jn есть необходимое 
и достаточное yaiOBie для того, чтобы она содержала трех
кратный линейный факторъ, следовательно эти три инвар1анта 
и составляютъ полную систему H i l b e r t ’ a —  черезъ нихъ 
выражаются целыми алгебраигескими функщями все осталь
ные HHBapiaHTbi этой формы; полная система Grordan’a для 
нея содержитъ кроме этихъ трехъ инвар!антовъ / 4, / 8, / и



232

еще инвар1антъ / 18, и между этими четырьмя инвар1антами 
существуетъ одна сидзипя 36-й степени (§ 40, Табл. V).

Мы не будемъ входить въ дальнЬйппя подробности этого 
новаго направлешя теорш инвар1антовъ: читатель можетъ по
знакомиться съ ними въ вышецитированномъ мемуарй H i l 
b e r t ’ a;  замйтимъ только —  въ зашгючеше нашей работы, 
что Teopifl инвар1антовъ алгебраическихъ формъ въ несимво- 
лическомъ направленш не только является отображешемъ 
Teopin непрерывныхъ группъ S o p h u s ’ a L i e ,  какъ мы ста
рались выяснить это нашими изслйдовашями, но также содер- 
житъ въ себЪ принципы, лежапде въ основанш другаго, 
новййшаго, направлешя математики —  въ основанш ариеми- 
зацш функщй. Значеше Teopin инвар1антовъ алгебраическихъ 
формъ въ этой области математическихъ изслЪдовашй пре
красно характеризуется следующими словами H i l b e r t ’ a: 
онъ говоритъ въ введенш къ выщецитированному мемуару, —  
„dass die Theorie der Invarianten lediglich als ein besonders 
bemerkenswerthes Beispiel für die Theorie der algebraischen 
Functionenkörper mit mehr Veränderlichen erscheint —  gerade 
wie man in der Zahlentheorie die Theorie der Kreistheilungs- 
körper lediglich als ein besonders bemerkenswerthes Beispiel 
aufzufassen hat, an welchem die wichtigsten Sätze der Theorie 
allgemeinen Zahlenkörper zuerst erkannt und bewiesen worden sind.

*
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1.
Der grosse Philosoph und neben Aristoteles wohl der 

grösste Polyhistor aller Zeiten, G. W. Leibniz, der über die 
Wissenschaft das Leben nicht vergass und neben seinen gross
angelegten christlich-irenischen Entwürfen und Bemühungen im 
Dienste der Hannoveranischen (später englischen) Dynastie vor 
200 Jahren Frankreich an Egypten, Russland an China verwies und, 
obwohl in ra thend er Ahnung eines slavischen Ursprungs seines 
bereits germanisirten Stammes1), das preussische Herrscherhaus 
pries und für deutsche Sprache und deutschen Patriotismus 
eiferte, er darf mit Recht auch gerade heute dasselbe Interesse 
beanspruchen, wie es Ludw. Stein vor etwa io Jahren vielleicht 
etwas hyperbolischla) beschrieb, „als die Kunde auftauchte, es 
seien in Halle über 100 Briefe des Philosophen zufällig aufge-

i) D ie vielerörterte Stelle seiner Autobiographie (mehrfach abge
druckt), wo er seine Familie mit den Lubenieczs in Verbindung bringt, 
ist zum grossen Bedauern aller seiner Verehrer lückenhaft. —  Foucher  
de Gareil hatte R echt darauf zu verweisen, w ie auch Kuno Fischer die 
Bedeutung jener Notiz auf ihr Mass zu reduciren (Gesch. d. n. Philos. Bd. 2. 
Leibniz S. 41— 43). Ich habe mit Interesse Leibniz’s Aufzeichnungen über seine 
Genealogie durchgenommen, gelangte aber zu dem Resultate, da$s Leibniz 
selbst nicht im Besitz irgend einer Tradition in Betreff der Herkunft 
seiner Familie gew esen (Vgl. die Leibn. Handschr. Kgl. Bibi. Hannover, 
nach Bodemann’s Katalog XLI). Nach den neueren Forschungen des 
Herrn D. Krocker, (mir nur nach der Notizin der Beilage der M. A llg. Zeitg. 
1898 i. Oct. Nr. 244 zugänglich) war die Germanisirung der Fam ilie eine be
reits seit Langem vollständige. W ollte man dennoch nach den Theorien  
der Ethnosophen Leibnizens geistige Constitution analysiren: so würde 
man seine Milde und Versöhnlichkeit als einen slavischen, seine speculative  
Begabung als einen germanischen Bestandtheil bezeichnen dürfen.

ia) Vgl. hiezu die Anm. 32, w o die grosse Anzahl der noch nicht 
publicirten Leibniz’schen Briefe in Hannover angegeben ist.

I
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funden worden. Die Zeitschriften der Culturnationen verkün
deten nun diese frohe Botschaft mit blitzartiger Raschheit der 
gesammten gebildeten Welt, und es regte sich allenthalben das 
Interesse für diese Briefe" lb). Die Zahl Leibniz’scher Briefe, die 
ich hiermit der Oeffentlichkeit übergebe, ist wohl nicht so gross, 
wie damals, ihr Ertrag für die Geschichte Leibniz’s, seiner Ent
wickelung und seiner Zeit gewiss grösser. Und dies Interesse 
dürfte auch die Persönlichkeit des Zweiten mehren, dessen Name 
auf dem Titel steht, [trotz seiner offenbaren Geringschätzung 
in einer, vielleicht allzu beachteten Recension2)], wie ich es nach 
einer an die Redaction der Münchener Allg. Zeitung gerichteten 
Zuschrift annehmen zu können glaube3). Wenn diese letztere 
Annahme richtig ist, so ist es zum grossen Theile ein Verdienst 
P. Kleinerts, der durch seine beiden Arbeiten über Comenius4) 
und Jablonsky5) die nunmehr nur dürftigen Reste des einst mäch
tigen slavischenProtestantismus zum grossen Dank verpflichtet hat.
— Und dies Interesse dürfte erhöhen auch die Geschichte dieses 
Briefwechsels selbst, denn es gilt sehr von ihm der alte Spruch: 
habent sua fata libelli.

Ist Leibniz auch fast ungemerkt verschieden, und ohne 
Begleitung begraben worden6), so regte sich bald die Auf-

ib )  Archiv für Geschichte der Philosophie, hsgeb. v. Ludw ig Stein I. 
Berlin 1888. S. 78.

2) U eber meinen Vortrag: Fünfzig Jahre im preussischen Hof- 
predigerdienste. D. E. Jablonsky (S.-A. aus den A cta et Commentationes 
Univ. Jurjev. 1895. I*) urtheilt H. S. Eck in Rumpenheim, dass darin im 
„wichtigsten Puncte“ nicht „wesentlich" Neues enthalten is t ; w eil ich es 
nicht nöthig fand, was Andere (besonders Kleinert) schon gut gesagt 
haben, was aber nicht einmal den vierten T heil des Ganzen ausmacht, 
mit anderen Sätzen auszudrücken. Vgl. Theol. Liter. Zeitg. 1896, S. 146, 
147. Angesichts dieses mathematischen Verhältnisses ist es noch viel 
schlimmer, dass Herr H egler in Tübingen sich nicht genirt hat, dies Ur- 
theil sich anzueignen („diese Grundzüge theilen noch w enig Neues mit“). 
Theol. Jahresber. 1896, S. 331. A lles  kann man gew iss nicht wissen, und 
alle irren wir, man möge dann doch in Sachen, die man nicht gut kennt, 
nicht einen T o n  anschlagen, mit dem man ignotos fallit. Ich gebe dabei 
zu, dass die von mir im Vorstehenden citirten Ausdrücke relativ und 
objectiv sind.

3) Vgl. die Nummer v. 10. Sept. 1898, S. 2.
4) Am os Comenius. Ein Vortrag von P. Kleinert. Theol. Stud. u. 

Krit. 1878, ebenso die glänzende Zusammenfassung in Herzogs Real- 
encyclopädie, 3. Aufl. Bd. 4.

5) D er Artikel Jablonsky in ders. R ealencycl. 2. Aufl. Bd. 6.
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merksamkeit der Gelehrten auf seinen Nachlass. Sein Amts
nachfolger Eckart hat schon, im folgenden Jahre den Vor
satz, L.’s Werke zu ediren, kundgegeben’). Früh begannen die 
Sammlungen seiner Briefe, zumeist solche gelehrten Inhalts, und 
besonders der Kieler Professor Seb. Kortholt hat sich nach allen 
Seiten hin um Denkmäler dieser Art gewendet und hat es zu 
einer ansehnlichen Sammlung gebracht8)- Nach seinem Tode 
gab sie in 4 Bänden sein Sohn Christian heraus9). Unter denen, 
die er als Förderer seines Unternehmens nennt, ist der erste der 
Leipziger Professor Kapp, dann aber Krusicke, Fogel, Bernoulli, 
Netteiblatt, Thomasius, Löffler, Gottsched in Deutschland; —  er 
hatte aber auch auf Dänemark, Schweden, Russland seine Auf
merksamkeit gerichtet10). Dem Herausgeber scheint es sich aber 
mehr um Förderung der verschiedenen Wissensgebiete, als um 
die historische Kenntniss der L.’sehen Ideen gehandelt zu haben. 
Das Interesse an der Completheit, oder gar, L.’s Beziehungen 
zu irgend einem der zahlreichen Correspondenten nachzuweisen  ̂
ist bei seiner Eintheilung des Stoffes durchaus nicht ersichtlich.

Einen Versuch dieser Art unternahm der an erster Stelle 
genannte Kapp11). Unterstützt wurde er durch Jordan, Vice- 
präsident der kgl. Societät, preuss. Rath, der ihm aus Kirchens 
Nachlass auch einen Theil der Correspondenz zwischen Jablonsky 
und Leibniz übergab. Dies war 1733, wohl am Anfang des 
Jahres, denn schon im Juli desselben konnte Kortholt einen 
Theil der Sammlung in seine Publication aufnehmen ” ). Daraus, 
dass die Sammlung aus Leibnizens Nachlass stammt, erweisen

6) Vgl. über sein Lebensende den A rtikel Dr. D oebn ers: Leibnizens  
B riefw echsel mit dem Minister von BemstorfF und andere Leibniz be
treffende Briefe und Actenstücke aus den Jahren 1705— 1716. (Zeitschr. 
des histor. Vereins für Niedersachsen. Hannover 1881. S. 205 ff.

7) U eber den Charakter dieses Gehilfen Leibnizens vgl. Doebner  
a. a. O. 223. U eber diesen Vorsatz vgl. O. K lo p p : D ie W erke v. Leibniz. 
Erste Reihe. I. Hannover 1864. Vorw. S. XI, XII.

8) Chr. Kortholtus: G. G. Leibnitii Epistolae ad diversos. Lipsiae 1734. 
Vgl. den ausführlichen Bericht der Praefatio.

9) Der 2. Bd. erschien 1735; der 3. 1738; der 4. 1742.
10) Vgl. den Bericht der Praef. nach Anm. 8, der leider unpagi- 

nirt ist.
11) Joh. Erh. Kappens Professoris zu Leipzig Sammlung einiger 

Vertrauten Briefe .. zwischen G. W . Leibniz ..  und . . . .  D. E. Jablonsky 
Leip zig  1745. V gl. die den 30. Sept. 1744 datirte Vorrede.

12) Vgl. den Bericht nach Anm. 8.

I*
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sich die Schreiben L.’s als Concepte, etwa Copien, die Briefe 
der Correspondenten als Originalbriefe.

Es war nur natürlich, dass Kapp mit der Zeit an eine Vervoll
ständigung seiner Sammlung dachte, und gemäss der Werth
schätzung eben der Verbindung zwischen Jablonsky und Leibniz 
wandte er sich an den damals noch blühenden Hofprediger um 
Ueberlassung der etwa von ihm aufbewahrten hierhergehörigen 
Stücke. Nach dem Antwortconcept Jablonsky’s13) am 29. März 1734 
besass dieser 70 Briefe von Leibniz und erklärte sich bereit, sie 
Kapp mitzutheilen. Warum diese Mittheilung nicht erfolgte, ist uns 
unbekannt; dass sie aber nicht erfolgte, muthmassen wir aus 
Kapp’s Publication selbst, die nach Jablonsky’s Tode (4 Jahre 
später) erschien. Die Vorrede schweigt über des Herausgebers 
Bemühen, Jablonsky’s Beiträge lür die Sammlung zu erhalten; 
und es ist schon aus der Zahl der in Kapp’s Publication ent
haltenen Leibniz’schen Briefe sicher, dass Jablonsky’s Bereit
willigkeit nicht zur Erfüllung des Kapp’schen Anliegens ge
führt hat. Vielleicht fand es Jablonsky später doch nicht rathsam, 
namentlich die Documente, die sich auf ein auch damals noch 
so actuelles Thema, wie die Union bezogen, der Oeffent- 
lichkeit preiszugeben. In Friedrichs II. ersten Tagen erfolgte sein 
Tod, die Ordnung seines Nachlasses nahm viel Zeit in Anspruch; 
aber an Kapp scheint man nicht mehr gedacht zu haben und 
so beschränkte sich dieser wesentlich auf die Kirchschen Stücke, 
die mit Hülfe eines weitschichtigen gelehrten Materials zu einem 
grossen Bande anwuchsen.

Begreiflich schätzt Kapp seine Sammlung vorzüglich als 
Beitrag zum Leben und zur Lehre Leibnizens, für den er die 
Elogia fleissig gesammelt. Aber er ist auch von Jablonsky’s 
grosser Bedeutung für die Kirche überhaupt, besonders die Irenik, 
und namentlich für die preussische Akademie hocherfüllt, „deren 
ersten Entwurf er gemacht, und der er, so zu sagen, nebst den 
Herrn von Leibniz auf die Beine geholfen hat, und bis an seinen 
Tod ihr ferner aufzuhelflfen beflissen gewesen, und als ihr wür
diger Präsident gestorben ist“ “ ). Die Söhne würden durch 
Publicirung von Documenten zur Lebensgeschichte ihres Vaters 
dessen Verehrern „und überhaupt der Kirchen- und gelehrten 
Welt“ einen grossen Dienst erweisen. „Die Lesung dieser

13) Aufbewahrt in der Bibliothek der Gemeinde der Mähr. Brüder 
in South Bethlehem, Pennsylvanien.
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Sammlung ist wegen ihres wichtigen Inhalts nützlich und ange
nehm" ,4). Es entspricht dem in weiterem Sinne gefassten Ziele 
des Herausgebers, bedeutende Beiträge zur Geschichte der 
Wissenschaft und der Kirche zu liefern, wenn er auch einige 
verwandte Stücke aufnimmt, und charakteristisch für seine Be
zugsquelle ist, dass sich darunter Briefe des Secretärs der Aka
demie, Theod. Jablonsky, befinden15).

Ueber die Aufnahme der Sammlung weiss ich nichts, da
gegen wohl, dass der Herausgeber die Lücken seiner Sammlung, 
wie er selbst bekennt, lebhaft empfand. Daher wandte er sich, 
nach der Publication selbst an die Jablonskyschen Erben, um 
Mittheilung (wahrscheinlich) der einst versprochenen Documente, 
um. seine Sammlung zu vervollkommnen. —  Ueber die Schick
sale der ihm jetzt wirklich verliehenen, wie anzunehmen, sehr 
werthvollen Stücke giebt nun ein Brief D. E. J.’s Sohjis, Pauls, die 
Aufklärung, dass sie von dem unterdessen verstorbenen Kapp 
nicht mehr in die Hände der Jablonsky’schen Familie gelangt 
sindie). Alle meine Bemühungen Kappens Nachlass aufzufinden 
waren vergeblich; allerdings lässt der Bericht zweifeln, ob sich 
darinnen etwas zur Sache vorfindet. In die Hände der Jablons
ky’schen Erben kamen die ausgeliehenen Stücke nie zurück17).

Die Kapp’sche Sammlung, die der verdienstvolle Leibniz- 
Forscher und Editor Dutens aus naheliegenden Gründen bei 
Seite liess, wurde später von einigen anderen, wie auch von 
dem Unionshistoriker Hering benutzt,e), besonders aber von 
dem um Leibniz so verdienten Guhrauer verwerthet,e), ja sogar 
von Neuem herausgegeben10). Seine Ausgabe ruht völlig auf

14) Vgl. die Vorrede K app’s, Anm. 11. 1

15) Daraus scheint mir ein Interesse an der Geschichte der Societät 
hervorzuleuchten.

16) A n  Busch 28. April 1757 M. S. Leibnitiana. VII. (Hannov.) XVII.

17) Bekanntlich kamen die Papiere D. E. Jablonsky’s theils in das 
Archivum  unitatis zurück, theils in die Hände seiner Erben. In ersterer 
Sammlung findet sich alles in allem eine belanglose Notiz von Leibniz, 
in der letzteren gamichts. —  Namentlich hätte mich der B rief Leibnizens, 
w orauf D. E. Jablonsky 3. Sept. 1715 antwortet, sehr interessirt.

18) Geschichte der kirchl. Unionsversuche etc. in Leipzig 1836, 1838.

19) In seinem G. W . Freiherr v. Leibniz. Breslau 1846.

20) Leibnitz’s Deutsche Schriften. Herausgeg. von Dr. G. E. Guhrauer. 
2 Bd. Berlin 1840. — Schriften der höheren Periode. S. 5 7 -  300,
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der Kapp’schen, einige auffallende Irrthümer seiner Einleitung 
möchte ich hiermit corrigiren.

Guhrauer erzählt nach Brücker die Anfänge der irenischen 
Verhandlungen zwischen Hannover und Berlin und meint, nach
dem Jablonsky im Sommer (1698) Hannover aufgesucht hatte, 
sei er mit Leibniz in Briefwechsel getreten21). Die gegenwärtige 
Sammlung weist deutlich nach, dass diese Annahme eine irrige ist, 
und ich hebe dies nur deshalb hervor, weil bereits früher Varn- 
hagen von Ense, dem Guhrauer seinen ersten Band gewidmet, 
genau festgestellt hatte, dass die Correspondenz zwischen Ja
blonsky und Leibniz den 5. März 1698 begonnen22). Allerdings ist 
er der einzige, der vor dem Erscheinen meiner Ausgabe das 
richtige Datum gemerkt und aufgezeichnet hat und zwar ohne 
einen Beleg für die Behauptung. Woher wusste er es? —  Damit 
ist auch Guhrauers Annahme widerlegt, als hätte directes persön
liches Verhältniss zwischen den beiden Männern früher nicht 
stattgefunden und ich verweise diesbezüglich nur auf den
I. Brief23). Ebenso irrthümlich ist auch die Ansicht, der Brief
wechsel gehe nicht über 1704 hinaus, worauf ich schon im kurzenVor- 
wort aufmerksam gemacht*4). —  Ferner irrthümlich ist Guhrauers 
Ansicht, als hätten die beiden Männer bei der Zusammenkunft 
in Hannover die deutsche Sprache für die Correspondenz in 
Aussicht genommen, denn den sehr einleuchtenden Grund dafür 
giebt Jablonski an, der nicht französisch konnte,5). Ob nun der 
Briefwechsel Leibnizens mit den Brüdern Jablonsky „in der Ge
schichte deutscher wissenschaftlicher Institute in ähnlicher Art 
Epoche“ macht, wie des Thomasius Vorlesungen auf der Uni
versität Halle, möchte ich nicht prüfen; dass es trotz der beiden 
Jablonskys noch lange Zeit gedauert, bis sich die Akademie von der 
französischen Sprache und Vormundschaft befreite, wissen wir 
aus dem Buche von BartholmessJe) und dem Referate Trendelen-

21) Guhrauer. Leibniz’s Deutsche Schriften. 2. Bd. S. 68.
22) Biographische Denkmäler. Bd. IV  (Sophie Charlotte) S. 92.
23) Darin wird auch die thatsächliche Urheberin der Verbindung  

in der Kurfürstin angegeben.
24) Das Vorwort zur Einleitung dieser Sammlung S. 1— 3 (Acta et 

Commentat. 1896. IV.) fand ich nicht für zweckm ässig hier von neuem  

abzudrucken.
25) Die Curfürstin wollte nämlich den Briefwechsel mitverfolgen. 

Vgl. S. 13.
26) Histoire philosoph. de l’academie de Prusse depuis Leibniz. 

Paris 1850— 51.
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burgs*7) darüber. Obwohl nun Jablonsky in seinem Briefe an 
Mayer die deutsche Sprache „unsere Teutsche“ nenntae), so ist 
doch dies sein angebliches Verdienst immerhin ein unfreiwilliges.

Der folgende Herausgeber von Leibnizens Werken (Foucher 
de Careil29) kann hier ausser Acht gelassen werden) ist O. Klopp, 
dem wir и  Bände historischer Schriften verdanken30). Obwohl 
er an der Quelle sass (in Hannover) wusste er —  wie es scheint —  
um den gegenwärtigen Briefwechsel nichts, wenigstens hat er 
ihn bei Seite gelassen, dagegen einen Brief Leibnizens an 
D. E. Jablonsky von 1711 drucken lassen31), der die Guhrauer- 
sche Annahme, als wäre der Briefwechsel 1704 abgebrochen 
worden, schon an und durch sich corrigirte. Immerhin ist 
z. B. auch das, was er aus dem Briefwechsel mit v. Printzen 
mittheilt, so willkürlich-fragmentarisch, dass man aus dem Mit- 
getheilten auf seine Orientirtheit betr. die Jablonsky’schen Pa
piere zu schliessen nicht genügenden Grund hat.

Dass dieLücken der Kapp’schen Sammlung auszufüllen seien, 
hat B o d e m a n n  durch seine Beschreibung des Leibnizschen 
Nachlasses gezeigt32). B. hat nach Guhrauer wohl die meisten 
und grössten Verdienste um die Erforschung und das Studium

27) Leibniz und die philos. Thätigkeit d. Akad. im vorigen Jahr
hundert. Berlin 1852.

28) Vgl. Guhrauer, Leibn. D. Sehr. 2. S. 73. D en B rief bei Kapp. 
S. 130.

29) Er hat deutsches nicht publicirt.
30) Vgl. Anm. 7. D ie erste R eihe umfasst: Historisch-politische 

und staatswissenschaftliche Schriflen von 1864— 1884.
31) Den 9. Januar 17x1. Klopp, a. a. O. Bd. X. S. 430.
32) E. Bodem ann: D er Briefw echsel des G. W . Leibniz in der 

Königl. öff. Bibi, zu Hannover. Hannover 1889. S. 100, 101. D ie Mängel 
der Bodemann’schen Arbeif hat B. Erdmann in einem gründlichen Referat 
des Archivs für Gesch. der Philos. 1891 zusammengestellt, Mängel, die sich 
sogar bei der Acceptirung der Bodemann’schen Darstellungsweise ergeben. 
Allerdings folgt aus Erdmann’s Ausführungen (S. 299, 300) mehr als er 
fordert, nämlich die unbedingte Nothwendigkeit eines genauen Inventars; 
denn w ie kann man eine Rechnung ordentlich summiren, w o man nicht 
alle Posten zusammengestellt. D er Kostenpunct (S. 294) i§t hier ziemlich  
irrelevant, da man bei der Aufw eisung der Datirung mit dem Raume 
sehr sparsam umgehen kann; —  andererseits ergiebt sich auch aus der 
Umgebung häufig das nicht angegebene Datum. —  Ein solches, alle bis
herigen Leibniz-Editionen mitberücksichtigendes Inventar seines Nach
lasses ist die erste Vorbedingung dazu, dass man endlich einmal auf 
diesem G ebiete sicheren Schritts vorwärts komme.
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Leibniz’s und hat sich der grossen, oft undankbaren Arbeit der Cata- 
logisirung dessen Nachlasses mit rühmlichem Fleiss und Ausdauer 
gewidmet. Doch möchte ich bezweifeln, ob die von ihm gewählte 
Art der Publication die zweckentsprechendste ist. Besser wäre es, 
meines Erachtens, gewesen, wenn er die Arbeit getheilt, und ausser 
einem genauen Inventar einen Band Anekdota gegeben hätte, 
enthaltend die jetzt so zerstreuten Excerpte: mochten diese nun 
nach den Correspondenten oder nach sachlichen Kategorien 
geordnet sein. Denn in Ermangelung solchen vollständigen 
Inventars kann man sich thatsächlich über das Verhältniss 
des Gedruckten zum Ungedruckten nach seinem Verzeichniss 
nicht orientiren. —  Ausserdem ist namentlich der sonst eben
falls verdienstliche Abschnitt über die Correspondenz mit 
D. E. Jablonsky nicht genau. Ist man von vornherein geneigt, 
gemäss dem Hinweis auf Kapp, die Correspondenz bis 1704 zum 
grossen Theil mit jener von diesem mitgetheilten als identisch an
zunehmen , so ist die noch folgende Angabe, vom Jahre 1706 
bis 17x6 sei eine Lücke vorhanden, falsch, irreführend33). Eine 
Folge dieser Ungenauigkeit zeigt sich bei zwei weiteren Be
nutzern dieser Sammlung. R. R o c h  ol l ,  der sogar seine Be
nennung der lutherischen Kirche als evangelischen aus diesem 
Briefwechsel motivirt, bemerkt, dass die Briefe, deren Inhalt er 
S. 336 ff. angiebt (sämmtlich aus der Zeit nach 1704), bei Kapp 
und Guhrauer nicht enthalten sind. Dagegen merkt er nicht, 
dass auch die Belegstelle für jene Benennung, wie auch das 
übrigens falsch33 a) wiedergegebene Citat, das er zur Einleitung 
in die irenischen Versuche anführt, sich ebenfalls bei Kapp und 
Guhrauer nicht vorfindet3*). A. H a r n a c k  nimmt (wahr
scheinlich) aus Bodemann’s Hinweis auf Kapp an, die Briefe (bis 
1704) seien sämmtlich bei Kapp enthalten, denn er sagt über 
den Briefwechsel mit D. E. Jablonsky: „Der Briefwechsel... ist 
von Kapp herausgegeben worden; die zahlreichen späteren

33) D aselbst S. 101.

33a) S. 332. Der Adressat des Jablonsky’schen Briefes ist nämlich 
nicht Leibniz, sondern J. F. Mayer in Hamburg, vgl. die Nr. 39 und 42 
dieser Sammlung.

34) Geschichte der evang. Kirche in Deutschland. Leipzig 1897. 
S. 577. Anm. 98. Dass sich jener in seinem Vorwort citirte B rief (über 
die Benennung „evangelisch“) bei Kapp und Guhrauer ebenfalls nicht vor
findet, dazu vgl. S. 22 dieser Publication? Allerdings sind dievon ihm 
mitgetheilten Briefe bei Bodemann (a. a. O.) ebenfalls nicht verzeichnet.
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Briefe sind in Hannover, wo ich sie excerpiert habe" 34 a). Daraus 
muss man schliessen, dass Harnaick sein Excerpieren mit dem 
Jahre 1704 angefangen ,hat. —  Gewiss sind Bodemanns Mit
theilungen aus den vergangenen Jahren lückenhaft, aber bei 
seinem beschränkten Raume konnte er, wie jeder, nur das, was 
ihm besonders wichtig erschien, geben, —  und so ist es, infolge 
ungenügender Orientirtheit ii) diesen Materien, der Aufmerk
samkeit der beiden Gelehrten entgangen, dass BodemannS Mi t 
t h e i l u n g e n  s ä mmt l i c h,  a l s o  a u c h  f ür  di e  Zei t ,  di e  
K a p p  u mf a s s t ,  a u s s e r h a l b  des I n h a l t s  d e r  K a p p -  
s c h e n  S a m m l u n g  l i e g e n ,  aus welcher Guhrauer, trotz 
ihrer Lücken, meinte (allerdings irrthümlich), „die ersten An
fänge dieser berühmten Versammlung (näml. der Societät) mit 
allen Umständen.......... kennen zu lernen“ 3‘b).

II.

Das „habent sua fata“ gilt in entsprechendem Maasse auch 
von dieser bescheidenen Publication. Dass ich zu ihr durch das 
Studium der Wirksamkeit Jablonsky’s gelangte, ist dem Leser 
dieser Zeilen bereits bekannt36). Als ich noch mit dem Jablon- 
sky’schen Nachlass nicht eingehender bekannt war, plante ich 
eine allgemeine Auslese aus demselben, zur Erneuerung seines 
Gedächtnisses und zur Grundlage für eine genauere Erkenntniss 
Seiner Persönlichkeit und seiner Verdienste. Als sich dem Weiter
forschenden der Umfang immer grösser und eine Auswahl auch 
aus technischen Gründen immer schwerer gestaltete, gab ich 
den Gedanken einer allgemeinen Sammlung trotz mancher Er- 
muthigung auf: die einzelnen Gebiete der Jablonsky’schen Thä- 
tigkeit führten zu einer bequemen Gruppirung des Materials. 
Den Theil, der sich auf Jablonsky’s Thätigkeit für den unga
rischen Aufstand bezieht, liess sich die ungarische Akademie

34a) Ad. H arnack: Berichte des Secr. . . . J. Th. Jablonsky an den 
Präsid. G. W . Leibniz 1700— 1715 etc. Berlin 1897. S. 4, Anm. 1.

34b) G uhrauer: Leibn. D. Sch. 2. Bd. 73. Ich wäre übrigens unge
recht, wenn ich verschwiege, dass auch ich auf den Bodemann’schen 
Verw eis auf Kapp so sicher baute, dass ich erst bei einem zweiten  
Aufenthalt in Hannover mich bewogen fühlte, jene Sammlung ganz durch
zunehmen.

35) Vgl. die Vorrede in A cta et Com. 1896. IV. S. 2.
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der Wissenschaften durch meine Vermittelung copiren3®); die 
Publication desselben, namentlich in Verbindung mit der Kritik der 
Fiedler’schen Sammlung, konnte ich nicht übernehmen37). Die 
nicht minder wichtige Sammlung der noch weit umfangreicheren 
Akten, die sich auf Interventionen zu Gunsten polnischer Evan
gelischer beziehen, wird zum Theil von einer historischen 
Gesellschaft verwerthet werden38). Das Studium seiner Arbeiten 
im Interesse des geistigen Lebens in Berlin und der evange
lischen Kirche überhaupt erhielt eine willkommene Unterlage, 
als ich fand, dass Guhrauer und Klopp den in Hannover befind
lichen Nachlass Leibnizens nicht ausgebeutet, offenbar weil sie ihn 
nicht geprüft hatten, oder um mich ganz kurz zu fassen, als ich 
constatirte, was bereits oben gesagt wurde, dass der in Hannover 
aufbewahrte Briefwechsel Leibnizens mit Jablonsky von dem, den 
Kapp und Guhrauer veröffentlicht haben, von Anfang bis zum 
Ende (also von 1698 bis 1716) unterschiedene Stücke enthält. 
Da mir dabei namentlich nach Einblick in die Berliner Archive 
Jablonsky’s Bedeutung für seine Zeit und deren mannigfal
tige Institutionen grösser, als ich früher dachte, erschien, reifte 
in mir der Entschluss, diesen Theil meiner Sammlung vor 
Allem zu publiciren. Es ist für mich eine Freude gewesen, ein 
halbes Jahrhundert hingebender und erfolgreicher slavischer38a)

36) Theils aus dem Unit.-Archiv, dep. im Staatsarchiv zu Posen, 
theils aus dem kgl. geh. Staatsarchiv zu Berlin. Ich habe einen ausführ
lichen Bericht darüber an die Akadem ie gerichtet.

37) Den Ertrag habe ich in einer eingehenden Abhandlung zu
sam m engestellt: „Zur Geschichte der preussischen Verbindungen Fr. Ra- 
koczy’s II in der Zeitschr. Szäzadok 1898, September. Ich sprach darüber 
mit dem seither verstorbenen Ministrath Dr. Szilägyi. Hoffentlich wird  
die Akadem ie die krit. Aufgabe jemand anders übertragen.

38) D ie histor. Gesellschaft für die Provinz Posen, der es allerdings 
hauptsächlich an die localen (grosspolnischen) Details ankommt. Eine 
A rbeit „Jablonsky und Grosspolen“ sollte Grundzüge der evang. Kirchen
geschichte Polens, in Verbindung mit der Geschichte der preuss. Politik  
1690— 1740 liefern. Doch ist diese, übrigens bereits sehr reichhaltige 
Sammlung bisher nicht abgeschlossen.

38a) Bereits oben erinnerte ich an Kleinert’s Verdienst in der 
Sache, dass man namentlich Jablonsky’s Persönlichkeit neuerer Zeit viel 
Interesse abgewinnt. Ist mit den Jahren zu dem, was Kl. gesagt, w ie bei 
den meisten historischen Gegenständen überhaupt, neues historisches 
Material eröffnet worden, woraus ihm niemand Vorwurf machen wird, 
so wird doch jeder Specialforscher seine nüchtern und doch so warm, in 
der bei ihm gewohnten feinsinnigen W eise geschriebenen Ausführungen



x i

Arbeit im Interesse deutscher Cultur verfolgen zu können. 
Zur näheren Erläuterung der fetwas übermässigen Eile Und der 
hier irrelaventen Nebenumstände verweise ich auf das Vorwort ®9). 
Persönlich und amtlich traten nun einer prompten Beendigung 
des Druckes mannigfaltige Hindernisse in den W eg —  und um 
einer noch grösseren Verschleppung vorzubeugen, beschloss 
ich, die geplanten Excerpte aus Jablonsky’s anderweitigen Briefen 
und Aufzeichnungen, trotzdem sie zum Verständniss dieses Brief
wechsels wesentlich beitragen, aufgebend, die gegenwärtige Pu
blication auf seine briefliche Verbindung mit Leibniz zu be
schränken. Bildet sie einen bereits durch vorangegangene Ar
beiten Interesse weckenden Gegenstand, so war die Aufmerk
samkeit für eine solche Publication namentlich in den Zeiten, 
wo ich sie anfing, historisch begründet. Im vorjährigen März 
waren es 200 Jahre, seit die Verbindung begann40), und das 
Jahr 1700 bezeichnet den Höhepunct in den Beziehungen der 
beiden Männer, deren einer in Entwürfen, der andere in treuer 
und hingebungsvoller Arbeit grosse Charismata aufzuweisen 
hatten.

Abweichend von dem ursprünglichen Plan enthält also 
die gegenwärtige Sammlung im Wesentlichen eine Ergänzung 
der Kapp - Guhrauer’schen Ausgaben des Jablonsky - Leibniz- 
schen Briefwechsels. Dass auch einiges Amtliche hinzu
kam, ist eigentlich Ausfluss des früheren Vorhabens, behält 
aber, wie ich glaube, vollständig den Sinn; namentlich ist die Aus
einandersetzung zwischen der Societät (Jablonsky) und Leibniz 
ein integrirender Bestandtheil des Briefwechsels selbst41) ; da
gegen erschien es angezeigt, die Rede des Ministers Fuchs, die 
nicht zum Thema gehört, wegzulassen48). —  Freilich zeigt auch

nicht umgehen dürfen, wenn sie sich auch hauptsächlich nur auf ge
drucktes Material stützen. Auch dieses ist nämlich recht selten und wie  
ich jetzt sehe, sind bei Jablonsky auch Archivalien beigezogen worden.

39) Vgl. S. 2 der öfter citirten Vorrede.
40) Aus diesem Anlass habe ich März 1698 in der kgl. Gesellschaft 

der W issenschaften in Prag einen Vortrag über die Familie Jablonsky  
gehalten: Jedna exulantskä rodina ceskä. Abgedr. in Slov. PohTady XVIII. 
S. 587— 597 (slovakisch).

41) D er Briefwechsel ist ohne diese Stücke, die begreiflich in ihm 
nicht enthalten sind, nicht völlig klar.

42) Es war leider meiner Aufmerksamkeit entgangen, dass sie be
reits in den Jablonsky’schen Predigten gedruckt war. Ein Vergleich der
beiden T exte  der R ede erschien mir nicht ausgiebig genug.
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dieser Briefwechsel noch erhebliche Lücken. Nach einem Ver
gleich mit dem oben erwähnten Jablonsky’schen Schreiben an 
Kapp ergiebt sich, dass uns noch fast die Hälfte der Leibniz- 
schen Briefe fehlt*3) und auch die vorhandene Hälfte wahr
scheinlich aus Concepten besteht, deren Werth wir erst zu prüfen 
haben. An vielen Orten, wo ich Veranlassung zu haben meinte, 
suchte ich nach der Spur der verschwundenen Schreiben, kaum 
nennenswerth istjder Ertrag, und so bleibt dieser Sammlung nur die 
Hoffnung, dass sie an ihrem Theile auch der eventuellen Wieder
auffindung der Reste Vorarbeiten wird.

Man kann die hier veröffentlichten Stücke als eigentlich 
und als nur indirect zum Briefwechsel gehörend unterscheiden. 
Da uns der Jablonsky’sche Nachlass fehlt, so sind wir auf den 
Leibniz’schen angewiesen, der bekanntlich viele Concepte seiner 
Schreiben, zum Theil in Anschluss an die erhaltenen Originale 
enthielt. Der Thatbestand, wie ich ihn bereits berührt, zeugt davon, 
dass aus dem Ganzen des Leibniz’schen Besitzes der Theil, den 
durch Kirch Jordan, und durch diesen Kapp erhielt, frühzeitig 
herausgenommen worden war; ob durch Leibniz selbst, oder 
was wahrscheinlicher, durch Andere, lässt sich nicht feststellen.
—  Aus dem Briefe Paul Jablonsky’s an Busch könnte man ferner 
schliessen, dass die Leibniz’schen Schreiben, wie sie auch bei 
Kapp vorliegen, nur Concepte sind, —  dasselbe gilt von dem 
grossen Theile der hiemit ans Licht tretenden Sammlung.

Die hier publicirten Briefe, bis zu Nr. 152 (laut der Ueber- 
sicht) sind der kgl. Bibliothek zu Hannover entnommen. — Ich 
bemerke nur, dass sich der Brief 143b (Leib. a. J. 9. Jan. 1711) 
in dem Convolut der D. E. Jablonsky’schen Briefe nicht vor
findet, ich ihn nur bei Klopp vorgefunden, weshalb ich hiemit 
darauf verweise“ ). Die Briefe von 149 bis 169 sind zum Theil 
in der Bibi. Hann., theils in dem geheimen Staatsarchiv in Berlin 
vorhanden. Nach den Vorlagen der Bibliothek habe ich abdrucken 
lassen i Nr. 149— 152, 155, 157— 159» 161, 164, 168.

Dem geh. Staatsarchive sind entnommen: 153, 154, I54b, 
156, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 16946).

43) Vgl. Anm. 13. Danach wäre Jablonsky im Besitze von 70 L eib 
niz’schen Briefen gewesen. Davon sind bei Kapp und hier alles in allem  
bless 37 veröffentlicht.

44) Vgl. Anm. 31.
45) T h eils  dem Convol. 1716 und 1717 in der Rep. 13 N. 19d.

T heils der Rep. 9 K. lit. M. A cta Generalia.
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Die Beilagen sind ebenfalls theils der kgl. Bibliothek zu 
Hannover, theils dem Staatsarchiv zu Berlin entnommen. Der 
Bibliothek gehört Nr. II. S. 171, und zwar dem Convolute der Briefe 
J. Th. Jablonsky’s, die Hamäck publicirte, wobei er aber auf
fallender Weise eben dieses kleine charakteristische Brieflein 
ausgelassen *e). Nr. VI. VII. VIII.' S. 176— 185 die ich nach 
Guerrier’s Sammlung aufgenommen habe *’). Die übrigen Num
mern gehören dem genannten geh. Staatsarchiv, wobei ich nur 
bemerke, dass der Brief auf Seite 180 bereits von Klopp aus 
einem undatirten Hannoverschen Concept veröffentlicht wor
den w ar48).

Die Jablonsk3f’schen Schreiben sind durchwegs Originale4'*), 
(dabei sind allerdings manche copirte Beilagen; so das Edict be
treff end die Beichte S 36; bereits abgedruckt48b) von den Leibniz- 
schen nur die 5, die der Berliner Sammlung entnommen sind49), 
alle anderen sind Concepte49b. Deshalb ist von grossem Belang 
die Frage, welchen Werth die Leibniz’schen Concepte haben? 
Ist es wahr, was Klopp behauptet50), dass Leibniz seine Con
cepte so lange umgearbeitet, bis er sie für die Originalbriefe 
einfach copiren konnte? Danach hätten die Concepte den Werth 
der Originalien. Dies hat er aus Leibniz’s Briefen an Burnet

46) Trotzdem er andere Briefe desselben Schreibers aufgenommen. 
V ielleicht nimmt er an, dass die darin erwähnten Zusammenkünfte mit 
den sog. Societätsconventen identisch sind, was jedoch nach Jablonsky’s 
Aufzeichnungen sicher irrig ist.

47) Guerrier: Leibniz in seinen Beziehungen zu Russland und zu 
Peter dem Grossen. S. Petersburg u. L eipzig 1873 Nr. 129. 130. 137.

48) Bd. X. S. 460 ff. Leibniz an v. Printzen (Sans date).

48a) „Dass die beiden Schreiben, vom 30. Juli und 1. August 1716, 
w elche, abweichend von den folgenden, die Anrede „Hochwürdiger“ 
tragen, doch an P r i n t z e n  gerichtet seien, gewinnt dadurch Grund, 
dass Printzen „1709 das Präsidium beim Consistorio und das Directorium  
über alle geistlichen Sachen des Kirchenraths am D om “ und „1713 (das 
Präsidium) des Reformirten Kirchen-Directorii“ übertragen w urde“. (Vergl. 
Klapproth, „Geh. Staats-Rath“, pag. 395^.). Mittheilung des Herrn Taege.

48 b) bei M ylius: Corp. Const. March. I. 419. 420.

49) Bei dieser ist es nicht zu bezweifeln.

49b) Das Concept S. 66 ist w ohl für L. selbst zur Hülfe für das 
Gedächtniss bei dem bevorstehenden Berliner Besuch abgefasst worden.

50) Vgl. Bd. I, Einl. X. Bd. VIII, Einl. S. X V I u. Bd. IX. S. X L V II  
über den Quellenwerth der Concepte.
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constatiren können. Dagegen hat Döebner **) an mehreren 
Briefen nicht nur Abweichungen der Originale constatirt, son
dern gar modificirte Datirung. Schon an und für sich er
scheint es wahrscheinlicher, dass der verbessernde Autor sich 
auch in der Schlussredaction nicht auf unbedingtes Copiren be
schränkt. —  Zeigt uns der Brief 134 die Art der Leibniz’schen 
Correcturen, so beweisen die Nr. 141 und 141s, dass gar 
Copien von Concepten vorhanden sind, die ihre Vorlage nicht 
im Ganzen wiedergeben, so dass man diese in Ermangelung 
von Originalen immerhin willkommenen Concepte durchaus 
nicht als ganz verlässliche historische Documente verwenden 
darf. —  In zwei Fällen ist uns eine definitive Prüfung möglich. 
Der Brief 160 liegt im Hannoverschen Concept und im Ber
liner Original vor. Nun sind sinnändemde Abweichungen nicht 
vorhanden, aber identisch sind die beiden Texte nicht; augen
scheinlich hat sich der Autor bemüht sein Schreiben stilistisch 
zu vervollkommnen51). Wie schon erwähnt, hat den Brief S. 180 
aus Hann. Concept Klopp abgedruckt: ein Vergleich bestätigt 
die vorangeschickte These.

Wie ebenfalls schon gesagt worden, ist die Datirung der Con
cepte nicht verlässlich; ausserdem giebt es aber auch solche ohne 
Daten. Mir blieb nichts übrig, als die Anordnung der Bibliothek 
(ich weiss nicht ob solche von Leibniz herrührt) zu acceptiren53). 
Ich behielt sie selbst in dem Falle, wo mir die Chronologie 
nicht die richtige zu sein scheint ®’,a).

Ш.

Eine völlige Ausbeutung des Inhalts wird hier nicht beab
sichtigt. Ist ja fürs nächste Jahr eine eingehende Geschichte 
der Berliner Akademie zu erwarten, die auch den sie betreffenden 
Theil dieser Sammlung erläutern und verarbeiten dürfte '*). Die

51) A . a. O. S. 207.
52) D a ich das Original abgedruckt habe, erschien es mir nicht 

nöthig die Varianten des Concepts anzugeben.
53) Im Ganzen ist sie verlässlich.
53a) Einen solchen wichtigeren Fall erwähne ich später Anm. 62.
54) D ies hat Ad. Ham ack veranlasst, von einem Commentar abzu

sehen, da sein Geschichtswerk solchen bringen wird. Andererseits ist



irenischen Verhandlungen, verdienen eine selbständige Behand
lung, die sich nicht auf ̂ d̂ esen Briefwechsel beschränken wird. 
Deshalb möchte ich nur auf einige Einzelheiten mit Nachdruck 
hinweisen, die entweder als Corrector, oder als Ergänzung bis
heriger Annahmen besondere^ Interesse zu verdienen erscheinen. 
Mit Hilfe des die Personalien aufhellenden Index dürfte alles 
hier Gebotene verständlich sein.

Hervorzuheben ist d e r '  e r s t e  B r i e f  J a b l o n s k y ’s. 
Ueber den Vorgang bei der Tafel der Churfürstin war m. W. 
nur eine wortkarge Relation nach Hannover gekommen “ ). Nun 
haben wir den Bericht des Augen- und Ohrenzeugen. Nach 
seinem Diarium5e) hätte diese Mahlzeit den 13. Mai 1697 statt
gefunden. Der Ausdruck: „ward einmal erwähnet", dass kein 
Kalender etc. . . scheint zu zeugen, dass es nicht Worte der Kur- 
fürstin gewesen seien. Jedenfalls ermüdete seitdem Jablonsky in 
der Arbeit fürs Observatorium nicht. Schon im Sommer, den 
29. Aug. 97, hat er sich nach einem Garten umgesehen; im Herbst 
(xo. Sept.) sprach er in dieser Angelegenheit bei Rabener vor; zwei 
mal besuchte er Dobrzensky, den 26. Sept. und 17. October. Den 
29. October war er beim Oberpräsidenten Dankeimann. Wie
wohl er für den bald gefallenen Minister grosse Sympathien 
hatte*7), unterliess er es nicht, auch bei seinem Nachfolger die 
Angelegenheit bestens zu empfehlen; am Vorweihnachtstage 
(24. Dec.) sprach er bei Kolbe vor, und schrieb darüber „satis 
benigne me excepit“. Am 4. Januar des folgenden Jahres war er 
beim Hofmedicus Albinus. Den Tag, wo Jablonsky von der 
Curfürstin den Auftrag erhielt, mit Leibniz in Correspondenz 
zu treten58), finden wir nicht verzeichnet. Dagegen wohl den 
Tag, an dem er bei Fuchs das Leibniz’sche Schreiben betr. 
die Union69) kennen lernte: es war d. 29. Januar (98).

es mir, mit Rücksicht auf unsere Zeitschrift unthunlich das Erscheinen  
seiner Geschichte abzuwarten. Dass dieser Cirkel nicht von mir ver
schuldet ist, darüber vgl. die Vorrede in den A cta etc. 1896 IV., S. 2.

55) Klopp VIII., S. 46. Vgl. auch Varnhagen v. Ense, d. ä. O. S. 88.
56) Besitz des Herrn Red. Max Jablonsky in Berlin. E s geht von  

1693 bis 1705, es ist in ein grösseres und ein kleineres eingetheilt; hier 
kommt nur das kleinere in Betracht.

57) D ies erhellt aus dem kleinen Diarium. Er scheint ihn auch im 
Gefängniss besucht zu haben.

58) Seite 12 „neulichst“.
59) Vgl. das kleine Diarium.
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Soviel zur Chronologie dieser Vorgänge. Von besonderem 
Interesse aber ist namentlich das Nachwort, wo er die Bei
fügung eines Buches erwähnt: dies ist nichts Anderes, als die 
„Stultitia atheismi“ eo), eine lateinische Uebersetzung von Bentley's 
apologetischen Reden. Diese Reden hatte Jablonsky in der 
Spanheim-Conferenz *‘), den zwanglosen gelehrten Zusammen
künften, die mit dem vorangegangenen Jahre abgebrochen wur
den, vorgelesen, und deren Uebersendung zeigt nunmehr auch 
äusserlich den Zusammenhang der beiden gelehrten Republiken.

Jablonsky hat die erste Antwort den i. April erhalten, 
daraus ergiebt sich, dass die hier sub 2 und 4 veröffentlichten 
Concepte e i ne n  Brief ausmachten*2), mag sein, dass ihre Ent
stehung in der gegenwärtigen Anordnung chronologisch richtig 
gekennzeichnet ist. Das Gerücht, auf welches sich sowohl 
Jablonsky im ersten Briefe wie auch dies Concept bezieht, ist 
aller Wahrscheinlichkeit nach Molanus’ Uebertritt zum römischen 
Glauben®3). Dass die confessionelle Polemik in Mitteln, auch 
wenn sie Verleumdung heissen, nicht wählerisch war, überrascht 
umso weniger, als thatsächlich Molanus nahegelegt worden war 
zu katholisiren **). Ebenso wird ihm heute ungerecht vorge
worfen, er sei mit dem Pietismus gegen die Orthodoxie ver
bündet gewesen, da er im Gegentheil an Speners Reform 
wenig Gefallen hatte **).

Von den übrigen Einzelheiten berühre ich' nur wenige. 
Zu den sehr wichtigen gehört, dass Leibniz mit dem Societäts- 
Plan des grossen Curfürsten, dem Jablonsky eine besondere 
„Hoheit“ zuschreibt, eben durch den intellectuellen Urheber des 
Entwurfs bekannt geworden w are7). Dieser schwedische Aristo-

60) Dass dem so ist, erhellt aus der 1696 herausgegebenen Schrift 
selbst.

61) U eber diese Conferenz werde ich in einem selbständigen A u f
satz in den Monatsh. der Com enius-Gesellschaft berichten. Er beruht 
w esentlich auf den beiden Diarien des D. E. Jablonsky.

62) D er B rief 3. wäre demnach als Brief 2 zu betrachten. Doch ist 
diese bestehende Anordnung historisch von Interesse, weshalb ich auch 
nichts daran geändert habe.

63) Ein anderes ist mir nicht bekannt, und dieses passt in 
diese Zeit.

64) V gl. den Artikel Molanus in Herzogs Realencycl. 2. Aufl.
66) Vgl. Leibnizens W orte S. 22.
67) Vgl. S. 61 u. 64.
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krat, Skytte, gehörte zu dem Bekanntenkreise des Comenius 
Hartlib. Im Jahre 1651, wo Comenius seine Secta heroica zu 
begründen suchteee), war er eben in Ungarn anwesend gewesen, 
und befand sich gewiss unter jenen, die ihren Antheil daran ver
sprachen 69). Später (1662) interessirt er sich für ein „Collegium“, 
und gedenkt deshalb Hartlib aufzusuchen, der aber bald darauf 
vom Schauplatze verschwindet, offenbar gestorben ist70). Nun liegt 
die Vermuthung sehr nahe, dass der junge Leibnii die Bekannt
schaft mit Skytte durch Hesenthaler, den württembergischen 
Historiographen gemacht hat, den bekannten Freund des 
Comenius, den er mit Val. Andreä versöhnt hatte71). Dieser 
Hesenthaler, ein besonderer Verehrer Andreä’s 72), hatte offenbar 
durch die Nürnberger Leibnize73) Kenntniss vo-n diesem vielver
sprechenden Jüngling G. W. erhalten74). Und hier dürfte man viel
leicht eine Combination über Leibnizens geheime Rosenkreuzer- 
Genossen wagen. In meiner Abhandlung über Andreä’s Antheil 
an geheimen Gesellschaften76) legte ich die Daten, die ich über 
eine Nürnberger geheime Verbindung, Antilia, in Wolfenbüttel 
und Oxford gefunden habe76) kurz dar. Wahrscheinlich neben ihr77) 
bestand nun der Andreä’sche Freundeskreis, dem Andreä ein 
pietistisch gefärbtes Specimen78) gewidmet hat. Jedenfalls war in 
diesem letzteren Bunde der Justus Jacob Leibniz, der mit unserem

68) Vgl. über die Secta heroica, die ich jüngst in Lissa gefunden, die 
vorläufige Mittheilung in den Monatsh. der Com.-Gesellschaft 1897 S. 272.

69) D ies ist zu schliessen aus des Comenius Andeutungen über 
fremde Freunde des Planes Secta heroica.

70) W hite K ennet: Chronicle and R egister Vol I. 868.
71) Vgl. hierüber meine Sammlung : Comenianische Correspondenz 

S. 129. 138.
72) Daselbst S. 138. 184.
73) Dies vermuthe ich bloss, w eil mir eine Freundschaft zwischen  

diesen Freunden Andreä’s wahrscheinlich erscheint. A ber es konnte 
ebensogut auch Skythe gew esen sein, der die Bekanntschaft vermittelte.

741 Dies wird wohl bald nach Leibniz’s A bgang von Leipzig erfolgt 
sein. Die Bekanntschaft ist für den viel älteren Hesenthaler ein Zeugniss 
von besonderer Menschenkenntniss.

75) Vgl. Acta et Comment. 1899, II.
76j Vgl. daselbst Ss. 28 ff.
77) Dass neben ihr, und nicht identisch mit ihr, erscheint mir jetzt 

fast sicher.
78) Verae unionis in Christo Jesu Specimen, verfasst 1628, erschienen  

zuerst 1642.

II
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Leibniz auch in einem „Rosenkreuzer" Verein gewesen sein soll79). 
Da es sich um einen verwandten Kreis handelt, glaube ich dass 
die Antilia mit diesem Rosenkreuzer Bunde identisch ist, und 
verweise auf die Argumentation der erwähnten Abhandlung80).

Wichtig ist dieser Umstand, insofern dadurch die Quelle 
für seine Societätsbegeisterung und Pläne offenbar wird81). 
Und es ist fast überraschend, indem man dieser Quelle weiter 
nachgeht, durch die Antilia mittelst Andreä, durch den Skythe- 
schen Plan mittelst Comenius zu dem Dominicaner Campanella 
zu gelangen: und nach der Erkenntniss dieser Thatsache, und 
nach einem Blick auf Leibnizens Missionspläne, in der Stiftung 
der preussischen Societät auch eine Nachwirkung der grossartigen 
Missionstriebe der Gegenreformation zu finden81 a). Wahrscheinlich 
gab dem Leibniz Skytte auch die Veranlassung mit Comenius be
kannt zu werden, was wohl am besten in das Ende der sechziger 
Jahre zu verlegen ist, bei einer vermuthlichen Reise Leibniz’s 
nach Amsterdam82). Eine Vermittlung der Bekanntschaft durch

79) Eine Erzählung Eckardt’s ....... Vgl. Guhrauer : G. W . Leibniz etc.
Dresden 1846, S. 44— 48 . . . .  ausführlich bei K e lle r : Comenius und die 
Akadem ien der Naturphilosophen, in den Monatsh. der Comen.-Gesellsch. 
1895 S. 91 ff.

80) A cta etc. 1899, S. A . S. 45.
81) D er Skytte’sche Plan war gewiss im Zusammenhange mit all 

den Bewegungen, die ich in der öfter citirten Abhandlung geschildert 
habe. Ein classisches B eleg dafür ist folgende Mittheilung Leibnizens 
an Fabricius 14. Oct. 1702): „Scriptum, cui titulus: C i v i t a s  s a p i e n -  
t i u m  a d u m b r a t a ,  non vidi. Suspicor, esse profectum a Barone Bene- 
dicto Skyttio, Suecici regni Senatore, qui, quum esset in exilio, talia mo- 
liebatur, et civitatem illam Heliosophopolin adpellabat credo in civitate 
solis Campanellae exstruendam.“ Dutens Leib. Op. V  260. A u f die V e r
wandtschaft seiner Gesammtauffassung mit der Comenianischen hat zuerst 
Kleinert h in gew iesen : Zur christl. Cultur u. Culturgeschichte Berlins 
1889, S. 301.

81 a) Gegen allzuweitgehende Schlüsse (namentlich aus folgenden) 
ist darauf zu verweisen, dass ihm die Utopia, die Civitas Solis, die Neue 
Atlantis (von Baco) schon recht frühe als Chimäre erschienen; dies erhellt 
aus Klopp L. W . I. S. 120. 121. Aber Campanellas grossartige Missions
pläne werden erst bekannt werden durch meine Eröffnungen in einem  
Vortrag über Campanella in der philos. Gesellschaft zu Petersburg auf 
Grund seiner (bisher trotz den zahlreichen Am abilischen und Felicischen  
Arbeiten unbekannt gebliebenen) Schrift: Quod reminiscentur etc., die 
mir gelungen ist aufzufinden.

82) Hesenthaler ist in diesem Jahre über Amsterdam nach London 
gereist, hat sich bei Comenius eine Zeit lang aufgehalten.
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Hesenthaler ist ebenso wahrscheinlich, zumal wir wissen, dass 
ihn dieser zur Abfassung des bekannten Gedichtes auf Comenius 
noch in einem besonderen Brief aufgefordert hat83). Auch die 
Werke des Comenius hatte ihm dieser zur Verfügung gestellt8*), 
ebenso wie er auch für englische Bekanntschaften ihm den Weg 
geebnet85). Ich verweise dabei nochmals auf die Analogie der 
beiden Männer (Comenius und Leibniz) in derer Arbeiten um 
das perpetuum mobile, worüber ich eine kleine Feuilletonskizze 
vor einigen Jahren entworfen *8).

Ob mit diesen Vorgängen Leibnizens Vorliebe für geheime 
Zusammenkünfte zusammenhängt, weiss ich nicht, jedenfalls ist, 
gegen Rocholl87), darauf zu verweisen, dass nicht Jablonsky, 
sondern Leibniz solche vorgeschlagen, wo sie vielleicht nicht 
unbedingt nöthig gewesen: so bei der ersten Hannoverschen 
Reise Jablonsky’s 88); für seine eigene zweite Berliner Reise 
sucht Leibniz nach Prätext89); auch später meint er, Jablonsky 
solle einen Vorwand für eine geplante Reise suchen90), wogegen 
Jablonsky direct darauf dringt, dass Leibniz schon einmal cog- 
nito nach Berlin kommen möge 9‘).

Sehr mangelhaft waren bisher die Leibniz’schen Reisen 
nach Berlin, wie auch ihre Motive bekannt. Ich möchte mich 
diesmal auf die Hauptdaten beschränken.

Die erste Berliner Reise Leibnizens fand bald nach Jablon
sky’s Reise nach Hannover schon Ende October 1698 statt. Sie 
galt officiell den Irenicis; ausserdem wurde eine Berufung Leib
nizens erwogen9 u). Die zweite, von der Bodemann auch nur

83) D er Brief, kurz nach Comenius’ Tode, also wohl noch 1671 ge
schrieben, befindet sich in der kön. Bibi. Hannover, und wird in meiner 
neuen Sammlung Comenianischer Analecta gedruckt werden.

84) B rief Leibniz’s an Hesenthaler leider ohne Datum, auch ohne 
jedw eden Anhaltspunct zur Datirung. Vgl. Kortholt, Leibnitii Epistolae III. 
pag. 263.

85) Gerhardt: Die philos. Schriften von Leibniz VII. 5.
86) Politik 1896, 16. Juni.
87) Gesch. der evang. Kirche, S. 338.
88) Vgl. diese Sammlung, S. 21.
89) Hierselbst S. 45.
90) Daselbst S. 107.
91) D aselbst S. 99.
91 a) Am  30. Oct. hat ihn bereits Jablonsky besucht, — den 2. Nov. 

nimmt er von ihm Abschied. Zum 3. Nov. steht verzeichnet: „Adii Dn. 
a Fuchs in causa Leibnizii vocandi". (Jabl. Diar. minus)!
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als geplanter weiss, erfolgte 1699, in den ersten drei Tagen 
Februars98). Auch bei dieser Gelegenheit erfolgte eine all
seitige Aussprache zwischen den beiden Männern. Wie stets, 
dachte Leibniz auch an sich, und ich vermuthe, dass dabei be
sprochen wurde, dass Jablonsky an Spanheim schreiben solle, dass 
er für Leibniz die durch PuffendorfPs Tod freigewordene Stelle 
eines preussischen Historiographen erwirken möge9S). Wenigstens 
berichtet Jablonsky, bald danach, er hätte in diesem Sinne nach 
Paris geschrieben9*). Dass man dabei auch die Abfassung einer, 
den beiden evangelischen Parteien gemeinsamen Confession Leib
niz überwiesen hat, erscheint wahrscheinlich95).

Jablonsky selbst war sich der geistigen Grösse Leibniz’s 
bewusst. Wie sein erster Brief, so besonders jene vom Anfang 
1699 zeigen fasst eine Ueberschwänglichkeit angesichts der 
Ehre, die ihm aus dieser Bekanntschaft erwachse95*). Leibniz 
fand auch an seinem Berliner Freunde immer mehr Wohlgefallen, 
und namentlich war es seine Begeisterung für die Wissenschaft, 
auch die Societät, die L. hoch schätzte96). Jabl.’s vom König 
fürs erste acceptirten Entwurf nennt er sehr gut97), später räth 
er ihm, mit dem Hof zu ziehen und über die Societät zu vigi- 
liren98). Hat sich Leibniz vielleicht auch einmal über Jablonsky 
geärgert, wie Guhrauer will **), so war doch der Briefwechsel 
recht lebhaft, besonders wenn man erwägt, dass Leibniz bei 
seinen häufigen Berliner Aufenthalten fast täglich mit Jablonsky 
verkehrte99a). Bei den ersten Besuchen in Berlin, die nur einige 
Tage währten, dauerten die Besprechungen mehrere Stunden 
lang täglich99b). Damit ist wohl auch zu erklären, dass die so 
schön begonnenen philosophischen Auseinandersetzungen990)

92) Im Diarium Minus finden wir das Datum 1 - 3 .  Februar, leider 
ist dabei über den Gegenstand der Besprechungen nichts verzeichnet.

93) Vgl. über diesen Plan Guhrauer: G. W . Leibniz etc. S. 182. 183.
94) Im Diarium Minus lesen wir zum T age 7. Febr. 1699: er habe 

nach Paris geschrieben in causa Leibniziana.
95) Vgl. S. 62 dieser Sammlung.
95a) Daselbst S. 47, 48.
96) D aselbst S. 63.
97), 98) Daselbst.
99) Leibn. Deutsche Schriften I. S. 96.
99a) Das Diarium minus giebt an manchem T age sogar 2 Zusam

menkünfte an.
99b) Vgl. dasselbe Diar. minus.
99 c) Vgl. S. 14— 18 dieser Sammlung.
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später völlig aufhörten: man hatte sich eben ausgesprochen. — 
Das auf die Societät bezügliche Detail hatte Daniel E.’s Bruder 
zu berichten99*1). Wenn auch ' nicht wörtlich, so hat doch im 
Wesentlichen der Brief Papen’s Recht99e). Noch erklärlicher 
wird die Lauheit in der Verbindung in der Zeit, als Jablonsky 
den politischen Sorgen, namentlich den ungarischen, über
mässig viel Zeit widmen müsste 10°), ja gar die englische Reise 
mit Raköczy’s Agenten unternahm t0‘). Es war dann nament
lich die Ernennung des G. Rath von Printzen zum Ehren
präsidenten, was Leibniz von Neuem zu dem Gedanken 
brachte, er werde präteriirt, und zwar von der Societät, was 
jedoch Jablonsky bestritt, indem er das Arrangement direct auf 
den königlichen Beschluss zurückführte102). Aber die grosse 
Katastrophe, die durch Friedrich Wilhelm’s Regierungsantritt 
eintrat108), Leibniz’s lange Entfernung und seine Ansprüche 
auf Gehalt10*), sie stimmten die anderen Mitglieder umsomehr 
gegen ihn, als er in seinem Schreiben an v. Printzen die Societät 
fast nur als sein ausschliessliches Werk ausgab10s). Deshalb die 
Reduction seiner Verdienste in der von Jablonsky abgefassten 
Eingabe der Societät106), deshalb die gewiss bis zur Unge
rechtigkeit anerkennende, fast als Zurechtweisung erscheinende 
Würdigung Chuno’s eben in dieser Zeit von Seiten des für die 
Societät doch am meisten thätigen Jablonsky107). Den Verlauf 
mögen, zur Ergänzung der Nr. 9, der III. Abth. dieser Samm
lung, noch die folgenden Aktenstücke,07a) beleuchten.

99 d) Allerdings erst vorn 1. Nov. 1700 an.
99 e) V gl. diese Sammlung S. 168.9.
100) D ies besonders seit dem Jahre 1707. Vgl. meine AbhdI. in den 

Szäzadok 1898 Sept.
101) Vgl. meinen übrigens in vielen seiner Ausführungen bereits 

über holten Vortrag: Fünfzig Jahre im preuss. Hofpredigerdienste. Acta  
et Comment. 1895. S. 7.

102) Vgl. Klopp IX., S. L 1X. u. S. 123. 4. . . .  dieser Sammlung.

103) Vgl. die beiden königl. Schreiben, und des Secret. Jabl. B e
richt bei Harnack: Bericht Th. Jablonsky’s an Leibniz, S. 99.

104) Vgl. hierüber S. 127 . . . .  dieser Sammlung.
105) Vgl. daselbst S. 188.
106) Daselbst S. 191.
107) Daselbst S. 130.
107a) Geh. Staatsarchiv zu Berlin. R ep. 9 K. lit. m. A cta generalia, 

betr. die Fundation der Akadem ie der W issenschaften.
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„Es wird dem Könige der Etat der Akademie, be
stehend in 1550 Thaler für Besoldungen und 1330 Thaler 
für zufällige und unständige Ausgaben, zur Bestätigung 
vorgelegt. Unter den Gehältern figurirt das des Präsi
denten Leibniz mit 600 Thalern und das des Secretärs 
Jablonski mit 400 Thalern.“

Der König kürzte jede der beiden Hauptsummen um 
je 500 Thaler mit dieser eigenhändigen Bemerkungmb) : 

„Leibniz soll hinführo 300 Rthl. haben, der Secretarius 
200 Rthl., hinführo extraordinair 830 Rthl. zum Bau und Ma- 
tema instrumenta und der geleichen: würden über diesen107c) 
Ettat 1000 rt. Diese 1000 sollen an Gundelsheim quar
taliter mit 250 rtt. getzahlet werden vor meine angerichtete 
Sössissiaetaet,0,d), die dar viell nützl. ist als diese Narren
possen. Meine Sossiätet ist vor der Weldt und Menschen 
Beste, die andehm nichts als der dollen Menschen ihre 
Curieusitet. Dieses ist mein Wille sonder Remonstracion“. 
Wie so Jablonsky angesichts dessen noch die Möglichkeit 

erwähnen konnte, dass man Leibniz, wenn er fleissiger werde, 
den Lohn erhöhen dürfte, wird voraussichtlich in der Geschichte 
näher sichtbar sein10’). Ich vermüthe es, dass es sich auch 
hierbei um Jablonsky’s besondere Intervention bei dem Könige 
handeltno).

Es ist allgemein bekannt, dass der Gedanke der irenischen 
Verhandlungen am Ende des XVII Jahrhunderts durch die sog. 
Ryswicker Clausel in den Vordergrund gestellt worden war; 
dass Leibniz dabei ebenso in Diensten seines Hofes stand, wie 
Jablonsky, und dass es sich dabei auch noch um eine An
näherung der beiden Höfe handelte“ 1). Dabei wird Niemand die

107b) Marginal Friedrich W ilhelm s I, d. d. W usterhausen 27. No v. 1714. 
107c) D. i. also den durch die Kürzung reducirten. 
i07d) Das von des Königs Leibm edico Gundelsheimer geleitete. 

„Theatrum anatomicum“.
109) Vgl. diese Sammlung. S. 191.
110) Von solchen haben wir häufig Kenntniss aus J. Th. Brief

w echsel mit Leibniz. Vgl. auch diese Sammlung S. 126. 7.
i n )  Vgl. Klopp X., S. X X X I. D iese Bedeutung der R ysw ickschen  

Clausel wird allgemein anerkannt. Z. B., Guerrier S. 26.
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überzeugungsfreudige Theilnahme der Hannoverschen wie der Ber
liner Theologen schief beurtheilen Nur erwies sich hier Leibniz 
keineswegs besonders charaktervoll. Nachdem er so viel davon 
geschrieben, fährt er nach Wien und strebt daselbst eine Hof
würde an, er, der früher erklärte, es wäfe zweckmässig ihn zum 
Agenten der Unionsverhandlungen der Protestanten zu ernennen
—  mit Gehaltbestimmung,1S). Auch die Methode giebt Rocholl 
gerechten Anlass zum Vorwurf “ *). Der Gedanke der Medaillen 
als Anknüpfungsobjecte, stammt von Leibniz, dass ihn auch 
Jablonsky und wohl auf seinen Vortrag seine Regierung an
nahm, ist sehr zu beklagen “ 5). Wie nun Leibniz die einst 
sicher und freiwillig eintretende Verwirklichung der Pläne voraus- 
sagte11 e), sagte er zugleich anderwärts eine bittere Wahrheit: 
er habe n i c h t s  verabsäumt, was zu dem Zwecke dienlich hätte 
sein können117). Irgend einen festen Plan Leibniz’s finden wir 
trotz der vielen Geheimnissthuerei nicht; rechnen wir nur nicht 
schon den Anglisirungsgedanken dazu, bei dem doch auch die 
weltlichen Pläne seines Hofes eine Rolle spielten “ *), wie auch die 
Schulstudien und die eheliche Verbindung des den Gedanken 
zuerst aussprechenden Jablonsky. Dass Jablonsky in dieser 
Angelegenheit viel gearbeitet, und zwar auch nach dem Tode 
Friedrichs m), ist zum Theil bekannt. Seine Mühe hat Leibniz 
ebenso anerkannt1’0), wie seinen letzten UnionsentwurfU1), der 
wahrlich die Grundgedanken der späteren preussischen Union 
anticipirt. Seine Uneigennützigkeit hält der in dieser Hinsicht 
gar zu empfindliche Hofprediger in stolzen Worten eben dem 
wenig scheuen Leibniz vor1” ).

112) Sogar Rocholl giebt zu, dass Leibniz aufrichtig evangelisch  
gesinnt war. S. 338.

и з) V gl. Kapp’s Sammlung Nr. L X X X V IIL
114) S. 336— 338.
115) Vgl. Guhrauer L. D. Sehr. II, 70.

116) D ie bekannte Prophezeiung Leibniz’s. Guhrauer: S. W. v. L eib
niz II. S. 237.

1x7) V gl. diese Sammlung S. 110.

118) D iese Gedanken spricht 15. Oct. 1698 zuerst Jablonsky aus. 
Dass sich Leibniz seiner sehr annahm, bew eist die ganze Verbindung.

119) Vgl. über den Grund dafür, meinen Vortrag über Jablonsky S. 4.
120) Vgl. diese Sammlung S. 107.
121) D aselbst S. 150:
122) Daselbst S. 152.



Schliesslich möge hier nur ■ ganz kürz vermerkt werden, 
dass ufts in dieser Sammlung, u. zw. im Briefe an v. Printzen, 
vomß. Nov. 1716, das Letzte vorliegt, was bisher m. W. von Leib
niz bekannt ist'2“®).

Zeigt uns auch diese Verbindung die Arbeit zweier her
vorragender Männer an denselben Gedanken, so lässt sich selbst
verständlich die geistige Grösse Leibnizens mit den beschei
deneren, wenn auch nicht alltäglichen Geistesgaben Jablonsky’s 
nicht vergleichen. Aber in der Praxis war Jablonsky nicht nur 
gewandter, eifriger, ihn begeisterte auch zu Opfern der Gedanke 
der evangelischen Kirche. Hinter dem Zwecke verschwindet 
der Arbeiter. Leibnizens grosse immerhin fast als Vergnügen 
erscheinende Arbeiten auf allen Gebieten des Wissens lassen 
beinahe den Gedanken der praestabilita harmonia, die die Monas 
zum Selbstzweck erhebt, als den leitenden auch aus diesen 
Acten erscheinen: ein Optimismus im edlen Gemessen. Dieses 
Sichergänzen der beiden Charaktere verleiht auch ihren Briefen 
noch eigenthümlichen Reiz.

Die Grundsätze nach denen ich die mir durch Herrn 
Bibliothekar Dr. K. Meyer in Hannover und den Schriftsteller 
Herrn A. Taege in Berlin zur Verfügung gestellten Abschriften 
wiedergab, habe ich in der Einleitung erwähnt,J3). Leider hat sich 
eine Anzahl von Versehen und Druckfehlern eingeschlichen, 
wovon die sinnstörenden hiermit zusammengestellt werden:

XXIV

S. 33 ist zu lesen statt Coinmendono Commendone

tt 41 V tt я Gönuer Gönner

ft 51 tt tt ft Nr. 25 Nr. 35

tt 58 tt tt ft Scuteti Sculteti

tt 60 (Nr. 56) „ tt tt ff Ebendesselben Schreiben D. E. J. Sehr.

tt 63 » 1) tt ft Groingen Groningen

tt 72 (Anm.) „ V » ft Briefsammlung H. J. Briefs. H. Schrift.

tt 84 ft ff ft Ofiander Orander

ft 158 ff ff tt juge juge

tt 158 ff ff » Molenus Molanus

tt 188 ff ff ft dontant doutant..

Auch ist die Numerierung nicht durchwegs korrekt; na
mentlich kommt in Abtheilung III die Ziffer 7 zweimal nach 
einander vor.

122a) Vgl. S  161 dieser Sammlung.
123) A cta et Comment. 1896. IV. in Anschluss an K lopp I. Vor

wort X X IV .
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Zur Entschuldigung führe ich meine längere Abwesenheit 
von unserer Universitätsstadt an, während welcher sich mein 
Commissionär nicht ganz verlässlich erwies. Die letzte Seite 
habe ich sogar umdrucken lassen müssen. Im Ganzen glaube 
ich, dass meritorisch nichts fehlt, bei einer Zeitschrift-Publica- 
tion wird man wohl auf Nachsicht für einige formelle Fehler 
hoffen dürfen. —  Sollte es gelingen die noch fehlenden Briefe 
Leibnizens zu finden (und nach Jablonsky’s Antworten ist es 
klar, dass sie viel Hochinteressantes enthielten124), könnte eine 
selbständige Gesammtausgabe vorgenommen werden. Jedenfalls 
sage ich der Redaction unserer Acta Dank, dass sie sich 
der Sammlung mit vieler Rücksicht annahm.

Vor etwa 50 Jahren hat Guhrauer in der Berliner Akademie 
einen Vortrag über die Art der Herausgabe der sämmtlichen 
Werke Leibnizens gehalten. Sein Plan ist mir näher nicht be
kannt. Nach Anderen hatte vor 27 Jahren den Wunsch, dass die 
genannte Akademie Leibnizens Schriften herausgebe, Guerrier 
wiederholt. Nach den deutschen Siegen über Frankreich schrieb 
der russische Professor mit dem französischen Namen in dem von
der Petersburger Akademie herausgegebenen Buche: „Jetzt.......
wäre es wohl Zeit, in Deutschland an ein solches National werk 
zu denken. Ein Unternehmen solcher Art überschreitet natür
lich die Kraft einzelner Personen. Der Herausgabe der gesamm- 
ten Leibniz’schen Schriften könnte sich nur eine gelehrte Kör
perschaft unterziehen, und zwar mit der grössten Berechtigung, 
nach unsrem Dafürhalten, diejenige, deren Existenz an den Namen 
Leibniz’s anknüpft, die jetzt im Mittelpuncte deutschen Lebens 
wirkt und deren Mitglieder es sich angelegen sein lassen — auf 
den verschiedensten Gebieten der heutigen Wissenschaft die 
Ausführung L^ibniz’scher Gedanken nachzuweisen" l25).

Drei Jahre darauf begann Gerhardt eine Neuausgabe von 
Leibnizens philosophischen Werke, mit Unterstützung der Aka
demie; aber nicht einmal für dies Gebiet kann der Aufschluss

124) Vgl. Anmerkung 17.
125) G uerrier: o. a. O. S. VI.
126) Leibn. philos. Schriften I. S.VI.

III
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über die Begrenzung seiner Arbeit befriedigen, nach welcher 
seine Sammlung das bereits Gedruckte „und das, was sein 
Nachlass, soweit es sich herbeischaffen lässt, als der Ver
öffentlichung werth bietet, enthalten“ werde126). Ein Nachweis, 
dass seine Sammlung in dem angeführten Sinne erschöpfend 
ist, hat vielleicht der Akademie Vorgelegen, er wird aber schon 
durch den ersten Leibniz’schen Brief dieser Sammlung wiederlegt, 
wie seine Publication, die fast nur bereits mehrmals Gedrucktes 
Wiederholt, auch in ihrem selbstgewählten Umfang ihre Auf
gabe nicht löst, darüber vgl. Erdmann’s bereits erwähntes 
Referat126a).

Schon vor dem Abschluss der Gerhardt’schen Publication 
war die Klopp’sche mit dem XI. Bande eingegangen, in welcher 
Klopp klagte, auf die Anschuldigungen gegen die Berliner Aka
demie keine Antwort erhalten zu haben117). Wie seine Samm
lung auch nicht erschöpfend ist, ist bereits gesagt worden. Was 
noch speciell für Geschichte des geistigen Lebens in Berlin, na
mentlich der Societät, von Bedeutung wäre, hat auch nicht ein 
Akademiker, sondern Dr. L. Fischer in seinem „J. L. Frisch’s 
Briefwechsel mit G. W. Leibniz“, näher gezeigt128); und sich 
dadurch Anspruch auf Anerkennung erworben, die ihm auch 
Ad. Harnack in seiner obencitirten Sammlung nicht vorenthält129).

Fischer’s Verdienst soll auch nicht dadurch vermindert 
werden, dass sogar er, der in die sich mit seiner Aufgabe be
rührenden Theile des Hannover’schen Nachlasses tiefer als Andere 
geblickt, die Lücke, die die gegenwärtige Publication ausfüllt, 
nicht gemerkt hat130). Wohl aber möchte ich dem in Bezug 
auf die Erkenntniss Leibnizens geäusserten Wunsche einen ähn
lichen betreffend seinen Freund und Arbeitsgenossen, D. E. Ja
blonsky, beifügen, den Wunsch, den Kapp vor 150 Jahren, 
als die Societät noch lange nicht die Bedeutung, wie heute, 
hatte, und auch kein besonderer Anlass dazu vorlag, in der 
Vorrede seiner Publication ausgesprochen131). —  „Allerdings

126 a) Vgl. S. VII. Anm. 32.
127) Vorrede S. I X -X I I .
128) S. VII.
129) A. a. O. S. 7. 8. Er verw eist bis zum Erscheinen seiner G e 

schichte der Akadem ie betr. der Einzelheiten auf Frischen’s Einleitung  
und Anmerkungen.

130) Auch er erwähnt ihn a. a. O. S. VII neben anderen nicht.
131) Vgl. S. IV  u. V  dieser Sammlung.
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ohne grosse Opfer an Zeit, an anliegender Arbeit, an Geld, 
ohne planvolles Zusammenwirken kundigster Kräfte werden diese 
Wünsche auch heut, nachdem anderthalb Jahrhunderte ver
flossen und mit der gesteigerten Möglichkeit ihrer Befriedigung 
das Interesse an derselben erheblich gewachsen ist, nicht zu 
erfüllen sein. Die zunächst zuständige berühmte Körperschaft 
der Berliner Akademie, deren Liberalität für andere Zwecke 
Tausende hat zur Verfügung stellen können, wird sich, so 
möchten wir annehmen, auf die Dauer dem officium nobile gegen 
ihre eigenen Väter und gegen die ausreichend zu fundamen- 
tirende Kenntniss von der für die Gegenwart so hochbedeut
samen Zeit ihrer Wirksamkeit nicht entziehen und die Lösung 
dieser Aufgaben der verstreuten Bemühung privater Kräfte nicht 
anheimgestellt lassen dürfen." —

Für gewandte Hilfe bei Zusammenstellung des Index und 
der Correctur bin ich meinem lieben Schüler, Herrn stud, theol. 
Günther Saucas zu Dank verpflichtet.

127) Es ist für den Historiker erfreulich zu constatiren, w ie man 
darin, dass diese durchwegs chronologisch angelegte Biographie die beste 
ist, fast ohne Widerspruch übereinstimmt; trotzdem ihr dies der Philos 
E. Pfleiderer in der Vorrede seines Leibniz-Buches zum Vorwurf macht. 
Gew iss kann man die einzelnen Thätigkeitsrichtungen im Leben eines 
bedeutenden Mannes betrachten, summiren, und dies ist im Interesse 
der einzelnen W issenszw eige sogar sehr nöthig. Eine Biographie hat 
die Gesammtheit der geistigen Zustände w ie auch des allmäligen geistigen  
W erdens und des fortschreitenden Schaffens ihres Helden als ihre A u f
gabe zu betrachten. Eine ähnliche Biographie Leibnizens setzt als V or
arbeit auch eine chronologische Gruppirung seines Briefw echsels und 
seiner Schriften voraus. W ie w eit sind wir noch von der Lösung dieser 
Aufgabe ?
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PROLEGOMENA,

PARS I.

DE ANECDOTON CODICIBVS1).

CAPVT I.

CODICES DESCRIBVNTVR.

Procopii ’A v£x56xwv quae dicuntur libri manu scripti 
nobis noti sunt duodeviginti hice:

I. A = c o d .  A m b r o s i a n u s  A  182 sup.,  bom- 
bycinus2) , saeculi XIV, forma maxima seu binaria 
(m. o, 316 X o, 214), foliorum (numeratorum) 247. Vtrim- 
que singula folia non numerata chartacea a bibliopego ad- 
iecta sunt, quorum prius indicem exhibet recenti quadam 
manu scriptum hunce:

Procopij Gottica historic/,

Ejusdem de Justiniani Imperatoris operibus lib. 6.

Ejusdem алоррута idest. Aporreta sed mutilata

cui haec verba idest Aporreta sed mutilata alia adscrip- 
sit manus, quae praeterea paulo infra adnotavit:

Codex ex Thessalia.

1) Cf. commentationem nostram : О рукописномъ предант 
„Тайной Hcmopiuи Прокот я, in ephemeridis, quae Византт- 
скт Временникъ inscribitur, vol. II (a. 1895) P- 4*6— 425 publici 
iuris factam, atque I. H a u г у  Ueber Prokophandschriften (in 
Sitzungsber. der philos.-philol. und der histor. Classe der k. b. 
Akademie der Wiss. zu München 1895, fasc. I).

2) Excepto folio 188, quod chartaceum est et De bellis 
libri VIII finem continet (ed. Bonnensis p. 642,9 [fravajxwaiv —  
—  p. 643,4 äuvžYpacpsv), manu saeculi X V I exaratum.
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Continentur igitur hoc codice tria opera Procopiana:
1) De bellis libri V— VIII, fol. i r— i88r (exceptis ta

rnen foliis 9r—24v atque i82r— i83v, quae ad 
Anecdota pertinent), praemisso hoc titulo minio 
scripto (fol. xr): Tipoxoufou xaioapiw; laxopta x&v 
yoTihotöv 7uoa£|jlcov, ouc StA xoü ßsAiaapiou аъростщоО 
Eooaxiviavõ? ßaaiXeus auvsaxVjaaxo, iv xsaaapai tojioic
S lT J p T fliiV T J . i ž p x ^  ä X0U X O |iO U .

2) De aedificiis Iibrorum I— VI epitome, fol. т8дг—  
— 223v, praemisso titulo: nepi xoO ЪгогЛтои touaxt- 
viavoö xxtajiaxwv X6yoi : Хбуос ттрйхос, item mi
nio scripto.

3) A n e c d o t a  q u a e  d i c u n t u r ,  fol. 224r— 247'’, 
i j r— 24v, 9r— 16v, i82r— i83vl), nulla inscriptione 
praemissa, quam ceteris quoque omnibus codi- 
cibus deesse monemus.

Ex foliorum enumeratione modo facta iustum qua- 
ternionum ordinem valde perturbatum esse perspicitur.

Tota codicis pars, quae ’AvžxSota continet, una 
eademque manu (saeculi XIV) clare pulchreque exarata 
est, qua De aedificiis quoque Iibrorum epitome et De 
bellis Iibrorum maior pars scriptae suntг). Hie illic singu
lis paginis, quarum plerasque 32 versus continere obiter 
moneo, litterae, quibus versus incipiunt, minio in mar- 
gine adscriptae sunt —  et quidem ab ipso librario, qui 
hanc codicis partem exaravit8).

Codex A  solus omnium, qui aetatem tulerunt, in
tegrum nobis ’Avex56x(j)v initium servavit; fine tamen

1) Foliis in hunc ordinem redactis continuum habebis 
’AvexSoxwv textum. De Henrici Rostagno errore, qui lacunam  
quandam inter fol. i6v et i8zr deprehendisse sibi visus est, in
fra (cap. II § 8) dicemus.

2) Fol. i77r (inde a vs. 4 ab imo) —  fol. 181v, quibus De 
bellis libri VIII pars (ed. Bonn. p. 609,16 axpomav —  p. 628, 13 
auxoö) continetur, alia manu (saeculi X V ) sunt exarata; de fol. 
i88r cf. quae supra (p. VII adnot. 2) monuimus.

3) Cf. adnotationes eiusdem manu minio margini adscrip- 
tas, veluti illud (ad p. 2,27 sq. editionis meae) atque 
ilia wot|iai, axaottoxföv“ (ad p. 34, 22).
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mutilus est, quippe cuius ultimum ’Avex56x(ov folium 
(fol. i83v) verbis Itcltttov (ižv (p. 140,15 sq.) terminetur.

Praeter correctiones passim obvias, quae ipsi libra- 
rio debentur, aliquot locis ’A v£x86tcov textus ab alia qua- 
dam manu (A2) correctus est, veluti p. 27,20 sq., et 91,14, 
quae praeterea p. 4,5 Щ yuvatxt TualSa, p. 4,6 sq. -aiov 
axe, p. 5,25 -vov bh ob toXX65, p. 5,27 tou; fytpibloic, in 
margine scripsit, quippe quae verba in textu atramento 
perfusa sint. Tertiae denique manui cuidam eique, ut 
videtur, recentissimae corruptelae tribuendae sunt, qua- 
lem ex. gr. p. 14,15 invenimus, ubi xaxaxeivijievoc hac 
manu pessime in xaxaxxeivojxsvos mutatum est.

Restat, ut moneam vix esse diversum, ut mea 
quidem fert opinio, codicem modo descriptum ab illo, 
cuius mentionem hisce verbis fecit Alemannus (praefat. 
p. 14): „saepe inter interpretandum . . . expetivimus 
Ioannis Lascaris [codicem] . . Constantinopoli ad Lau- 
rentium M’edicem adlatum, quem deinde (ut fama est) 
Catharina Medices Regina in Gallias asportavit, et Galli 
hodie in exteris Bibliothecis requirunt“, —  quemque 
frustra tam Isambert (p. 364) eundem esse atque Pari- 
sinum Coislinianum 132 ($), quam ipse olim1) —  eun
dem esse atque Vaticanum 16 (W) dubitanter con- 
iecimus.

Contuli codicem anno 1894, iterum locos aliquot 
a. 1897 inspexi. Praeterea locos baud paucos ab 
I o a n n e  M e r c a t i  a. 1895 atque ab A n t o n i o  Ce-  
r i a n i  hoc anno nuperrime meo rogatu diligentissime 
examinatos esse gratissimo, ut par est, animo com- 
memoro.

2. V == cod. V a t i c a n u s  1001 ,  bombycinus, 
saeculi XIV, forma octonaria maiore (m. o, 250 X o, 165), 
foliorum 151, quorum 50 prima, quibus ’AvsxSoxa conti- 
nentur, paginatim (pagg. 1— 100), reliqua solito more nu
merantur, ita tamen, ut numeri illi continuentur, qua de 
causa folium, quod re vera 51 est, numero 101 insigni-

i) In commentatione mea supra commemorata, p. 418 
adnot. 4.

P
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tur et sic deinceps. Singulae paginae non ubique unum 
eundemque versuum numerum habent, sed inter 25 et 30 
fluctuare solent.

Continentur hoc codice quattuor opera haece:
1) A n e c d o t a ,  pagg. 1— 100;
2) De bellis libri I (inde a verbis töv ualSa p. 13,10 

ed. Bonn.) et П, fol. io ir— i87v ;
3) ’AptaxeiSou pyjxopoc Tiepl õfiovoCas, fol. i88r— I93v ;
4) töö jieyÄXou BaatXefou лбуо; "pbc xouc veou;, 

fol. I94r —  201v,
quorum utrumque opus Procopianum una eademque 
manu sat nitida exaratum est.

’Avex56xd)v initium mutilum est, cum folii primi 
(pag. I— 2) dimidia fere pars ab imo oblique abscissa 
sit. Praeterea totum fere cap. XXX (inde a verbis 
X6yov, та I? Sp6(xov p. 137,6) desideratur.

Hie illic correctiones inveniuntur manu quadam 
recentiori factae, veluti p. 14,8x). In margine pas
sim Alemannus praeter codicum W  et Pinelliani (тс) 
lectiones aliquot coniecturas suas scripsit nominis sui 
sigla (N. A.) plerumque addens.

Hunc codicem a. 1893 conlatum totum denuo 
a. 1897 excussi.

3. W =  cod. V a t i c a n u s  16,  bombycinus, sae
culi XV, forma octonaria minore (m. o, 220 X  o ,145)) 
„tumultuaria“ —  ut Alemanni utar verbis —  „scriptione 
exaratus“.

Folio i79T bibliothecae Nationalis Parisinae rubrum 
signum invenitur („Bibliotheque Nationale“), unde perspi- 
citur fuisse hunc codicem —  aut certe earn eius partem, 
qua ’AvexSoxa continentur, —  olim Lutetiam Parisiorum 
nimirum Napoleonis I iussu transmissum ibique aliquot 
annos in bibliotheca Nationali adservatum2).

x) A b  hac diversa esse videtur manus saeculi X V I, quae 
in margine pag. 15 „Bellisario i n d i g n a pag. 17 
bsXXVoipios“ (sic) scripsit.

2) Propter illud bibliothecae Nationalis signum olim frus- 
tra conieci codicem W  fortasse eundem esse atque Ioannis Las- 
caris ilium, cuius mentionem Alemannus fecit, cf. supra p. IX.
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Inter alia multa, quae enumerare supersedemus, 
continet hie codex A n e c d o t a  foliis I37r l) — I79v, una 
eademque manu scriptis, quae separatim quoque (fol. 
I — 43) numerantur. Singulae horum paginae plerum- 
que 30, nonnullae 31 versus habent.

’Avsx36twv initium (usque ad p. 4,14 ipyou) deest, 
cum fol. I37r verbis totixou xtbXujxa ißXerce (p. 4,14 sq.) 
incipiat.

Correctiones —  praeter eas, quae primae debentur 
manui, quam in margine quoque hie illic crajjiefoxjai si- 
miliave adnotasse obiter moneo, —  locis haud paucis 
inveniuntur alia quoque quadam manu (W %) factae, de 
qua in capite insequenti (§ 10) uberius agemus. Tertiae 
denique manui interpolatio ter obvia debetur, qua V igilii 
nomen ineptissime in V irg ilii mutatum est (p. 127,18.19. 
128,17).

Hunc codicem, utpote lectu difficiliorem, bis con- 
tuli —  priinum a. 1893, deinde a. 1897. Praeterea eius- 
dem aliquot locos a. 1895 V e n c e s l a u m  I v a n o v  
virum doctissimum a me rogatum diligentissime exa- 
minasse grato memini animo.

4. G =  cod. A m b r o s i a n u s  G 14 sup., bom- 
bycinus, saeculi XIV*) forma octonaria minore (m.
0,170 X  0,126), foliorum numeratorum 196, si quidem 
numeris antiquioribus (eodem, ut videtur, atramento, quo 
ipse codex, scriptis) in margine inferiori adnotatis cre
dere mavis, vel 198, si quidem recentioribus numeris 
margini superior] plumbo adscriptis maior fides habenda 
est. Quae folia (numerata) omnia excepto primo, de 
quo infra agemus, una eademque exarata sunt manu, 
eaque lectu mehercules non admodum sunt facilia.

Fol. i vS) indicem, quem exscribere supersedemus,

1) Quocl in commentationis nostrae supra commemoratae 
p. 416 datur 14/, typothetae esse errorem data occasione moneo.

2) Olim saeculo X V  hunc codicem exaratum esse opina- 
tus sum (Византгйскт Временникъ 1. с. p. 418), quem errorem 
ipse in eadem ephemeride (vol. V, a. 1898, p. 460 adnot. 2) cor- 
rexi, postquam a. 1897 codicem diligentius examinavi.

3) Fol. i r vacuum est.
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nomen viri docti excipit, cuius olim hunc codicem fuisse 
elucet, —

J. V. Pinelli

ipsius nimirum manu exaratum, qui indicem quoque 
modo commemoratum scripsisse videtur atque aliquot ex 
Anecdotis excerpta, quae folio chartaceo non nume- 
rato inter folia i  et 2 inserto continenturJ).

Praeter opera quaedam Themistii, Libanii, Platonis 
(Фа'Зсоу et EMMippwv), aliorum continet hie codex tria 
Procopiana haece:

x) A n e c d o t a , fol. i25r— i58vž), quorum fol. 150 
per bibliopegi videlicet errorem post fol. 151 
collocatum est.

2) Excerpta ex libris I— IV  De bellis, fol. i58v— i87v), 
ad quae titulus pertinet : прояотаои xaiaapew? £a- 
xopiwv лбуос терйто?, —  in fol. I58v margine su- 
periori litteris fere evanidis scriptus.

Quibus accedit
3) „Procopij proemium [sic] in libros de bello 

Persico" ( =  De bellis 1, 1 p. 10 ed. Bonn. Про- 
хбтао? —  13,2 fujißfjvai), —  quod folio formae 
binariae3) non numerato, post fol. 158 inserto, 
manu saeculi X V I vel X V II exarato continetur.

’AvsxSotwv desideratur initium, quia fol. i25r verbis 
(ašva^eia&ijvat 56 а̂$ p. 4,21 incipit, unde perisse unum 
folium perspicitur.

Permultis locis puncta singulis vocibus superscripta 
cernuntur, quas scilicet librarius suspectas habuit; quae 
puncta fere omnia eodem atramento, quo codex exaratus 
est, sunt scripta, unde ipsi librario ea deberi intellegitur.

x) Quorum excerptorum tria prima et ultimum ex. gr. 
profero : tšavaaxdvm r.ep'.Kdzo'jc (insequitur jcoisiv inductum) 
[P* 58» 20 S<1*] — Öfe šv хф TiapauxCxa хф touaxLviavtp аф а-
via&stoYjs [p. 58, 22 sq.] — xoög StaoAoos rcoielv doxstv [p. 58,23 sq.] —  
xov öcvO’ptOTtov šxetv Î svxol xl$ auxov tAsupivwc; (sic) [p. 61,12].

2) Numeros a me ubique afferri illos antiquiores, inferiori 
adscriptos m argini, praemoneo.

3) Qua de causa complicatum est.
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Hie illic alio quodam atramento puncta superscripta 
(veluti p. 102,13) inveniuntur. Praeterea passim in mar
gine prima manus aujjietwaai similesve adnotationes ad- 
scripsit tam locos, qui librario suspicionem aliqua de 
causa moverunt, quam auctoris sententias narrationesve 
in primis animadvertendas *) notans, quarum notarum 
has in adnotatione critica commemorare supersedimus, 
illas autem, ut par est, omnes suis locis curavimus in- 
dicandas.

Diversum esse codicem G ab illo Pinelliano naufrago 
(П), cuius mentionem Alemannus facit2), equidem credi- 
derim (cf. p. XV), pro certo tamen affirmare non ausim.

Hunc quoque codicem, utpote lectu difficiliorem, 
bis contulimus et quidem primum a. 1894, deinde a. 1897. 
Praeterea locos eiusdem haud paucos I o a n n e s  M e r 
ca ti amicus a nobis rogatus a. 1895 diligentissime, ut 
solet, examinavit.

5. 83 =  cod. O x o n i e n s i s  B o d l e i a n u s  misc.  
187, qui sic a Coxio3) describitur:

„Codex chartaceus, in folio, ff. 47, sec. XVII.
„Procopii Caesareensis Historia Arcana. Incip. a 

verbis, Хбуоц Ivxaufta4), in ed. Paris, e typ. Reg.
1663, tom. II. p. 3, B. 10 [=  p. 3, 21 ed. nteae], et de- 
sinit cum £и(л,ср6рои Ttoielxai. Adscripsit in margine codi- 
cis nostri scriba, Xetaei ivxaufra4) iv iff) ттаХоай срлХа

1) Veluti orjiistwoai p. 42,11 sq. 57,8. 59,22 sq. 61,4 sq. 
14-17. 64,18 sq. 67,24 sq. 80,5 sq.; avjjisiMax'. yv(0U7j p. 31,6 sq.; 
Yv<!)(j/») p. 33,8-xo. Quibus accedit punctum in margine ad 
p. 68,30 sqq. adscriptum.

2) Praefat. p. 14: „saepe inter interpretandum duos illos 
celebres dvexScftcov Procopii Codices expetivimus, Ioannis Las-
caris a lteruin.........., alterum Ioannis Vincentii Pinelli, quem
ante aliquot annos, praeter hosce Vaticanos unicum (quod ego 
sciam) habuit Italia, sed hie, ut accepimus, in navigatione Nea- 
politana naufragium fecit. Ex eo tamen quaedam a Petro 
Pithaeo, et Guido Pancirolo, Pinelli familiaribus excerpta frag- 
menta, maris et undarum discrimen evaserunt“.

3) H. О. Coxe Catalogi codicum mss. bibliothecae Bodlei- 
anae pars I, Oxonii 1853, col. 740.

4) Sic utrubique apud Coxium legitur.
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<Зхт<Ь, пара xivo; {naaXyjofoOs exxexo[i|i£va, dciou sic xz\iiyjj 
xaxaxoTtfjvai aOxr/j xoO evocyouc; dvti’pWTO'j, go paginis in 
totum comprehenditur in exemplari, quod praefert no
men Iosephi Castanei.

„Praemittitur fragmentum de rebus a Persis gestis, 
quod incip. žtcoveito. xp7j|iaxwv jjižv äiteipov apiftp-öv 5ta- 
vl[M0v“.

6. g =  cod. A m b r o s i a n u s  P 74 sup., char- 
taceus, saeculi X V  exeuntis vel X V I ineuntis, forma 
octonaria maiore (m. 0,228X0,171), foliorum 120, una 
eademque manu totus clare exaratus.

Continentur hoc codice eadem opera Procopiana, 
quae codicis G folia numerata praebent, et quidem:

1) A n e c d o t a ,  quae hie quoque verbis [<žva]rceia- 
{Hjvai 86ijas deprive (p. 4,21 sq.) incipiunt, fol. i r—6or.

2) Excerpta ex libris I— IV De bellis, fol. 6or— i2or.
In margine eaedem fere notae, quae in G, leguntur.
Hunc codicem totum a. 1894 contuli.

7. Ш =  cod. A m b r o s i a n u s  С n 8  sup., 
chartaceus, saeculi XVI, forma maxima (m. 0,370 X  0,253), 
foliorum 59, quorum singulae paginae 30 habent versus; 
una eademque manu clare scriptus.

Continet ’AvžxSoxa, quae, ut in Gg, verbis [avaj- 
ireiaä-Sjvat (žcpfjxe (p. 4,21 sq.) incipiunt. In margine 
eaedem notae, quae in Gg occurrunt, adscriptae sunt.

Hunc quoque codicem totum a. 1894 contuli.

8. 91 =  cod. A m b r o s i a n u s  С 121 sup., char
taceus, saeculi XVI, forma maxima (m. 0,370X0,253), 
foliorum 57, quorum fol. 57v vacat; singulae paginae 30, 
ut in versus habent; eadem, quantum quidem nunc 
memini, manu, qua codex 9Я, exaratus est. In folii i r 
marginis inferioris parte sinistra „copiato dal riscontrato“ 
legitur, in parte dextra „M. 255 [vel 2 jf]“ adnotatum est.

Continentur hoc codice, qui iusto iure illius 2R fra- 
ter geminus dici potest, ’AvžxSoxa, quae hie quoque verbis 
illis [dcvaJ-Ttsia&fjvai 36fa? icpfjxe incipiunt. In margine 
eaedem notae, quae in GgW  adscriptae sunt, leguntur.

Hunc codicem ferme totum a. 1894 contuli.
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g. 0 =  cod. O x o n i e n s i s  B o d l e i a n u s  C a 
n o n ic .  41, „chartaceus, in 4-to, fF. 176, sec. X V  in- 
euntis“ ').

Continet inter alia multa, quae enumerare super- 
sedemus, —  fol. i37v Theodorae ad Belisarium episto- 
lam („Tffc BaaiXtöo? 6eoS6pas 1тахоЩ rcp&s BeXiaaptov“) 
(p. 19,14-19), manu recentiori exaratamг).

10. P =  cod. P a r i s i n u s  gr. 3023, chartaceus, 
saeculi XV, forma quaternaria3).

Continet inter alia quaedam eandem Theodorae 
ad Belisarium epistolam (fol. 24r)-

Codicum O P  neutrum vidi neque conlationem 
nancisci potui.

11. П =  cod. P i n e l l i a n u s ,  hodie deperditus, 
quem in (Pinellii?) navigatione Neapolitana naufragium 
fecisse accepit Alemannus4). Quem codicem olim8) 
quidem eundem esse atque G supra descriptum affir- 
mavi, nunc tarnen ab hoc diversum esse putaverim (cf. 
p. X III): licet enim sint codicis G aliquot paginae ita de- 
tritae evanidaeque, ut nisi maxime intends oculis non 
legantur, verum tamen eiusmodi damnum tempori po- 
tius edaci quam maris Tusci undis factum esse credi- 
derim. Aclde quod p. 112,22 sq. IxaXouv — Õ7tspaptö- 
|aou£ G, ŽTiE.õrj 8s —  атсбавоаато codex n (ex П descriptus) 
Alemanno teste omittit, unde illud IxdAouv (vs. 22), quod 
in G desideratur, codici П non defuisse colligitur, —  si 
qua fides Alemanni diligentiae hac in re habenda est.

Vtrum G an П in Isaaci Casauboni ad Pinellium 
epistola a. 1601 scripta®) sit intellegendus, non liquet.

1) H. О. Coxe Catalogi codicum mss. bibliothecae Bodlei- 
anae pars III, Oxonii 1854, col. 43.

2) Coxe 1. c. col. 47.
3) Cf. Catalogi codicum mss. biblioth. Regiae vol. II  (Pari- 

siis 1740) p. 597, quo utor, cum catalogi Omontiani vol. I l l  hie 
Iurievi non habeam.

4) Cf. supra p. X III  adn. 2.
5) Византтскт Временникъ II  p. 418.
6) „Vincentio Pinello, a. 1601, Lutetiae Parisiorum, a. d.

I X  Kalend. Septemb. — Ab hoc doctissimo viro [Francisco
Pithoeo] cognovimus, esse penes te ’Avexöötwv Procopii manu
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12. и =  cod. P i n e l l i a n u s ,  hodie deperditus, 
cuius mentionem Alemannus eodem loco supra adlato 
fecit et lectiones aliquot ad ’AvsxSotoc pertinentes in co- 
dicis V  margine atque in Notis Censoriis suis enotavit.

Continuisse hunc codicem ex illo П naufrago „quae- 
dam a Petro Pithaeo, et Guido Pancirolo, Pinelli fami- 
liaribus excerpta frogmenta“ Alemannus 1. c. monuit.

Diversum eum esse a codice G — praeterquam quod 
aetate inter se tantum differunt — vel hinc perspicitur, 
quod verba ’Iouoxtvos (p. 112,17) atque <%XPL ^  Aaxtßi£av—
—  eöftus (p. 138,7 sq.), quae desiderari in codice Pinel- 
liano (71) dixit Alemannus, codex G suis locis exhibet.

13. Щ =  cod. P a r i s i n u s  C o i s l i n i a n u s  132 
(ol im S e g u e r i a n u s ) ,  chartaceusx) , saeculi XVI, 
forma maxima (m. o, 336 X  o, 232), foliorum 1072) pagi
natim numeratorum. Exaratus est a Christophoro Auero 
quodam Georgii Armaniaci (d' Armagnac) iussu, qui 
Francogallorum regis legatus Romae inde ab a. 1539 fuit.

Continentur hoc codice duo opera Procopiana:
1) De aedificiis („тсрохотсСои ЭДторо̂  xoõ xaiaapecos rcepi 

xtöv T oö Зеатсбтоо JouaxcvLavoö XTiajxaTwv") libri I— V I3),

exaratum Codicem. Cujus libri invisi adhuc nobis, exemplar 
sicunde possemus aliqua ratione nancisci, faceremus libentissime, 
ut caeteris ejus excellentissimi scriptoris libris, quorum editionem 
nunc paramus, eum adjungeremus. Quamobrem oro te, prae- 
stantissime Pinelle, atque adeo per tuum in literas amorem te 
obsecro, ut exemplaris tui, de quo solo nobis aliquid compertum 
est, copiam nobis quam primum facias. Poteris, si videbitur, 
amplissimo Regis Legato, qui nunc ad vos proficiscitur, viro 
excellentis doctrinae, veterique amicitia mihi conjunctissimo, 
tuum librum committere. Ille summa fide curabit, ut absque 
periculo ad nos perferatur" (Isaaci Casauboni epistolae, ed. Theod. 
Janson. ab Almeloveen, Roterodami 1709, ep. 244, p. 125).

1) Bombycinum eum esse parum recte dixit Montfaucon 
(Bibliotheca Coisliniana olim Segueriana . . . .  studio et opera 
D. Bernardi de Montfaucon, Paris. 1715) p. 202.

2) Constare foliis 160 parum recte ait Montfaucon 1. c.
3) „In ultimi libri fine desunt pauca, nempe ab his verbis 

p. 117. Edit. [Maltretianae =  p. 342,22 sq. ed. Bonn.] nap&bsiooi 
хатасротос õsvdpotg арсо̂ ата, ubi deficit Codex, usque ad finem" 
Montfaucon 1. c.
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pag. I — 117, —  quam* codicis partem e codice 
Vaticano 1065 esse descriptam vidit Haury I. c. 
p. 175 sq.

2) A n e c d o t a ,  pag. 121—210, —  utrimque mutila, 
quippe quae verbis Xdyoi? ippiqtbj (p. 3,21) inci- 
piant, in verba и̂цсрброи TOieixai (p. 137,5) desi- 
nant, unde perspicitur hanc codicis partem ea con- 
tinere, quae ’ codicis V  paginae 2 — 100 praebent.

In ultima ’AvexSöxtov pagina ;(2io) Auer adnotavit: 
Xeircet evxaOiKa žv xö iiaXaiö <p6XXa £xxw, uapož xtvo? jua- 
алтуЭ-ой; šxxexo|A[liva â !ou eJj xejxaŷ  xaxaxoTtrjvai aüxoö 
xoõ evxyoO: dv-ö-pwTroiil), quam adnotationem in codice 93 
repetitam vidimus.

Fol. 106 (pag. 211— 212), cuius tertia fere pars ab 
imo abscissa est, totum vacat. In pag. 213, quae inse- 
quitur, sententia ilia oõx avfrpwicwv ßouXats —  ävfl-ptoiroi 
(p. 21,21-23) exscripta est.

Contuli codicem (non totum tamen) anno 1895 
Petropoli, quo almae universitatis Petropolitanae histo- 
ricorum et philologorum ordine amplissimo intercedente 
a bibliothecae Nationalis Parisinae praefectis insigni cum 
liberalitate transmissus erat.

14-16. Q =  cod. A m b r o s i a n u s  С 171 inf., 
chartaceus, saeculi XVI, forma maxima (m. 0,390X0,260), 
foliorum 173, totus una eademque exaratus manu.

Continentur hoc codice
1) „Constantini militaria'quaedam“, fol. i r— 6r ;
2) ’Avex86xwv tria2) exemplaria (fol. 7r— I73r)> 

quorum unum quodque, pariter atque codices 
GgSW-Jt, verbis illis [(žvaJrceiaaHjvat. oicac ащгл 
(p. 4,21 sq.) incipit. Quae exemplaria singula 
litteris D1, £}n, Qm notabimus.

Horuin trium codicum locos haud paucos a. 1894 
contulimus.

1) Non sõayoö; xvcoi-, ut Montfaucon (p. 203) refert.
2) Non duo, ut dictum est („duplici exemplari“) in biblio

thecae Ambrosianae codicum catalogo manu scripto inventario 
qui dicitur.
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17. 91 =  cod. F l o r e n t i n u s M a g l i a b e c c h i a -  
n u s 1) gr. 1 9 2) ( X X I I I ,  88), quo „inter latina multa" 
haec tria contineri graeca refert Hieronymus V itelli3) :

1) „Folia chartacea 2, cm. 29 X  31, s(aeculi) XVI. 
Posito folio 2 ante folium 1 habebis : xouxoi? at>

(sic) oõSevõ? draxfyevo? —  xoö? jx̂  фСХои? 
äSixöv (sic) etvoti SoxeT, xoüc 5e (Xenophont. Me- 
morab. II 1,25 —  2,2)“.

2) „Folia chartacea 5 (4V. 5 vacua), cm. 3 0 X 2 1 ;  
s(aeculi) X V III manu Antonii Cocchi. «Capitis 
noni ’A v e x 5 6 x(ov sive Historiae arcanae Pro- 
copii loci duo e codice ms. Vaticano suppleti et 
latine reddith, seil, xmq [xsv o&v awpoc oöoa r/ 
0 so5(bpa —  xoö awjxxToc Siaxpiß̂ jv elŷ ev (p. 59,22 —
—  60,5 Dindorf [=  p. 41,13-20 ed. meae]) et 
’AjroSuaajjivTj xe xd тгрбаш xai xä оглаы —  xac 
uotoövxe? (p. 60,18 —  62,22 [ =  p. 42,5—  43,22 
ed. meae\)u.

3) „(olim X V III 5) Foliolum chartaceum, cm. fere 
16 X  14, s. X V I (?), continens «fragmentum de 
Persis». Sunt admodum pauca : xö uepaixöv £ft- 
vo; jwx^piv iaxi — xä xoiaöxa repoxeCveaftai • se
qui tur xi; Tj õttXioi? xtöv rcepawv ae“.

Hunc codicem inspicere supersedimus, quippe quem 
nullius esse ad ’AvexSöxwv crisin momenti manifestissi- 
mum esset.

18. @ =  cod. L o n d i n i e n s i s  ( M u s e i  B r i t a n -  
n i c i ) ,  o l i m  S l o a n e n s i s ,  1144, plut. L X X X I I I ,  
chartaceus, saeculi XVIII. De quo haece referuntur ab 
Isambertio p. 362 sq.: „On a cru mal ä propos qu’ il 
contenait 46 pages de texte, quoiqu’ en caracteres tres- 
larges; mais, en realite, on’ у trouve que la transcription

1) Riccardianum  hunc codicem olim per errorem dixi 
(Византтскт Временникъ II  p. 419).

2) Secundum novam, quae Vitellio debetur, numerationem.
3) Indice de’ codici greci Riccardiani, Magliabechiani e 

Marucelliani (in Studi italiani di ftlologia classica vol. II, a. 1894) 
P- 554*
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du passage relatif aux moeurs de Theodora, supprime 
dans l’edition princeps, et dans celle de 1663, commen- 
?ant par ces mots: Tšw? jiiv o5v äwpo? ob ал  ̂ OeoStbpa, 
el? xo'xr;v av§p£, lequel se trouve dans les mss. du Va
tican, de Milan et de Paris. Le reste appartient ä un 
ms. d’ Hierocles (Lettre de M. Panizzi, direct, du British 
Museum, 28 juillet 1853)“.

Superest, ut codicum A V  supra descriptorum tria 
commemoremus apographa, quibus Dindorfium esse 
usum ex ipsius praefatione (p. X X X IV ) atque adnota- 
tione critica perspicitur.

1 ) C o d i c i s 4̂ i n i t i i  a p o g r a p h o n  H o l s t e -  
n i a n u m , quod nos quoque semel laudavimus, eo sci
licet loco (p. 3,19), ubi Holstenii neglegentiae certam 
debemus emendationem.

2) C o d i c i s  V  illorum de Theodorae libidine lo- 
corum, quos a prioribus editoribus de industria omissos 
primus in ’AvexSotwv textum Orelli recepit (p. 41,13-20

—  sfysv et p. 42,5 a-oSua*[iEvyy —  p. 43,22 moioöv- 
xat), a p o g r a p h o n  A l e m a n n i a n u m .

3) С о d i с i s V  eorundem locorum a p o g r a p h o n  
H o l s t e n  ianum.

CAPVT II.

QVANAM NECESSITVDINE CODICES 
INTER SE CONIVNCTI 

SINT.

1. Cur hoc capite non omnium codicum, qui in 
praecedenti enumerantur, a nobis ratio habeatur, paucis 
praemoneamus necesse est.

Codicum O P 1) © propterea nullam habuimus ra-

1) Codicem О (fol. 137v) ex P, si quidem hoc recentior est, 
descriptum esse putarim.
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tionem, quod conlationes eorum nancisci non potuimus. 
Ceterum hunc Londiniensem (©) sui utique non esse 
iuris ideoque nullam ad ’AvbxSotwv crisin habere auctori- 
tatem pro certo affirmari potest1).

Oxoniensem vero 93 cum ex Parisino 3̂ descriptum 
esse vel propter illam Aueri subscriptionem Ытш žv- 
таи^а —  toö ivayoO«; (žvfrptbTtou in 33 repetitam certissi- 
mum sit, stemmati adiungere non dubitavimus, licet 
huius quoque codicis conlatione careamus.

2. Quibus igitur necessitudinis vinculis codices illi 
AVWGg%39Л9Штс$)ЗШ1 inter se coniuncti sint, hoc fere2) 
st e m m a te  definimus.

saec. XIV. 
saec. XV.

saec. XVI.

saec. XVII. тс

saec. XVIII. 91

lam singula argumentis confirmemus.

1) Si quidem coniecturam licet facere, descriptum esse 
hunc 0  codicem ex illo codicis V  apographo (m ) hodie deper- 
dito, quo editio Menagiana (quam in stemmate littera ji nota- 
bimus) nititur, crediderim.

2) Cur hanc voculam „fere“ adiecerim, infra docebo.
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3. Codices supra commemoratos in  du as d i-  
v i d i  f a m i l i a s ,  quarum altera (x) sex AVIV%  
complectitur, altera (y) septem 2) comprehen-
dit, permultis demonstrator locis.

Primum eorum locorum proferamus delectum, qui, 
quantum inter se in singulis lectionibus utraque discre- 
pet familia, docent.

p. 6,7 rjbrj x —  * Щ y 1)
P- 7, 5 ^XaPtv x —  * eöxapi у
p. 7,9* ßaaiXIa x —  ßaaiXlax; у
p. 7, 23 * Trapds x —  ё$ у
p. 7,24 ßouXyj x —  * anouõy у
p. 9,1 au|ißy)a£Tai x  —  * [̂ApTgasTai у
p. 9,4 * Scâ ifopsa x —  Scâ opla у
p. 10,2 * бтсотсжа̂ оиаа x —  отототсааааа у
p. 10,23 * õpuov x  —  Spcov у
p. 10,26 * (žaaupias (daupias A V ) x —  ai>pta<; у
p. 11,7 * i(JtßaX(bv x —  iaßaXtbv у
p. 11,11 * Xotfioö x —  Xifiou у
p. 11,28 * Xa£oL£ x —  Xa îxols у
p. 12,10 * âßepyivyj x —  âßapyavy? у
p. 13 , 9 * ŠOV£7t£7rUtbx£L X ---- auV£TC£7i:T(bx£L у
p. 13,13 * dvSpoc x  —  avSpša (žvSpžav ШШО) у  
p. 13,22 * ёух£̂ аааа x  — žyx£LP̂ aaaa У  
p. 1 4 , 3 *  Щ x  —  pi) у
p. 15,16 8c тсара (rc£pl A V ) x —  * 7i£p Iv у
p. 18,23 * ê ô ei x —  fiftkaxat у
p. 19,19 * xaöxa x — xauTTj у
p. 20,16 sq. * £0\K>£, £(oavv£va x —  fiõS-õ • uoavvi'a у
p. 21,12 * ётс£1§̂  x — ItteI у
p. 21, 27 * табт г) x  —  об та) у
р. 29,18 * xa9'£axa|i£vo)v х  — xaakaxajAEVtov у
р. 30,2 * тсаут£Хб)£ х  —  TravxEXoõ̂  у

1) Stellula adpicta lectiones in textum receptas significamus.
2) Codicum Птт, quamquam eos quoque ad eandem fami- 

liam у  pertinere pro certo affirmari potest, hie de industria 
nullam habemus rationem, quippe quorum alterius tantum (тс) 
lectiones eaeque perpaucae nobis notae sint; de quibus infra 
separatim agemus.
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p. 32,15 * §£ато[ла x —  8ют6[шта у
p. 32,22 * arcavxes x —  arcaat у
p. 33,10 * dforoxÖTtTsaftai x  —  öforoTijxveaflmx) у
p. 33,24 Stî freipov x —  * sxxsivov у
p. 33,27 * tjStj t) x  —  Ixi OÖ55 jv
p. 34, 2 * smSet&v x —  <žrc68£i£tv у
p. 34,11 * (Jivxoi л: —  хг у
p. 34,12 * žy(vei:o x —  šxscve тс у
p. 34,20 Yvtb[ia$ x —  * yvtbasis jy
p. 34,24 1х£хрсто л: —  * I tcžxbito jy
P- 3 5 .13 * xot *  —  XI у  
p. 35,21 * xaxoupyouvrav x —  xaxo6py(ov у  
p. 36,192) * £a)[ia£oi> л: —  t̂ojjiafaav у  
p. 36,24 * xaftarcep x  —  xafrajcai; j; 
p. 36,25 * fraXaTTTjs x —  fraXocaarjc, у  
p. 37,12 * хатаЗьхаааа-Эш x  —  хатабмыт^ааавш у  
p. 37,15 * dcvfrptbTCOi) л; —  dv8pö$ у  
p. 37,20 * oösajcaaiavoö (ouearcsaiavoö V W ) x —  ойеа- 

Tüiavou у
p. 38,26 * 6tcoxsl[A£VO£ x  —  ÄTcoxeCfxevog у
p. 39, I * JliVTOt X ---  Toi'vuv у
p. 39,14 gupßoXi} x  —  * £u|ißouXf} у
p. 44, 7 'Jjxsv X  —  * 'fjX'ö’SV у
p. 50,30 * §и|Лф6р(о х  —  SixaCco у
p. 51,1 y)v x —  * £ у
p. 51,2 * Jaxuaev x —  sa^ev у
p. 51,5 * IXaße x  —  ^Xafißavs у
p. 51,13 * 9iXoTi[xia x —  ёт&ицла у
p. 51,15 JouaTLVtavoö x  —  * iouoxLvov у
p. 51,20 * Vjv5paTc68i£6v x —  у)у8рато8(£оут6 у
p. 53,2 * буо|ха£гтои x —  vevõjxLaTac jy
p. 53,12 sq. атаашт&у x —  * атрашатсоу у
p. 53,27 * (хвтуJv, TciaTol a; —  fisTÖv, jieaxol у
p. 54,23 йтсоотро<р̂  x  —  * ётатрофг) у
p. 55,17 ndvxoL x —  * аблаута у
p. 60,19 * #ts x —  #[xa у

1) Hanc lectionem illi iam praetulerim.
2) Hunc numerum (19) in adnotatione critica intercidisse 

data occasione moneo.
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p. 60,21 ysvžafrai x — * yev^aea&ai у
p. 61,1 dbcpiaixov x — * eÖ7Cp6aixov у
p. 61,4 * oõSIrcoxe x  —  о08етс(Ьтохеx) у
p. 61,9 Siâ frapfjvat x — * Siatp&eTpai у
p. 64,26 * lxex<t>py)xei x —  'JJpe у
p. 71,256* йтсохехрСавш x —■ dbcoxpCvea&at у
p. 75,27 * jilvxot x  —  {xžv xfj<s у
p. 87,3 xopavvix6<; x  — * TCaXajtvaXo$ у
p. 88,21 * dfcvdĉ apßov x  —  <ivdcßap£ov у
p. 89,26 oJxovojiiijxix&xaxos. x  — oExovo(ux(bxaxo£ у
p. 91,20 * ocpxxov x  — äpxxou£ у
p. 96, 2.5 * x — dpxffc у
p. 98,23 lTcty£v>jao{jL£V(ov x —  * Imyevojiivtov у
p. 99,1 rcapouaJas л: —  * TcappTja£a<; у
p. 101,2 ejiTOpi ŝâ aL Ttpcĉ iv я;—  * l|A7iopi'av ёрус г̂а-Эш у
p. 103,10 * 6xt x  —  атсер у
p. 103,13 Ьг x —  * [A£V у
p. 103,28 Xlyouai x  —  * Xeyexai, jy
p. 105,11 žvfrpwTtoi x —  * äpxovxsc jy
p. 105,20 * форои л: — x^P00 У
p. 107,21 * (хеха л; —  rcspl у
p. 108,23 iaxi # —  * ext jy
p. 110,4 * °^x # —  o£xe£(ov jv
p. 110,28 xal x  —  * у\ у
p. 112,21 * ivxefteixsv x — (žvxs-ih/xev у
p. 113,9 * xaXoujievou x  —  xaXou[xsv̂ v у
p. 118,13 xtjiijs x  —  * aõxÄ у
p. 124, 12 eftofre x  —  * da у
p. 125,1 5̂ (101) x  —  * St̂ ocfiou у
p. 127,22 * ха£ пер х —  ш1 xol у
р. 135, хб * Stccô  (1̂  х —  бтиер {jloc у
р. 136, з * ßaaiX£8os х — ßaoiX&og у .

Sequantur exempla selecta, quibus, quomodo in 
verborum quorundam o m i s s i o n i b u s  x et у  inter 
se differant, demonstratur.

p. 8,5 oE; 18,12 y} ; 36,2 yüp ; 43> x5 Ž7Ä \
44,12 oöv; 54,31 xol«; xupavvoöat; 61,4 Sc&xaöxa; 61,14-17 
&<; [aVj x l v i  —  I8 6xet;  71,22 ^Xfre; 90,9-72 žv 877-

1) Cf. adnot. crit. ad h. 1.
II
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[AoaCcp —  x e v x T j v d c p t a ;  91,11  sq. у i v 6 ja s v о s —  a õ - 
t õ v ;  107,17 öarcep etp^xat; 115,21 59] x V) v p X ^ v —
—  776,2 npbq ß a a iX e a x ;; 135,21 IjiTtpoafrev ; 136,24 xal
—  haec omnia in x  omissa ex у  s u p p l e n t u r

p. 6,30 xal; 9,11 arcavxas; 10,15 \ ю, 27 iciXiv; 
13,6 xe ; 13,13 xoöxov ; 15,23 гаЬяохе ; 18,23 §öv; 20,10 
xiva ; 20,18 5Avaaxaai(p ; 20,20 [xsv ; 22,25 айхф ; 23,16 ; 
26, 7 X6yq) SeVjaei —  29,6 xou Ttpoafrsv; 29,25 ûvsßrj; 
30, 22 860 ; 36, 21 xtvas ; 37, 20 ix xoö ; 37, 26 xwv ; 

48,22-24  Sox-g —  ûjiTcsTcXix̂ aL; 103,20 Mavixafous; 
112,22 sq. ixaXouv —  õrcepapifrjAous ; 779,19 övxiva 8£ —
—  72^^ x̂ Ss xextbp>jx£v; 127,17 sq. x6 BtyiXioo; 129,15 
5<кщ bk xal —  133 xP l̂JLaat —  haec omnia fa- 
m iliaej; desunt, exstant in #. Adde, quod omnes illi 
septem familiae у  codices verbis [žvajrcetaiHjvai Щок; 
äcprjne (p. 4,21 sq.) incipiunt.

Superest, ut utriusque familiae d i s c r e p a n t i a m ,  
qualis in  v e r b o r u m  c o l l o c a t i o n e  deprehenditur, 
aliquot exemplis potioribus adlatis demonstremus.

p. 17, 27 * xyJs !фа$ axpax?jyõv x —  axpaxvjyöv xffc ёфа$ у  
p. 20, 27 * хр^аха (х̂ тгохе л: — [х̂ тгохе ХР^06106 JV 
р. 29,26 xõv 7üivx(ov â)[xai(o х  — * £to|iaif(o x&v тсаvxwv jy 
p. 31,9 * dpyt) žxlv̂ &yj л: — dpyi\ у
p. 32,4 7] x£lP а^ой; # — * aöxots  ̂ X£lP 
p. 54,29 * xö xaxöv xax5 apxa$ x — xax5 dpŷ dq xd xaxov у  
p. 55,26 * ivfrsvSe 8x1 xaxtaxa x — 8x1 xiyimoL v̂äivSe у  
p. 56,19 sq. žxõyxavev Ixi x  —  * Ix 1 šxõyxave у  
p. 79,20 sq. * xa v6[U[xa rcoivjaas 1% avfrptbTitov d̂ paviaäivxi 

x —  топдаа̂  l§ dV'S’ptbTuwv dyaviaflivxt xa v6(it|xa 
p. 84, i  sq. * xwv 7rdtvx(ov äv&p&mov txavös eirj x  —  ixa- 

vo$ elrj xa)V rcdcvxwv avfrpamaw 
p. 103,16 sq. * <*)£ [AaXiaxa ImxTjSefoos x  — ImxjjSehös 

(Ь̂  (xdcXtaxa у
p. 107,10 * (Jiaxpav пои обац<;, äv oöxw xt>xot # —  äv 

oöxo) x6xot> (laxpdcv той oöajjs1) jy 
p. 108, I I  sq. äcptrj[u Xeyeiv iv xci> 7tap6vxt x —  * £v xö 

uap6vxL dyiriyx Xeyeiv jy

1) Hane verborum collocationem illi vulgatae iam prae- 
tulerim.
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p. 135,19 * Soxo'jvtwv elvai x  — etvai Soxoõvxwv*) y.

4. Quod ad s i n g u l o s  p r i o r i s  f a m i l i a e  (я) 
c o d i c e s  attinet, 91 codicem recentissimum, quamquam 
non vidimus, ex editione Menagiana esse descriptum 
pro certo affirmare possumus. Quae codicis 91 origo 
vel hinc perspicitur, quod, ut Vitellii ostendit descriptio 
supra prolata, та Ttpõaw pro xa те тербою (p. 42,5) atque 
no'.ovvxzQ pro itoioövxai (p. 43,22) iste praebet codex edi- 
tionis Menagianae errores repetens2). Adde quod La
tina quoque versio in 91 subiungitur, quae quin ex ea- 
dem editione Menagiana exscripta sit, nullus dubito.

Editionem vero Menagianam —  nimirum apographo 
quodam (m) intercedente —  codice niti F(aticano) cer- 
tum est, ubi utrumque ilium locum a prioribus editoribus 
de industria omissum uncis (fortasse ab Alemanno 
scriptis) inclusum esse data monemus occasione.

5. Codicem 8J ex $  esse descriptum iam supra 
(p. X X ) demonstravimus.

6. Codicis ф earn partem, qua ’AvexSoxa continen- 
tur, ex V descriptam esse certissimum est3).

Praeterquam enim quod ’Avex56xwv non continet 
iste codex nisi quae codicis Vaticani modo commemo- 
rati Integra praebent folia (pagg. 2— 100)*), haec illius 
origo permultis eius demonstratur locis, quibus codicis
V  errores repetuntur, veluti p. 6,15 £aßa(vv^; 7,25 sq. 
žpsa^eiv; 11,5 жоуШос,й) (%olyL5oq, ut videtur, $ß pr.);
11,7 >co)(Xi§a; 15,17 7i£pi: 20,9 o5'Cxxi8o?; 22,4 vauxiX6[i,e-

1) Нап c yerborum collocationem illi vulgatae non prae- 
tulisse me iam poenitet.

2) Non novisse me hanc editionem Menagianam nisi Orel- 
liana intercedente, ubi uterque error modo commemoratus de- 
prehenditur, data occasione moneo.

3) Cf. Haury 1. c. p. 175 atque Isambert p. 366.
4) Primum  vero folium (pag. 1—2) exscribere propterea su- 

persedisse Auerum, quod nimis est mutilum, per se intellegitur.
5) Quod in codicis V  margine 'xoXxtSog* legitur, id Alemanno 

deberi moneo.
II*
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vo£; 22,19 xouxiXXa ; 26,32 гЦ. Cf. praeterea p. 5,16 
äx^os (cum £ supra versum inter ax et accenti signum 
corrigendi gratia inserto) V  —  äx&os Ф m textu, sx^os 

in margine; p. 10,4 аууеХХетас, xal 8$] aveXXexai xal 
xofiG^xai • äpxi ßsXt,a[ap]fa) xb Jaaupavõv1) <ppo6piov IX6vxi 
xai 8<; V> male illa xojiĈ exat • äpxi ßeXioapCw xo Saaupavtöv 
9po6ptov IX6vxi ex vs. 3 sq. repetens2) —  avaaxžXXexai 
(sie) xal xojiĈ exai • äpxt ß&Xiaapfcp хб Eaaupav (sie) cppoupcov 
1X6vxl • xal 8g dueta sub verbis äpxt —  1X6vxt linea.

Adde denique quod in codicis V  pg. 15 margine 
manu quadam saeculi X V I adseriptum est: „Bellisario 
indigna", quae adnotatio ad p. 18,30 sqq. spectat, —  in 
codicis pg. 131 margine adscripsit A uer: „dcvaijia ßeX- 
Xiaaapi'ou“ ; V  pg. 17 eadem manus in margine seripsit: 
„<piXoxp^|xaxos beXXiaapios“ (sic) idque Auer suo loco in 
$  margine repetiit („<piXoxpV]|Aaxo<; ßeXXtaapios“).

7. C o d i c e s  AV p r o x i m a  i n t e r  se c o g n a -  
t i o n e  e ss e c o n i u n c t o s ,  utvel eodem patre (л;1) 
utrumque natum esse iusto iure colligas, sat multi eorum 
errores communes evineunt, quorum aliquot exempla 
selecta hic proferre liceat.

Primum errores indicabimus, quales in singulis ver
bis loeutionibusve deprehenduntur.

p. 4,17 8o)(xaxet(o; 6,15 £aßa£vijc; 6,20 iv&aSe; 8,11 
9,26 8ia7i£7ipa[jiv7j; 10,6 axxa; 10,26 äaup{a<;; 11,6877X0)- 
aatjxt; 11,17 (AX̂ ax<i(x>jv; 11,20 Xe^Xax^aei; 11,30 Sta- 

ê-apotev; 12,14 scl* ßô Xeafl’a i; 13,9 ßeXiaäpiog; 13,29 xl-  

(pro ßouXyfc); 15, 22 xavfržvSev ; 16, 8 õ|A(oa[A£va ; 
17,9 xotvoXoY>jaa[X£V7j ; 17,26 [xapxLvov (sine accentu);
18,5 tol ; 18,30 (cf. adnot. crit.) atque 19, 10 axoLßaSos;
19,8 тс£р1 (pro тсара); 22,23 žm8ijX<&xax6v; 22,25 sq. у£-

1) c5v (compendium) superseriptum est.
2) Ceterum cum Ambrosianus quoque codex A  eiusdem 

erroris (ex parte saltern) sit particeps (cf. adnot. crit.), in utrius- 
que codicis A V  fonte communi (л;1) huius* librarium &v iXXsxat xai 
хоцС̂ етссь * üpxi ßsAiaapiw 10 Caaopavcov сppoupiov šAövxt xal 8g exarasse, 
sed postea verba male repetita expunxisse, inde colligamus ne- 
cesse est.
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ydvaai (pro Staye^vaai); 29,24  ̂ (pro r]); 35,6 xouxw (ex 
TOÖXO corr.); 51,6 ßofcpwv (pro ßapßdEptov); 64,23 xaxaSpa- 
fttbv; 81,21 sq. ^uyxaiaSpaftfbv; 109,21 iXXdaam; 123,22 
7teXo7c6v7joov; 123,24 nikonovrjoim, al.—  quibus locis om
nibus tam W  quam altera codicum familia (y) rectas 
suppeditant lectiones1).

Sequantur loci selecti, quibus verba locutionesve, 
quae in A V  desiderantur, ex W y  supplentur.

p. 5,4 xöv; 8,1 Xifrpa ; 10,26 Sv; 12,5 те (alterum); 
13,14 xexpu^evto? ; 18,10 oE; 19,10 xtJ? ; 21,3 Ä 5eSiVjY?jTai;
22,13 xe; 23,15 6.

Subiungo locos, ubi e contrario supervacanea quae- 
dam in A V  praebentur, qui errores itidem ex W y  cor- 
riguntur.

p. 10,9 Suep piot (pro Srcsp); u , 30 iv oüSevl x6a|«p 
(pro oõSevl х6с7[Л(1)); 23,13 p?Xav*3 ъ&Щ Stax<i)X6oi (pro 
5taxwX6oi).

Quod denique ad verborum collocationem attinet, 
hisce locis quin ea male in AV\ recte in W y  collocata 
sint, equidem nullus dubito.

p. 13,6 šmetxöj? xxi A V  —  xat šroetxös W y 
p. 14,9 sq. xal oSxw Щ тайxi?s xfj; etpxxijs a<pe&el{ 

A V  — xal 0ÖTW xaõxrj? Щ xfjs elpxx ĉ Äqpe-ö-els Wy.

8. Ne cui tamen propter tantam c o d i c u m  AV 
inter se similitudinem suboriatur suspicio horum alterum 
alterius esse apographon, eorum d i s c r e p a n t i a e  lu- 
culenta statim proferam exempla, quibus, quin sui sit 
uterque iuris, dubium non esse evincitur.

p. 6,21 Se omittit A, item p. 17,10 xe; 23,9 8x1; 
32) I 5 oxeSbv; 46>3 85,25 x<op£a; 113,21 xe —  quae 
omnia suis locis in V W y  exstant2).

1) Nisi quod p. 64,23 хата | 6ap6a>v (sic) pro xaxadap&aw g  
praebet.

2) Prorsus nulla est in A  inter fol. i6v et i82r lacuna,
quam deprehendisse sibi visus est Henricus Rostagno (in Pro
copii editione Comparettiana — La guerra Gotica di Procopio
di Cesar ea, vol. I, Romae 1895, praefat. p. XXX), —  s c i l i c e t
f o l i o  15  p r o  16  h a b i t o .



XXVIII PROLEGOMENA.

E contrario, p. 30,27 xoö in V  omissum ex Ay  sup- 
pletur, qui codices Reiskii conformant coniecturam. Cum 
vero W  quoque hanc voculam omittat, aut merae utrius- 
que librarii neglegentiae hie error tribuendus est aut —  
quod equidem probabilius esse putarim —  propterea 
commissus est, quod ilia vocula tam in x quam in x 1 
supra versum erat adscripta, unde librariorum illorum 
neglegentia excusationem quandam habet, —  ne dicam 
illam voculam in x  superscriptam centum fere annis 
praeteritis, postquam я1 ex x  descriptus erat, iam eva- 
nidiorem esse potuisse, quam quae a codicis W  librario, 
quem summa in universum excellere diligentia obiter 
moneo, cerneretur.

Accedit alterum eiusdem generis exemplum, quod 
primo quidem adspectu diversum ab illo esse videtur. 
Legimus p. 30,29 sq. upolovioc §̂77 <xoQ 5>etvo0 aoocppo- 
vlaxaxot eoogav etvai dcv&ptbuwv anavxwv, ubi pro illis xoö 
Setvoö, quae certae emendationi Alemannianae debentur,
SL
voö W t you A  atque (puncto superscripto) G, voo V  (sine 
accentu) praebent; praeterea codicis A  librarius primum 
I5o£av recte scripsit, deinde hoc in ISet̂ av male mutavit. 
Quibus lectionibus omnibus inter se conlatis facere non 
possum, quin colligam codicis x1 librarium illud et in 
x supra vou scriptum voci !8o£av parum recte super- 
scripsisse, qua de causa codicis A  librarius illud ISô av 
sine dolo malo pessumdedit; F(aticani) vero scribae 
salutari nimirum neglegentia factum esse, ut verain ser- 
varet scripturam, luce clarius est.

Sequatur tertium exemplum huic alteri haud dissi- 
mile. Legimus p. 5,13 sq. xal тоОхо етгеГтигу &<; «гуюуе 
ftaaaov av x̂ v yuvalxa Yj x6v veaviav xaxeipyaaajx̂ v», ubi 
illud lywye certa Dindorfii est emendatio lectionis tra- 
ditae xe (sic A V W G , nisi quod xe a W 1 omissum 
super versum adscripsit W 3; žycbye g). Cum vero ётс-

T£eiyev pro етсестсеу in A  legatur, fuisse in x1 fere етceiuev
ys

d)£ ey(b xe scriptum —  scilicet ex irnZnev &<; ёу(Ь xe cor- 
ruptum —  colligatur necesse est. Quod superscrip- 
tum solus ^f(mbrosiani) codicis librarius animadvertit
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ideoque veram illam lectionem IneXmv bona sane fide 
corrupit.

Claudatur agmen exemplo, quod cum ad scripturae 
discrepantiam turn ad verborum collocationem spectat.

p. 19,22 ттара той? xfj? yovaixö? Tt68a{ A  —  -rcapok 
xobc yuvaixõs xoüs u65a; (sic) V 1).

Aliis exemplis —  veluti p. 7,25 sq. ipeaxeXetv A W G : 
IpzayeZv V; 12,24 xrjv A W : xöv VG\ 20,23 eta AW *(mg.): 

V IV 1G\ 26,32 êt : ety f7; 88,18 Sw? A G  : 6?
—  iam nihil post ilia prolata opus esse vix quis- 

quam, puto, negabit.

9. Exemplis, quae paulo supra adlata sunt (§ 7), 
satis superque evincitur c o d i c e m  W neque ex F(ati- 
cano), ut Alemannus opinatus est1), neque ex 4̂(mbro- 
siano) neque ex horum utriusque fonte communi (я1) 
esse descriptum, unde eum quoque s u i e s s e  i u r i s  
fit manifestissimum.

Eadem exempla si cum illis, quae in huius capitis 
§ 3 congesta sunt, contuleris, codicem W  ab illo x, 
huius familiae archetypo, qui pariter atque я1 aetatem 
non tulit, originem ducere colligas necesse est.

10. Quod vero ad c o r r e c t i o n e s  in W  passim 
obvias, qu ae  s e c u n d a e  m a n u i  (W*) d e b e n t u r ,  
pertinet, harum originem paululum diversam esse, hisce 
demonstratur exemplis, ubi stellula iis lectionibus adpo- 
nitur, quae in textum sunt receptae.

p. 5,15 * lyxoxa A \ W %(mg.) G  —  iyyiaxa JV 1
p. 6,24 * fjAfrev W l G —  fjxEv A V lV 2(mg.)

1) Veram verborum collocationem yovaixõs rcodas 
esse codicum WG consensus docet, unde colligamus necesse 
est ilia TTfe yovaixog in X х supra versum fuisse adscripta.

2) Praefat. p. 14: „Duo eius [scil. 'Avexdortov lib ri] exempla
servat Vaticana Bibliotheca, a l t e r u m  e x  a l t e r o  d e r i v a -
t u m ,  utrumque in principio mutilum, multisque passim hiatibus
deforme. Ex his quod est antiquius [V] etiam fine decurtatum
est, recentius vero [JV], licet tumultuaria scriptione exaratum,
extremam nobis partem ab interitu conservavit, qui [quodl\y 
praeter hanc accessionem, nulla nobis in re usui fuit".
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p. 6,25 * tõ ouveiSevai W 1 G —  тф auveiSžvai AVIV*  
p. 7 ,1 * lasypa'jjsv I V ! G —  ivžyp^ev AV(prius v ex 

corr., ut vid.) W \tng.)
p. 7,7 * IxXas IV 1 G —  Ixajjie A N W \m g.) 
p. 7, 27 * aÕTifj те yap ypa^ouaa AVG —  yap о т. 

idque versui superscripsit ; quam voculam delendam 
esse non sine probabilitatis specie coniecit Reiske, quem 
Dindorf est secutus.

p. 8,4 * uirepcpuö? W 1 —  итгерсркб)?, w? A V G ; —
— (bs inseruit W 9, quae manus in margine quoque 
eandem voculam una cum insequentibus verbis re- 
petiit: <Ь; тгхря тои; тоО. Quibus lectionibus cum 
iis , quae deinceps traduntur, —  тара tou? toö <рм- 
Tiou лбоа? IV, пара toö фютСои тсобас; A V G  —  collatis 
colligo fuisse in utriusque codicum familiae fonte com- 
muni (a) haec fere scripta:

TOi>£
õuepipuös тара toö cptoTisu тс65ас 

ubi illud той? superscriptum, ut mea quidem fert opinio, 
per a librarii incuriam sedem mutavit, cum scilicet in 
illo codice, ex quo a descriptus fuit, haece exhiberentur:

xoi>s
£терфош{ тара toö cpumcu тсбЗас; 

unde яар& toö ФштСои той? тсббас scripsi, conlato loco 
simillimo —  p. 19,22, de quo supra (p. X X IX  § 8) egimus.

Non tamen negarim illud tou? voculae toö corri- 
gendae causa superscriptum esse potuisse; —  quod si 
verum est, cum Alemanno тара тои? Фатои то55а; scri- 
bendum, —  aut non ad illud toö corrigendum, sed ut 
textui ante toö insereretur, quod et fecisse codicis W  
librarium vidimus.

Quaequae tamen trium lectionum modo commemo- 
ratarum praeferenda est, pro certo affirmare possumus 
illud б?, quod A V G  praebent, ex illo той? superscripto 
ortum esse, ut male hac vocula a W % inserta codicem 
W  interpolatum esse in propatulo sit.

p. 10,3 * Si A V  (adscr. in mg.) W* (sscr.) —  om.
V  pr. W 1 G ; quae vocula num in textum sit recipienda, 
codicum JV 1G consensus ratione habita iam subdubito. 

p. 10,9 * Srap toOSe той Хбуои apxijievo; efaov / F ’G —
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—  бтеер [lot xxX. AV, quibus accedit W % male illud |xoi su
per versum adscribens, quod in x 1 per librarii erro- 
rem propter insequentia oö jioi in textum irrepsisse vix 
est ut moneam.

p. i i ,  6 * aõxixoc SijX&ocü JV 1 G —  auxtxa 8rjX(5>oai(Jii 
AV, quibus accedit IV* super illud 8ijX<bow scribens yp. 
aaijit.

р. i i , 30 * oõSevt x6ap.(p IV 1 G —  žv ouSevi x6o(i(p AV, 
quibus accedit W* illud iv supra versum adscribens, 
quod ex versu praecedenti male (in л1) repetitum fuisse 
manifestum est.

p. 12,4 ouSšv Ttpoâ xov IV 1 —  oõSevl ixpooijxov AVG, 
quibus W* accedit illud i supra versum addens; ouSsv 
ot Ttpoafjxov de coniectura in textu dedimus illius oõSsvl 
ratione, ut par est, habita, quippe quod in archetypo 
quoque (a) scriptum fuisse codicum A VG  consensu 
evincatur.

p. 12,5 alterum xe servarunt W 1 G  —  omittunt AV, 
quibus W % accedit hane expungens voculam.

p. 12,13 * x$ Щ у, ajxcpJ oot ixw W 1 G —  x-g 
Щ у, *)v i n l  ooi §xw AV, quibus accedit W* illud in( 
super d[t<p( scribens; quod inl in x1 per librarii ineuriam 
hie male ex vs. 11 repetitum fuisse putaverim.

p. 13,29 * h  ä%ha\ut ßouXf)s I V 1 G  —  h  xi[Af)s
AV, quibus W* accedit xî fj? in margine scribens.

p. 14,25 [idEpyapov, quam lectionem tam JV 1 quam 
A VG  praebent, in jidcpyapos mutavit W* de su a v i d e 
l i c e t  i p s i u s  c o n i e c t u r a  —  haud dubie illorum 
x b v |xäpyap6v ot ŽTttSetfjat (p. 14,28) ratione habita, ubi 
xõ restituendum esse vidit Maltretus.

p. 20,23 * eta A W \m g.) —  еЦ V W 1 G
p. 23,14 * aTCoXetv IV 1 —  dtoiõXXeiv A VW*(mg.) G
р. 23,20 х) ßeXiaaapiov G  (quae vera est lectio, nisi

1) In  adnotatione critica ad hunc locum pro  BsXiodIpcov A le
mannus : ßeXiaaaptov G, reponendum esse ßeXioaeipiov (sic) G : data 
occasione moneo. — Alemanni vero nomen, licet in eius quoque 
schedis a Dindorfio in adnotatione critica laudatis illud ßsXwaa- 
pt04 legatur, hie nolo adiungere, quippe quam lectionem non ab 
ipso Alemanno coniectura inventam, sed ex G enotatam esse 
in propatulo sit.
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quod BsXiaapwv scribendum) —  ßeXiaapfcu AV, quibus IV 2 
accedit hanc vocem a IV 1 o m i s s a m  supra versum 
supplens.

Harum omnium lectionum ratione habita correctio- 
nes a W 2 factas —  sola ilia (харуаро; excepta —  ad co
dicum familiam я1 pertinere colligamus necesse est. Cui 
conclusioni haudquaquam repugnant ceteri loci, quibus 
eadem manus W % textum, qualem W 1 dedit, sive verba 
ab hoc librario omissa supplens sive alio quo modo cor- 
rigit, qui loci sunt — p. 5,13. 23. 9,3. 19. 10,6. 12,3. 29.
14, 27 sq. 15, 6. 16, 12. 20. 17, 5 - 7. 18, I. 19, 16. 
21,19. 107,8.

Vtrum vero W* correctiones, quas fecit, ipsi co- 
dici x1 an ^(mbrosiano) an F(aticano) debeat, diiudicari 
quidem, ut nullus restet scrupulus, vix potest, ut mea 
tamen fert opinio, e K(aticano) eas esse a IV 2 depromp- 
tas veri simillimum est —  exceptis sane illis [xdpyapoc 
(p. 14,25) atque ela (p. 20,23), quarum correctionum 
utramque W % suo Marte fecisse putarim.

Superest ut moneam, si cui in mentem venerit, 
correctorem istum (JV*) ipsum Alemannum esse, quem 
iusto liberius codices tractasse vel F(aticanus) docet1), —  
tam propter manus utriusque diversitatem quam propter 
illud [xdpyapoc aliasque quasdam correctiones a W* fac
tas — veluti p. 10, 9. 11,6. 13,29 —  huiusmodi suspi- 
cionem parum esse pro'babilem.

11. Iam ad a l t e r a m  c o d i c u m  f a m i l i a m  (y) 
examinandam transeamus.

Primum, quod ad codices GgSRSRQ1©1̂ 111 attinet, 
cum horum omnes pariter atque G ver
bis illis [dvaJrceiafHjvai, S6fa? dffjxe (p. 4,21 sq.) incipiant 
cumque iisdem, quibus G, hient locis2), facillima inde 
fit coniectura hos omnes codices a G ori
ginem ducere, quippe qui ceteris aetate antecellat.

Verissimam esse hanc conclusionem permultis lu- 
culentisque demonstratur exemplis, quae statim pro- 
feremus.

1) Cf. quae ad p. 30,18 adnotantur.
2) Cf. supra § 3 p. X X III  sq.
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12. Codicem  G cum propter ipsas litteras m inus 
com posite nec clare a lib ra rio  exaratas turn propterea, 
quod passim  scrip tura tarn detrita decolorataque est, 
ut fere evanescat, lectu adeo esse difficilem  iam  scim us, 
ut locis perm ultis, n isi m axim a oculorum  aciem  inten- 
das, longe alia atque quae codex praebet possis legere, 
quod lib ra riis  quoque codicum  utpote m inus
diligenter m unere suo functis, vel iusto saepius accidit.

Itaque codicis g lib ra riu s p. 41,26  legit scripsitque 
x i a x p o v  pro ftsaxpov, quod G  p raeb et; p. 41,28  y £ “ 
X e 1 x о тс 010 1 $ pro yeXwxorcoioTs (cf. adnot. c r it . ) ;
5 , 1 3  sq. T V) v у и v a I  x  a ft ä a a 0 v 2c v pro fraaaov äv 
xyJv yuvatxa, quod in  G  ex x^v yuvaixa fracraov äv punc- 
tis (fere evanidis) superscriptis, quae codicis g  libra- 
rium  non anim advertisse patet, correctum  e s t ; 24, 9
I  v x о с pro Eövxos;  3 3 ,4  2  тс г p p ro  S t c o x ; ;  4 3,22 ё тс 1 - 
атсоиЗг) pro (xrcouSfj; 47 , 19  ö p f t i x s p o v  pro бр-Э’бх-Э’ОУ; 
47, 21 dc X X’ pro o õ x ; 48,26 8 i a x ž x | i ) j x a t  pro Sta- 
xlxaxxcu ; 50,28 l  cp 1 к p о и pro ёсрCaxyj; 54,21 тс ä v 5 e - 
p a a x a X q p ro  rcaiSepaaxelv; 5 6 ,7  i n  a p a $ pro  EXapas;
56 .8  <2 тс e p pro otTCep; 5 7 , 1 2 х р а х т ? [ л ё у о 1 £  p ro  xe- 
xx7j[JtEvoi$; 60,11 Sua(poßoü|xdv7jv pro Sua^opoujiEvyjv; 6 0,14 
xöv ävfrpcoTCov oöxe pro xVjv ävfrpwTCov ax£; 62,9  ё тс i v 6 a 0 v 
pro ŽTCivotöv; 6 4,23 x a x d | 8 a p 6 ( o v  pro xaxaSapfr&v;
66.9 x i v & v pro xiva; 69,9 e t s v pro Yjysv; 69,21 e ö - 
TCpoxoSo«; pro  EÖTCp6ao8os; 7 1 , 4  <j>l>xyj pro <f>oy?}; 7 
ёхёра  ̂ хф pro žxspa) xco; 7 1 , 1 0  sq. t c e t c o C t j x e v  pro tce- 
TzoCrjiai; 7 7 , 9  ё с x tj v pro lopxifjv, —  cuiusm odi errores 
aliis  quoque lo c is 1) perm ultis in  g  deprehenduntur, qui 
om nes ne P y rrh o n i quidem illi E leo, si ab inferis ex
sister et, quidquam  dubii relinquerent, quin ea codicis 
g  pars, quae ’AvsxSoxa continet, ex G descripta sit.

A d d e  quod alteram  quoque illiu s  codicis partem, 
qua excerpta ex lib ris  I —  IV  De bellis continere supra 
(p. X IV ) m onuim us, ex G descriptam  esse certissim um  
e s t ; qua de re fusius in  editionis nostrae volum inum  I 
atque II praefationibus agemus.

1) Cf. locos, quos in § 13 stellula notavimus.
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13. Non minus manifesta fiet cuivis codicum 9R- 
9Ю 1) eadem atque codicis g  origo, si illorum quoque 
errores cum codicis G lectionibus contulerit.

Ita p. 5,13 sq. hi quoque codices 9Ш &  male * x v 
y u v a i x a  fräaaov a v 2) pro 9'xac?ov av XTjv yuvaixa 
praebent3);  6,3 eüoato pro ixtaaxo4) ; 6,28 * £ у x e - 
x p u f i n i v w s  pro xexpu(x(xivd)s6) ; 7,13 sq. [a e x A % X a a - 
x 0 ? pro xaxcŽTcXaaxo?6) ; 7,22 * atque 18 a 0 v pro £uv 

6
(auv G utrubique, utroque 5 minus clare scripto); 9,2 * 
Vj (1 ö v pro žjioO (in G i(wö ex ^(iöv correctum legitur);

5te
10,23 * Pro  ( a71C£Xel? tantum inductis,
praebet G ); 1 1 , 1 5 * 7 j y y e X o v  pro fjyyeXkov; 11,21 o ö -  
v i w v  (sic) pro 0ÖWCDV; 11,25 * d тс ^ у T e  ̂ 0 v Pr °  атаг)у- 
yeXXov; 11,25 * ß a X X e p t a v ( p  Pro ßaXeptav# (cf. adnot. 
c r it .) ; 12,5  I  v pro f j s ;  i 2 , 2 9 * i y x a x a X a [ j i ß a v 6 | A £ -  
v 0 v pro xaxaXa[ißav6|xevov7) ; 1 7, 6  x o u ?  pro eufrbQ;
1 9 , 5  ö g i o p e y  p l a y  pro 0^иреуц[осу; 21, n  a ö x o v  pro

auxiqv; 23, 12 Ц >? X a v ‘ * t) Pr° R X avH 5 31* 4 Iх £ T a - 
|x6va$ pro xaxa [i6vas; 3 1 , 1 3  pro
ae(o<;; 3 3 ,4 * S те e p pro ötcox; ; 65,10 sq. * x a X 0 1 n oc (xa 
Xcwia g) ? 0 [xuavxa акотг^ Soxeov pro слажу Soxeov 
x<* Xoirca š6[A7ravxa (cf. adnot. crit.); 138,24 £ < j e x £ £ o v x o  
pro žglx^ovxo, —  ut pauca tantum proferam huiusmodi 
exempla, —  quorum ratione habita codices ЗЛЯЮ,1 e 
codice quodam z hodie deperdito sine necessitate olim 
me coniecisse8) obiter moneo.

1) De his tarnen tribus codicibus (&) cf. quae infra (§ 15) 
monemus.

2) Stellula eos locos notamus, quibus g  quoque codicis 
librarius errat.

3) Cf. supra § 12.
4) Huius verbi litteras ex ita inter se conligatae in G prae- 

bentur, ut facillime pro sola s littera haberi possint, — quem 
errorem ut evitaret, soli g  codicis librario contigit.

5) šyxsxpujjiixdvcog cum If  litteris expunctis in G legitur.
6) Cf. append, crit. p. 147.
7) §YxaxaXa|ißavö[xevov cum ёу litteris expunctis praebet G.
8) Византтскт Временнинъ II p. 423.
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14. Restat, ut, ne quis codicum istorum £-$Ш9Ш  
alios ex aliis descriptos esse propter tantam errorum 
communionem opinetur, omnino falsam esse huiusmodi 
suspicionem paucis exemplis demonstremus.

5Ш91С1 non esse codicis g  apographa vel hinc 
elucet, quod hie codex verba x̂ v olxdav —  is yfjv 
(p. 12, 22-24) atque iv aAoyta 7te7cowj[A£vo£ —  5ia.yjprjad\Ltvoc, 
(p. 25,28 sq.) omittit, quae ceteri omnes suis locis 
praebentx).

Neque 9Л nee 91 ex JQ descriptos esse hisce de
monstrator exemplis : p. 139,7 xe omissum in D exstat 
in ; p. 137,13 тсаутах&Н 9H9t(6r) —  7tavxax6fl-ev 
male & ; 138, 4 rcpoarjv 91Ш (С) —  upoarjxov male O ; 
141,1 xal ЗЭШ«?) —  % male Q ; 141,11 хатаушу(о  ̂ 9Я- 
91(G) —  xaxaywvfoii; male О ; 141,17 ÄvSpöv 9)Ш(Сг) —
—  avopov male О.

Neque SW neque О esse codicis 91 apographa vel 
hinc perspici potest, quod illi tam vloq, (p. 29,12) quam 
ž? (p. 30,1) praebent, quae verba a codicis 91 librario 
omissa sunt; adde quod hic p. 24,8 rcepiouoCav, illi vero 
recte cum G nepuatav tradunt.

91 non esse ex 9W descriptum vel hi docent loci: 
p. 83,5 dcTtoXoyou|jiivwv male in 9ft pro duoXoufJievwv (91G) 
legitur; item p. 62,12 StaXXaaaeu; pro SiaXXdaaeiv (9IG ) ;
62,13 ivavxit&xrjxa pro ivavxw&xaxa (91G )2) ; 63,28 xeXXo- 
(ižviov pro axsXXofilvwv (9tG); 89,7 (fon̂ veyxa pro auVjveyxe 
(91 [dTCTjVsyxEv pr.] G) ; 139,13 dcyyacpopetv pro dyyapocpo- 
peiv (91G).

Neque Q ex 9Ä descriptum esse vel solo illo evin- 
citur loco, quo 9Jt male <iyya<popetv (p. 139,13) pro dy- 
yapô opeiv (091G) praebet. Cf. praeterea p. 140,17 Xshrei 
9Я —  y&lmi £l (tribus punctis triangulatim superscripts)
—  pro xetXet, quod minus clare in G  exaratum est.

1) Adde quod p. 140,12 Ärcavxss atque p. 140, 22 лсЬяотв 
in g  leguntur pro illis &7iavxeg §£ yöv0 atque тапохг ой, quae ce
teri pariter atque G tradunt.

та'T
2) In codice G hoc vocabulum sic scriptum est: švavxuo .



XXXVI PROLEGOMENA.

Codicem g  denique ex istorum 90Ш О  aliquo esse 
descriptum sane nemo sanus —  argumentis, quae supra 
(§ 12) congessimus, cognitis —  contendet.

15. Ceterum non alienum esse videtur haec quo
que de СЮ 11©111 codicibus adnotare.

Vtrum omnes tres isti codices ex G descripti 
sint, —  quod in stemmate supra (p. X X ) proposito 
significavi, —  an solus eorum aliquis —  veluti Cl1, cuius 
apographa ceteri (OnDm) sunt, —  an Cl1 ex G, Q11 ex JQ1, 
Ош ex Qn sint descripti, quod olim conieci1), —  ne 
alias huiusmodi proferam coniecturas, —  anquirere me 
supersedisse libere profiteor. Quae cum nullius omnino 
esse ad ’AvsxSõxwv crisin momenti manifestissimum sit, 
otiosiorum cuivis diligenter indaganda libentissime re- 
linquimus.

16. Iam codicis n lectiones, quascumque Aleman
nus enotavit, hie componamus easque cum codicum 
G A V W *) scripturis comparemus. Stellula eas illius 
lectiones a nobis notari, quas ipsi vidimus in codicis V  
margine ab Alemanno scriptas, praemonemus.

p. 41,21 * ef? та? ÜTzlav.rfJCLc, male тг —  i? | xd; ёя1 
axujvfj? (fj? compend. superscripto) G, dq xac, inl axTjvfjs Z.

p. 67,1 * xou? St ÊcpepsvSaploüi тг —  tot; ok pai:fEpev- 
oapi'ots G 3)Z.

p. 67,3 * avxyyelAa'. -  G —  dyysiXa:. Z. 
p. 67,44) * ixexYj bene u —  oIy£vq G (puncto super 

spiritus signum scripto, ut haec ; superscripta facillime 
pro I, si quidem minus diligenter legas, haberi possint)6) 
IV, olxixrj AV.

p. 67,9 * dvÊ eXeyxxwc nG —  om. Z.

1) Византшскм Временникъ I I  p. 420.
2) Codicum A V W  consensum littera Z  significabimus.
3) payspsvbaploiz £ai<f>evSaptotj (sic) g.
4) ln  adnotatione critica ad h. I. reponas velim — ivMrj ~, 

Alemannus : otxdxij) (otxixtj A V ) ZG (puncto sscr.).
5) Solito diligentiores hie se praebuerunt codicum ^®IW(0 ) 

librarii, qui itidem ob/.i-i; tradunt, nisi quod hoc ex obuix-q in Ш
correctum est.
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p. 67,10 * aiaatfomt nG Z  —  pro axpaxiwxac. 
p. 93,18 oõx om. 7t x)G  —  exstat in Z  
p. 94,13 Зтсер male я 2) —  бтсох; G (ax; compend. su

perscripts, ut, si quidem iusto neglegentius legas, pro 
ep habere possis)3) Z.

p. 112,17 ’buaxcvos om. 7r4) —  exstat in GZ. 
p. 112,22 sq. 8ё afab<z xifyv ßaaiXe£av laxe, хои-

xot>£ 5  ̂ zouq ÖTrepapJO’iioû  dbceaeCaaxo om. тг5) —  ixdcXouv. 
ŽTcecSrJ 8ё aõxõs xy)v ßaatXetav xo6xot>£ di] zobg бтсер-
apifrjious om. G 6), —  quae verba omnia exstant in Z.

I 30) 7 Щ• X̂PL ^  Aaxtßt̂ av xafreXtbv 5p6(xov T/jvdtyxaas 
Tcavxas ix Bu£avx£oo eõfros om. тг7) —  quae verba ex
stant in GZ, et quidem in G (fol. i57v) ita praebentur, 
ut huius folii versus 12 (ab imo) verbis x6v ix xaXx>j- 
§6vo$ äxpts terminetur, insequens vero (vs. 11 ab imo), 
qui illis l<; 8ax£ßi£av incipit, verbis eõfrus äxP  ̂ ^  x̂ v 
iXe(vo6rcoXtv) finiatur, —  unde non sine summae sane 
probabilitatis specie suspicaremur, n ex G descriptum 
esse8), nisi, quominus hanc faceremus coniecturam, ilia 
vocula ixdcXouv (p. 112,22) obstaret, quam codici tz non 
defuisse concedamus necesse est, si quidem Alemanni 
diligentiae confidimus. Quo concesso nihil relinquitur 
nisi ut coniiciamus in П  quoque verba, quae p. *38,6 - 8 
continentur, sic disposita fuisse, ut Pithoeus Panciro- 
liusve, qui codicem n exararunt, facile ab altero &xp  ̂
is ad alterum aberrare potuerint.

Quod vero ad p. 112,22 sq. attinet, cur codicum 
Gtt utrique undena desint verba supra commemorata,

1) Cf. Orelli p. 288,5.
2) Cf. Orelli p. 288,10.
3) Alibi a librariis codicum eundem in modum erra

tum esse (p. 33,4) iam supra monui (§ 13), hie vero diligentius 
legentes illud бтше tradiderunt.

4) Cf. O relli p. 295,20.
5) Cf. Orelli p. 295,22.
6) G fol. i53r : o5a|rcsp (vs. 21) Õ7cepapl&[ious (sic) dusastoaxo 

(vs. 2j) aöxCxa pxiXa xxX.
7) Cf. Orelli p. 300.
8) Quo concesso iam dubitari non posset, hunc G codicem 

eundem esse atque ilium П naufragum, ut olim coniecimus.
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equidem hunc fere in modum explicarim : fuisse in co
dicum G n  fonte communi (_y) sic fere scriptum suspicor:

iTtEidrj de auroq rrjv ßam ketav zcr/ г ,  to u to o s  õrj тои$ u7ispapt#{iouq джеаиаахо 

аитсха [ id la  хтХ.

unde factum est, ut codicis G librarius ab altero illo 
unepzpid-pvjc ad alterum aberraverit; illius vero П  libra
rius totum versum, qui verba IraiS^ —  <ккгагСаато con- 
tinuit, per meram praetermisit neglegentiam.

Vtcumque tarnen haec se res habet, codicis n lec- 
tiones supra prolatae tam hunc codicem quam ilium П 
naufragum ad eandem familiam (y) atque G pertinuisse 
satis superque demonstrant.

17. Restat, ut de c o d i c u m  f a m i l i a e  у  s t e in 
mate —  praeter ea, quae paulo supra (§ 15) monui- 
mus, —  pauca adnotemus.

Cum de codice П nihil fere certi nobis notum sit, 
huic certum in stemmate locum attribui non posse per 
se intellegitur. Quod igitur in stemmate, quod supra 
proposuimus (p. XX), hunc codicem ex eodem atque G 
fonte fluxisse significavimus, ut huius Ambrosiani tam- 
quam frater sit, id mera niti coniectura vix est quod 
moneamus, neque obstare quidquam videtur, quominus 
codicis G  fratrem ж, patrem П  esse coniiciamus, hoc 
scilicet stemma proponentes:

Quo facto in explicatione ad verborum omissionem 
p. 112,22 sq. spectanti, quam paulo supra dedimus 
(§ 16), illi П  codicem n esse substituendum in propa- 
tulo est1).

дЖ №

i )  Sin autem šxcfcAouv quoque voculam (p. 112,22) in я omis- 
sam fuisse, Alemanno videlicet invito, contenderis eaque fretus
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CAPVT П1.

DE AVWG CODICVM COMMVNIS FONTIS (a) 
INDOLE.

Quibusnam inter se cognationis vinculis ’AvexSixwv 
eodices coniuncti sint, quaestione examinata et, quod 
eius facere potuimus, soluta omnium, qui aetatem tule- 
runt quorumve conlationes nancisci nobis licuit, non 
esse sui iuris nisi quattuor illos —  A V W G , quos in 
capite priore ceteris codicibus praeposuimus, videmus.

Iam antequam de horum quattuor indole atque in 
’Avexootwv crisi auctoritate agimus, non alienum esse 
videtur eorundem archetypi quoque indolem paucis 
adumbrare.

Et primum quidem in universum est monendum 
bonae fuisse notae hunc illorum quattuor codicum com- 
munem fontem (a), quae res vel hinc perspicitur, quod 
a ubique rectas TouxCXa? atque Oõtxxiyt? nominum scrip- 
turas praebuit1). Hie haud ab re dicere duco Procopii 
De bellis librorum tetradis posterioris (И. V—V III) tex; 
turn duobus in universum niti codicibus, quorum alte- 
rum — Vaticanum 1690 —  optimae esse notae sum- 
mamque in huius tetradis textus crisi habere auctoritatem 
contra Hauryi sententiam solo eoque perquam futtili

coniectura П pro codicis G apographo habueris, aut si omnino
codicem П eundem esse atque G credideris,

У У
I I

G G
I aut I

gSRllltlQlT gSHUtQrc

stemmata habebis.
1) Codicis A  lectiones TomXag et Oõtxiytg interpolatori de- 

beri infra demonstrabimus.
Ill
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fultam argumentoJ) pro certo atque adeo pro certissimo 
affirmo, alterum —  Laurentianum pi. 69,8, —  quem 
Haury in ilia tetrade edenda potissimum vult sequi 
parum hercle feliciter, Vaticano illo codice longe dete- 
riorem esse passimque vel inpudentissimis inquinatum 
interpolationibuss) iam dudum docui quam certissimis 
nisus argumentis3). Horum igitur codicum ille Vatica- 
nus TouxCXas4) et 05£xxiyi; formas, Laurentianus vero 
male ТютСХа? et Ouixiyi? praebere solet.

Ceterum —  ut ad propositum revertamur —  co
dicum illorum A V W G  communis fontis aut certe illius 
codicis, ex quo hie a descriptus fuerat, librarium nimia, 
ut ita dicam, diligentia nequaquam laborasse sat multae 
corruptelae nee rarae lacunae, quales in omnibus illis 
quattuor codicibus passim deprehenduntur, certissime 
demonstrant.

Et potiorum quidem l a c u n a r u m ,  quae omnibus 
his quattuor codicibus communes sunt nec ab ipso illius а 
librario indicatae erant, haece habes exempla: p. 32,6 sq. 
(cf. adnot. crit.). 45,14. 59,17 (cf. adnot. crit.). 74,3.
82.22 sq. 117,8. 139,4 sqq.

Praeterea singula verba verborumve partes quas- 
dam passim in illo a omissa erant, veluti p. 6,29. 10,22
14.22 (?). 30,29. 46,22(?). 49,27. 50,27. 58,24.
60,12.23. 62,3.25. 64,23. 65,21. 67,22. 68,29 sq.
73,4- 73,23 (cf. adnot. crit.). 74,19. 80,11. 81,15 (?).

1) Haury  1. c. p. 128. —  Cf. quae dixi in censura editionis 
Comparettianae supra laudatae voluminis I (in ephemeridis, quae 
Журналъ Министерства Народнаго Просв'Ьщешя inscribitur, 
а. 1895, fase. X I) p. 132 sq.

2) Has tarnen interpolationes non ipsi huius codicis Lau- 
rentiani librario deberi, sed omnino ab interpolatorum codicum 
familiae fonte communi originem ducere in editionis nostrae 
voluminis III  praefatione argumentis adlatis docebimus.

3) In commentationis meae: Къ рукописному преданш 
Tпёр tcöv 7coXš(jlo)v Прокошя Кесаршскаго, insertae libro, qui 
inscribitur: „Commentationes philologicae. Сборникъ статей 
въ честь проф. И. В. Помяловскаго" (Petropoli 1897), р. 192 sq.

4) тоотСХАаб hie illic obvium pariter atque тоотиХас, quae 
forma inde a libri V II cap. 16 saepissime traditur, equidem me- 
rae librarii neglegentiae deberi crediderim.
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17. 84,26. 85,18. 86,15 sq. 87,6.9. 88,21. 92,10.
97,12. 16. 102,15. 106,9. 109,15. 110,19. 126,4.

Aliquot vero locis ab ipsis A V W G  codicum libra- 
riis sive omnibus sive singulis lacunae indicantur, —  ve
luti p. 17,20. 22,18. 28,20. 29,24. 36,9. 24. 47,7.
90,21. 124,1 sq. 127,10 —  quibus locis aut illum co
dicem a detritum minusve clare exaratum fuisse aut 
ipsum quoque hiasse colligamus necesse est.

Quod autem ad c o r r u p t e l a s  attinet, quibus 
ipsum illud archetypum a inquinatum fuisse codicum 
A V W G  docet consensus, earum haece sunt exempla 
potiora.

p. 5,256 sq. TtepatSCw pro IlpaiatShp; 9,4 igijv pro ifg;
9,13 aXX^Xwv pro aXXVjXw; 9,23 ye pro t s ; io, 3. 21 sq.
11,16 Jaaopavwv pro Staaupdcvcov; 10,15 e£ 8* Äv pro ётсеь- 
8äv; 10,24 рьэт&Р) pro % ta u ; 11,29 атсорСа pro ätotco- 
p sia ; 12,4 oö8evl pro oö8ev oi vel oöSsv; 13,1 xdcxoypc, 
(xaxotxos) pro x a x i таyo$ ; 14,18 Ipneip0$ pro &neipo$ ; 
14,28 töv (Jtapyapov pro тb [xapyapov ; 16,28 ёгаатрёфсаагьу 
pro ёттрёфсоапу; 17,12 ivTrjprj pro ёт^рес; 17,20 тайта 
pro тобтоо ; 18,24 eö[Aevö)s pro eö|xevü)v; 19,8 dvSpwvCTtSa 
pro avSptovCttSos; 21,24 el mp pro %nep; 23,3 ßeXtadfcpiov 
pro BsXiaapfoo; 23,18 TaÖTTjv pro табттд ; 30,2 šxievsv 
pro IxTetvev; 30,11 dßdvuov pro ’A|xavTiov; 31,20 žv oö8- 
evl p ro  oöSevi; 31,2 2  тар[хатьа pro та EjJtdcTta; 3 2 ,6  a& 
pro aÖTOis; 32 ,10  î pT7{xa){xeva) pro  Vjpaia)|iiv(p; 32, 11  See- 
X e y x ^  pro 8сеХеух^£̂  > 32) *8 Ä<yavto6[Jt£voL pro deepatpoö- 
(JLeV0L ? 34»22 атратештйу pro атааиот&у; 35,7 p ro  |ita; 
35, 22 StaTai-ecos pro 8t* dxa^oeg ; 3 6 ,1  Лараvoö<; p ro ё[А<ра- 
voög; 36 ,24 tcXoO pro тсХобтои ; 39 ,2 2  arcav p ro  ä y a v ; 
41, 18 axatpCas pro eöxaipias; 4 3 ,1 5  Tcop8ot>|jivT7 p ro Xop- 
8od|A£v>7 5 5°!» 27 H-evouaa«; pro  [xev oöaa<;; 5 2 ,4  daxXaßyjvwv 
pro 2xXaß7jvajv; 8 3 , 1 8  dcpyupioujjiivcov pro <žvatpo|iiv<ov 
vel avatpoujjivcov; 9 7 , 7  aÖT&v dcv&pWTCOi ot pro айтоц 
<žvfrpü)7tots ; 101,10 Tceptfjpge • тбте pro  гарь^рхето ; 103,20 
ixsfry] • žrcsl pro ixefH jnei; 104,17 уev6{ievo  ̂ pro yevot; ; 
108,21 npbg xrjvde pro TCpoajjv bk; 110,6 TcoXejJiJoü̂  pro 
TcoXefJLOix;; 110 ,12 yßpac, pro [xotpas; 111, 22 £a)|iata)v 
pro Ilep aw v ; 118 ,30  оЫау pro oöyxtav  ; 12 3,19  tol>s —  
—  ^uXaxTijpCous ot pro toO —  <5puXaxT?jpfou ol; 127,26 Sjjlod̂  
pro опщ.
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Quae cum ita sint, ne consensui quidem illorum 
quattuor optimorum codicum A V W G  nimiam in Anec- 
dotis edendis fidem habendam esse patet.

CAPVT IV.

DE SINGVLORVM AVWG CODICVM 
INDOLE.

1. Codicis A librarius in universum quidem 
satis diligenter officio suo functus est, gravissimi 
tamen vitii omninoque in librariis quam maxime 
vituperandi, quod est i n t e r p o l a n d i  S t u d i u m ,  
coarguitur. Namque et Odhzcytg (p. 20,5. 9. 21,15) et 
TouxcXas (p. 22,5. 19) nomina ubique et KaX^Stbv duo- 
bus locis (p. 126,5. 138?6) male in Oötxiyis, Tom'Xas, 
XaXxyjSa)v mutavit. Nec latet causa, cur ista fecerit: 
etenim pro certo equidem affirmare possum descriptam 
esse huius codicis partem, qua De bellis libri V— V III 
eadem saeculi X I V  manu, quae ’AvexSoxa quoque scrip- 
sit, exarati continenturx) , ex illo codice Laurentiano 
plut. 69,8, quem valde interpolatum esse paulo supra 
diximus (p. X L ) ; qui codex interpolatus cum et pravas 
illas scripturas OõtxiytS atque Tom'Xas constantia haud- 
quaquam sane laudanda usurpet et XaXxyjS&v omnibus 
illis tribus locis —  p. 463,12. 481,82). 15 ed. Bonnensis,
—  quibus huius oppidi nomen in altera De bellis libro- 
rum tetrade occurrit, male pro KaX)(yj§&v praebeat3), —

1) Cf. supra p. VIII.
2) Hunc locum tarn in Maltreti atque Dindorfii ^indicibus 

quam in Comparettiano (vol. Ill, Romae 1898, p. 333) praeter- 
missum esse obiter moneo.

3) Quae in editionis Comparettianae apparatu critico non 
enotari sane mirarer, nisi istam farraginem, quam pessimorum 
codicum lectionibus vel iusto refertiorem esse innumerisque 
scatere erroribus iam dudum docui (Журналъ Министерства 
Народнаго Просв^щешя, а. 1895, fase. XI, p. 129 sqq.), incre-
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eius nimirum auctoritatis specie fretum codicis A  libra- 
rium in Anecdotis quoque bonas trium horum nominum 
scripturas (tacite) corrupisse in propatulo est.

Locis supra commemoratis accedit alius eundem 
librarium interpolationis quam manifestissime coarguens. 
Legimus p. 66,13 s4- x<p S6̂ etsv oõx žv d a cp а л £ I
etvat TtapavsvojJiTjxöxi vev.xrjxlvai, ubi iv praepositionem, 
quae in priore codicum familia (л) omissa est, ex G 
supplevi; <ža<paXei vero, quod V IV  codices, qua par est, 
fide ac religione tradiderunt, solum ferri hoc loco non 
posse intellegens codicis A  librarius male in аафаХг? 
mutare non dubitavit, quae interpolatio in priorum quo
que editionum textum inrepsit.

Quae cum ita sint, aliis quoque aliquot locis, qui
bus hie codex eadem prim a manu correctus alia atque 
ceteri, quorum lectiones cum eiusdem A  prioribus scrip- 
turis plane congruunt, praebet, veluti

p. 9,23 xr;v A  corr. —  xõv A p r.  VW G  
p. 22,20 ßixaXiavoö A  corr. — ßixaXiavöj A p r. V W G  
p. 132,32 Xtßepiov A  corr. —  ßeXiaaapiov A p r.  VW, 

has esse archetypi scripturas, illas vero nihil aliud nisi 
i p s i u s  l i b r a r i i  c o n i e c t u r a s  non sine summa 
sane probabilitate suspicari licet, praesertim cum a 
c o n i e c t a n d i  s t u d i o  h u n c  l i b r a r i u m  m i n i m e  
a l i e n u m  f u i s s e  vel ilia „oljiai, uxaattoxüv“ ab eo- 
dem ad p. 34,22 adnotata ostendant.

2. Codicis V librarium iusto saepius dormitasse 
in universum dici potest, quod tam ’AvexS6xcov locis 
compluribus demonstratur —  veluti p. 2, 22. 30. 3,21. 
6,18. 21. 7,25 sq. 29. 8,21. 9,8. 11,5. 7. 31 sq. 12,6. 
13,28. 14,13.15.26. 15,17.22. 18,5. 20,5. 21,13.
22,13. 24,7. 25,21. 26,32. 29,25. 32,21 sq. —  quam 
ex ilia eiusdem codicis parte, qua De bellis libros I et
II contineri supra diximus (p. X), perspici posse prae- 
moneo uberius de hac codicis parte in editionis meae 
voluminis I praefatione acturus.

dibili paene neglegentia conflatam esse scirem. Cuius culpa 
neglegentiae ipsine Comparettio an Henrico Rostagno, qui illi 
omnes fere contulit codices, sit potius tribuenda, non liquet.
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8. Codicis W librarium J) summa in universum 
excellere diligentia iam supra monuimus (p. X X VIII). 
Quorum dictorum tantum abest ut nos nunc poeniteat, 
ut vel principem huic codici locum inter ceteros omnes 
attribuere non dubitemus, quippe qui non solum ab in- 
terpolandi studio sit alienissimus, verum etiam summa 
cum religione tradat, quaecumque in codicis (#), quem 
exscripsit, invenit *), huius ne manifestos quidem errores 
corngere audens, immo vel calami sui videlicet lapsibus 
profecto salutaribus, quibus felicissime vera Procopii 
manus restituitur, statim scripturas pravas quidem, sed 
quae in я: praebentur, substituens, veluti

p. 14,18 * ärceipo? W in textu8) —  ejiitetpo; AVWmg. G  
p. 76,10 * йтсаубреиац A W {in textu) G  —  йтгауарб- 

реиац (sic) V, yp. dnayapöpeuai? Wmg.
Cf. praeterea p. 89,27 * oi õ A V  corr. G —  ol'6 V pr.

—  otov (v ex t, ut vid.) W, unde non sine probabili- 
tate sane colligi potest codicis x librarium primum 
quidem fere 0E01 exarasse, postmodo vero 1 alterum in- 
duxisse, ita tamen ut hoc 1 induetum litterae v similli- 
mum fieret.

Quae cum ita sint, non est quod miremur hunc 
codicem solum omnium veras scripturas nobis locis 
haud paucis servasse, veluti p. 8,1 (mg.). 4*). 21. 10,26. 
i5,26 6). 16,6. 19,15. 21,1. 23,1.14. 131,9 — alibi 
autem quaedam a ceterorum omnium codicum libra- 
riis omissa solum suppeditare, veluti p. 7,8. 16,16.
20,23. 22,6.

1) Quem (JV 1) cave cum correctore (W 1) confundas.
2) Cf. adnot. crit. ad p. 27, 19. 53, 13. 57, 21. 60, 4. 21. 

85,7. 116,6. 130,2. 3. 131,27. Ceterum omnibus locis, quos 
modo laudavimus, eiusdem diligentiae F(aticanum) quoque co
dicem participem esse notandum est.

3) Stellula eas lectiones notamus, quae in textum recep- 
tae sunt.

4) Cf. supra p. X X X .
5) Hoc loco codicis W  leetionem švexwpoov (pro ävex&poov 

A VG) etiam S u i d a e  t e s t i m o n i o  (s. švexwpouv) confirmari 
moneo, in quod nuperrime in cid i: (p. i j ,  2 j sq.) oi bk tepets хата- 
tcstcXyjyusvoi тф öist ё£Сашvxo xal švextbpoov dcrcavxeg (sie). &vxl 
tou ouvex̂ poov.
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4. Codicis G denique librarium et ab interpolandi 
studio esse vacuum et omnino diligenter suo functum 
esse munere pro certo affirmari potest, nisi quod 
f e r e  i u s t o  n e g l e g e n t i o r e m  se i n  v e r b i s  
c o l l o c a n d i s  p r a e b e t ,  cuius rei semet ipse passim 
coarguit, scilicet sive punctis superscriptis sive alio quo 
modo verba male collocata in iustum ordinem redigens, 
veluti p. 5,13 sq. xrjv yuvalxa ftfiaaov Šv, —  item p. 10,23.
11,5- 15,20 sq. 24. 20,22. 23,6. 35,17 sq. 43,23.
55,21. 65,10 sq. 67,23 sq. (cf. adnot. crit.). 70, 21.
129,13 (cf. adnot. crit.), 134,14. 135,8 sq.

Summa cum laude commemorandum est huius co
dicis librarium, quoscumque ’Avex86xwv locos aliqua de 
causa —  neque omnino inepte —  pro suspectis habuit, 
punctis tantum superscriptis notasse satis habuisse ne
que, ut de coniectura eos temere corrigeret, sibi um- 
quam sumisse.

CAPVT V.

DE AVWG CODICVM IN ANECDOTON CRISI 
AVCTORITATE.

Primum, quod ad utriusque codicum familiae in 
’Avex86x<ov crisi auctoritatem attinet, я f a m i l i a m  
p r o p i u s  ab i l l o  a r c h e t y p o  (a) quam у  ab-  
e ss e vel illorum exemplorum, quae supra congessimus 
(p. X X I sqq.), ratione habita in universum dici potest.

Cavendum tamen est ne priori illi familiae fides 
iusto maior habeatur neve lectiones, quae A V W  codi
cum consensu nituntur, ubique codicis G scripturis te
mere praeferantur. Immo, ubicumque familiae x  et у  
inter se dissentiunt, quam cautissime diligentissimeque 
circumspiciendum esse editori eadem edocent exempla 
(p. X X I sqq.), quorum modo mentionem fecimus, neque 
paucos esse locos, quibus eiusmodi optio perquam est 
difficilis, vix est quod moneamus.
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Deinde, u b i c u m q u e  c o d i c e s  W G  a l i a  
a t q u e  A V  p r a e b  ent, h i s  i 11 a p r a e f e r e n d a  
e s s e  et per se intellegitur —  stemmatis scilicet codi
cum, quod supra proposuimus (p. XX), ratione habita —
— et singulis exemplis luculentis satis superque evinci- 
tur, veluti p. 6,4. 20. 8,11. 18. 10,9. 11,6. 17. 20. 
30 (bis). 12,13l). 14 sq. 17. 13,9.29. 14,10. 18,5. 
17,9. 19,8. 22,19. 25 sq. 30,4. 51,6. 64,23. 81,21 sq.

Quorum W G  auctoritatem, ubicumque codicum A V  
consensui opponuntur, nec propterea quidquam infringi, 
quod IV'1 quoque cum his fere semper facit, post ea, 
quae de huius manus correctionibus supra diximus 
(p. X X IX  sqq.), vix est ut moneamus.

De s i n g u l o r u m  denique A V W G  codicum in 
’A v£x36twv crisi auctoritate quidnam statuendum sit, ex 
illis, quae de unius cuiusque indole supra monuimus, 
facillime perspicitur.

Ad pag. XV, 10.

P codicem P a r i s i n u m  gr. 3 0 2 3  (olim Fonte- 
bladensem regium 3248), chartaceum, foliorum i f  8, qui
bus c o n t i n e n t u r :  „Libanii declamationes aliquot 
(inc. fol. I et 32), —  Theodorae Augustae epistola ad 
Belisarium  (24), —  Anonymi opusculum de barbarismo, 
soloecismo et de syntaxi : Bapßapiajxös I  cm  AeElic . . . .  

(24v et 44), —  De variis foetus in utero statibus (46v), —
—  De IV  Evangeliis etc. (47), —  Plutarchi opuscula, de 
garrulitate (48), de insano divitiarum amore (60), utrum 
animi an corporis peiores sint morbi (65), aquane an 
ignis sit utilior (67v), —  Dionysii Alexandrini orbis de- 
scriptio, cum Eustathii Thessalonicensis commentario 
(72)", —  s aec. X  V—  X  V I  H. Omont attribuit et, quod

I) Cf. supra p. XXXI.
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ad formam attinet, /(arvum ) esse dicit1), — unde f o r m a  
o c t o n a r i a  hunc codicem esse colligimus.

Ad pag. m ,  12.

Cum Petrum Pithoeum a. 1596 esse mortuum con- 
stet, codicem n s a e c u l o  X V I  exeunte exaratum 
esse apparet.

Ad pag. XXXVII.

Adde p. 108,9 sq. x̂ jSI щ  eye1. — itepißaXia^ai 
от. л*) — exstant in GZ.

x) H. Omont Inventaire sommaire des mss. grecs de la 
Bibliotheque Nationale, I II  p. 94, — quem locum Ernesto Rad- 
lov v. d. intercedente V l a d i m i r u s  B a n k  bibliothecae Cae- 
sareae publicae Petropolitanae hypobibliothecarius mecum co- 
missime communicavit.

2) Cf. Orelli p. 293,15.

Ill*



PARS II.

DE ANECDOTON FRAGMENTIS, QYAE IN 
SYIDAE, ZONARAE QVOD FERTVR, VIN- 
DOBONENSI, CANTABRIGIENSI LEXICIS 

INVENIYNTYR.

CAPVT I.

DE ANECDOTON FRAGMENTIS, QVAE IN 
SVIDAE LEXICO INVENIVNTVR.

’Av£xS6twv fragmenta permulta in Suidae lexico 
occurrere inter omnes constat, quorum alia alii viri docti 
agnoverunt et mihimet ipsi non data quidem opera ad 
ilia expiscanda Suidae opus perlegenti, sed mero pie- 
rum que adiuvante casu contigit, ut aliquot ab aliis non- 
dum agnita ex И г ъ п Ь х т  tenebris, —  quibus quin alia 
quoque (eaque fortasse baud pauca) adhuc obruta de- 
litescant, equidem nullus dubito, —  in lucem pro- 
traherem , et quidem ea, quae s. vv. * я v т e л я (i - 
ßdcvovTO^^d'rcetJ'KjcpCaaTO2), SiaypacpVj gl. 2 
(p. 108)8), * I v e x p 0 u v 4), * x a ^ e a x ä i x e v o c 6), * x  a т -

1) d v x g X a j i p a v o v x o .  uirvot те aurrjs del цахротатос dure- 
XafißdvovTo (dvxi zoõ fjßepivol fiev a%pt npwTiov vuxtwv, vox- 
TSpwol õe ä%ptq i]Xtou dv((T%ovTo<z [ p .  69, I I  5 .̂].

2) а 71£ ф 7] с р( аахо.  Tooxsaxt xaxeõixaaev. $j de ßooky) 
didyvwav; notou/ievrj twv Tzenpayfievwv аъефч)(р1аато той ävftpwnou, in e l  
адтой odx ÜTzeXttfrsToq, äXX' а/лиио/лёми то [itaafia уёуоие [ p .  i j j t 1 1 -1 4 ],—  
quo loco coniecturam meam irceX&ovxos (p. 133,13) confirmari 
gaudeo.

3) De hoc loco infra (cap. IV) uberius agemus.
4) £ v e x  d) p о 0 v. oi õe tepees xaTaizenXriyiievoi rw õeec ё&атаито 

xal ivs/w pou'; aurfj änavTeq ( s ic )  [ p .  I f ,  2J  5^ .]. &vxl той auvex^pouv.
5) xal (puXdacreiv fikv twv xa#e<rzaixevw\> ouõeu iĵ tou \ p .  29, 18 sq.],

тоотеатс tcov TsXea&£vTcov s. x a ^ e o x d j i s v o g .
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sXusv1), (хаууяуе^а (P- 3)*), * я араХб аа$3) afferun- 
tur. Quorum fragmentorum in sex supra stellulis notata 
post descrip ta demum typis * Addenda et corrigenda» 
incidi ideoque ilia hie profero testimoniorum suis locis 
addenda4).

Inveniuntur praeterea in Suidae lexico s i n g u l a  
quoque v о с a b u 1 a sat multa, quae quidem ad Procopii 
’Av£x5oxa spectare p  os sunt, veluti dvfjxev • acpfj'/.sv (cf. 
p. 6,2. 18), х а с р к Ь х а х а  • Ž7uxiv8uv6xaxa, Э-ауясн̂ а (cf. 
p. io, 12), Tiapexlov • at<öto?x£ov, rcapaXijrcxeov (cf. adnot. 
crit. ad p. 67,17), —  verum tarnen cum utrum talia re 
vera spectent ad ’Av£x8oxa an ex aliis eiusdem auctoris 
aliorumve scriptis a Suida sint excerpta, diiudicari non 
possit, ista in testimoniis enotare supersedemus, solis 
illis *H p 10 v • 5vo[j.a хбтои (p. 72) exceptis.

CAP V T II.

D I SVIDAE LEXICI CODICIBVS.

Iam, antequam ad Suidae in ’Avex§6xcov crisi auc- 
toritatem aestimandam transimus, de huius lexici codi
cibus quaestionem strictim attingere, ut vel päululum 
promoveamus, nobis liceat.

De codicibus Suidianis haece Godofredus Bern- 
hardy monet (praefat. p. X X ) : „Momentum . . in scrip- 
tura constituenda sane quattuor habent codices et 
[editio] princeps Mediolanensis; sed propius intuentibus 
certo constat ex sola duorum Iibrorum auctoritate sin-

1) x a x e b s v .  Ijisvsv. slq то дшратш», ob drj xariXue, уеуо- 
voTCL [p. s 9/iy  sq.).

2) Hoc fragmentum (Прохотод • xai tov avdpa fiaY ^avsiatg хат- 
sikriysL tzoXXatg) ,;ad Procopium Gazaeum pertinere, non extare 
apud historicum Procopium“ videbatur Bernhardyo (ind. p. 2004).

3) TtapaXuaas. avxl той dia5eg<i|j,evos. TtapaXoaaq аито\> rvjq
[ cf. p. /7 ,26].
4) E contrario, delendus est Suidae locus s. v. Tpißwviavöq 

{gl. 1) in testimoniis p. 62 prolatus.
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cerum Suidae sermonem pendere. Nam E 1) nemo non 
perspicit interpolatum et ab homine non illitterato ex 
ipsis recentissimis poetarum codicibus esse refictum; 
huic vero qui simillimus est B %) saepe cum optimis 
libris conspirat, saepius deteriora sequitur, nec facile 
singulärem praebet scripturam, quin ab A 3) V 1) ea com- 
mendetur vel plane reiiciatur. Gaisfordus tamen utrique 
frequenter fidem habet. His inferioris ordinis MSS. 
collata Mediolanensis nihil quod proprium sit aut in- 
speratum affert; neque magnam ea nacta fuisset existi- 
mationem, si Küsterus fideliter libros suos repraesen- 
tasset ac receptam orationem intactam sivisset. Contra 
Parisinus A  et Leidensis [V] tam manifestas ostendunt 
bonitatis et altioris originis notas, tantoque consensu 
nunc verba reddunt castigata, nunc mutilas partes ex- 
plent, ulcera vero depravatissima quaeque nullo fuco 
reliquerunt illita, his ducibus ut criticus et debeat et 
possit cum eventus prosperi fiducia Suidam emendare. 
Iam etsi praestantiam utriusque vel mediocriter Graece 
doctus agnoscat, accedit tamen etiam incorrupta vox 
ipsius antiquitatis, qua luculentior suflragatio fingi non 
potuit: quicquid enim veterum ac proborum codicum 
in iis scriptorum fontiumve locis extat, unde Suidas 
profecerat, eximie cum nostris A V  consentit. Ceterum 
longe praestat alteri Parisinus A, qui non modo prin- 
ceps huius lexicographi liber est, sed inter reliquorum 
etiam grammaticorum optimos excellit. Huic igitur cum 
omnium integerrimam et purissimam scripturam ubique 
servet, libenter obtemperavi, nec facile sprevi, sicubi 
tot inter dubitationes et suspectas dicendi formulas res 
fide testium magis quam liquidis rationibus ageretur".

1) [ j£ = c o d . Bruxellensis 11281, saec. XV, de quo vid.
H. Omont Catalogue des mss. Grecs de la bibliothcque royale 
de Bruxelles, Gand 1885, p. 21 num. 59].

2) [В  — cod. Parisinus 2622, saec. X I I I ; cf. Omont Inven- 
taire sommaire des mss. grecs de la Biblioth. Nationale, III  p. 15].

3) [A =  cod. Parisinus 2625, bombycinus, saec. X II I—XIV, 
quo A — 0  continentur, +  cod. Parisin. 2626, membranaceus, 
saec. X II, qui К —  Ф continet].

4) [V  =  cod. Leidensis Vossianus F  2].
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Huic Suidae editoris clarissimi sententiae in uni
versum assentimur, n i s i  q u o d  c o d i c i  L e i d e n s i  
F ( o s s i a n o )  V a t ic a n u m  1 2 9 6  s u b s  t i t u e n d u m  
e ss e  affirmamus, cuius cum F(ossianum) ilium turn 
Oxoniensem1) littera С  a Gaisfordio atque Bernhardyo 
notatum apographa esse nobis persuasum est2). Huius 
codicis Vaticani 1296 (W ), quem bombycinum esse et 
saeculo X III ineunte3) exaratum tribusque formae maxi- 
mae voluminibus constare obiter moneo, aliquot locos, 
qui ad Procopii ’AvexSoxa aliaque scripta spectant, 
contulimus4) eumque plane cum F(ossiano) consentire 
vidimus.

Codicum supra commemoratorum inter se necessi- 
tudo ut magis perspicua fiat, non alienum esse videtur 
stemma subiicere.

Ceterum ut editioni illi principi Mediolaniensi om- 
nino auctoritatem esse abiudicandam ita codices B E  
saltern in crisi Procopiana minime spernendos esse con- 
tendimus. Etenim his codicibus maiorem hac in re 
auctoritatem, quam quae utrique a Bernhardyo5) tributa 
est, vindicandam esse vel hisce demonstratur exemplis

1) Cf. Bernhardy 1. c. p. L X X X V III.
2) Horum codicum „utrumque ex eodem archetypo deri- 

vari" iam Gaisford intellexit.
3) Anno 1205 confectum eum esse subscriptio docet, quam 

in ephemeridi s Византтскт Временникъ vol. V  p. 470 adnot. 1 
attulimus.

4) Temporis enim angustiae impedierunt, quominus omnia 
fragmenta Procopiana conferremus.

5) Cf. huius praefat. p. L X X X IX  : „[E] liber est ordinis 
infimi, quem ab critico temerario recensum fuisse breviter 
monui p. X X

a
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(in quibus proferendis Suidae lexici singulos codices, 
ne cum Procopianis confundantur, litteris 2 a2b2 e2 v2w, 
ut in adnotatione critica, a me notari, stellula vero eas 
scripturas, quae in textum receptae sunt, insigniri prae- 
moneo):

p. 28,16') * iTTrjyysAAcV 2 be —  £щyyeiXev ^ S avw, žtc- 
■qyyeiXXev AV, unde fuisse in archetypo scriptum in-

x
TjyyeiXev suspicor (codicis G ope hoc loco nos destitutos 
esse valde dolendum).

p. 32,1 * to A V W G h be —  töö Eavw. 
p. 107,26* yap TÖ A V W G  —  те y&p Sbe, yotp 2 avw. 
p. 113,9 * del A V W G h he —  del xal 2 avw (utra lectio 

sit praeferenda, admodum difficilis est optio).
p. 115,8 * ёа-cöv GSbe —  eaxov A VW , laxm Savw. 
p. 115,11 * oõv A V W G Z be —  81) Savw. 
p. 129,20* ij A V W 2 he —  om. 2 avw. 
p. 129,23 * [хац'.ау̂ ? A V W 71ahe —  nâ ijwavõ? 2VW. 
p. 129,23 * Svojia A V W 2ibevw —  xb övojia 2 \  
p. 130,2 * тсХойхф A V W h hevw —  om. 2 a.

CAPVT III.

DE SVIDAE IN ANECDOTON CRISI 
AVCTORITATE.

1. Primum, u n d e  S u i d a s  P r o c o p i a n a  sua  
h a u s e r i t , anquiramus.

Apud Bernhardyum quidem haece legimus (praef. 
p. LX I) : „Impensissime . . [Suidas] historicos post 
Alexandrum M. perlegit et decerpsit, quorum insignes 
flores per vasta C o l l e c t a n e a  C o n s t a n t i n i  P o r -  
p h y r o g e n n e t i  sparsos invenerat. Ac prae ceteris

1) Delenda esse ilia et lemma 2n in adnotatione critica ad 
h. I. data occasione moneo.
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eum tituli de legationibus, de virtutibus et vitiis, tertius 
sententiarum oblectarunt; nam de reliquis non satis tuto 
iudicare licet, quamquam et ipse sub v. Sa[ißuxe? ad 
caput Пер! ’Excppaaew; ablegat et nuper demum novum 
exemplorum fontem (v. Add. in v. ’Ecpeaxpts et TaxepC- 
£eiv) recuperavimus, titulum poliorceticum ab C. Müllero 
protractum. Cf. III, 5. His igitur horreis et tabulariis 
historiarum maximam partem P o l y b i i ,  D i o d o r i ,  
N i c o l a i  D a m a s c e n i ,  D i o n y s i i  H a l i c a r n a s -  
s e n s i s ,  I o s e p h i ,  A p p i a n i ,  D i o n i s  C a s s i i ,  
E u n a p i i ,  P r i s c i ,  M a l c h i ,  M e n a n d r i  P r o t e c 
t o r  is et minorum quorundam auctorum, quorum ag- 
men claudit supra (8.) dictus I o a n n e s  A n t i o c h e -  
n u s ,  Suidas rettulit acceptam. . . . Iam in tanta his- 
töricorum familia fuerunt quos lexicographus non solum 
ex Constantini Eclogis sed suis etiam laboribus cognitos 
haberet ac proprio iudicio decerperet. Horum princi-
patum tenet P o l y b i u s ,  quem assidue tractavit...... .
Deinde historicos, qui rerum Byzantinarum initia tradi- 
derant, saepenumero laudat privatis studiis exploratos, 
praesertim P r o c o p i u m ,  cuius ne Anecdota quidem 
sprevit, A g a t h i a m  et T h e o p h y l a c t u m  S i m o -  
c a t t a m “, —  verum tarnen, quod saltem ad Procopii 
De bellis libros attinet, egregie sese fefellit vir doctissi- 
mus, quippe quorum fragmenta non ex ipso Procopii 
opere, sed ex eclogis illis Constantinianis a Suida esse 
excerpta vel solo hoc exemplo quam certissime de- 
monstretur:

De bellis V I, 28 p. 261, 11 sqq. ed. Bonnensis 
(= p . 220,16 sqq. ed. meae, quae nunc typis describitur) 
yvövxEg Se 01 Фрау ушу 5p'/_ovxe; xd "o’.ouixeva Ttpoaixoietafrat 
xe xfjv ’IxaAiav ISiXovxe? Ttp£aßet$ тара xov OöCxxiyiv tcsjj.- 
izooa',, û|i[j,a'̂ ta5 b~oayj.aiy itpoxetv6[ievot —  excerpens ec- 
logarius haece dedit:) : "Oxi yvovxec; ol cppäyytov äpŷ ovxec 
ха 7to(.o’j[xeva, ы 5 ß e X l а а p i о v i v x u ^ e l v  [sic] *), проа-

x) Cod. Bruxellensis 11301— 16, fol. i24r ; Monacensis 267, 
fol. 205r ; Vaticanus Palatinus 413, fol. i30r, —  quos codices sin- 
gulos litteris B C D  infra notabimus.

2) Huiusmodi errores non eclogario sane, sed codicum 
B C D  communis fontis librario tribuendi sunt, —  qui fons utrum
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T i o i e i G & u l  те tyjv EiaXiav I&sXovtss 7rpsaßst£ rcapa xõv oöttc- 
yy?v [sie]*) Tcž{XTcooaL? ûjipLâ iag õrc6a)(£atv тгро^тгособ^е- 
voc [sic], quae Suidas s.v. n p o a n o i e l z a i 2) hunc in modum 
refert: yv6vTS$ o i  <E>payyoi? BeXiaaptos eÕTu^ei, 
xal TTpoaTTOLetaftai tyjv ’IxaXtav IfreXovxes Trepi at>[A|Aa)(La<;
ß o u X e a o v T a u

Quod vero ad ’AvexSoxa pertinet, utruin ipsum 
hoc opus Suidas an excerpta tantum legerit, diiudicari 
non potest et quidem propterea, quod, sintne ’AvsxSoxa 
ab illis eclogariis Constantinianis excerpta necne, non 
constat; verum tamen cum ’AvsxSoia quoque plus uno 
nomine excerpendi materiem praebere pateat, nihil ob- 
stare videtur, quominus coniiciamus hoc quoque Pro
copii opus pariter atque D e  b e l l i s  libros, quorum sup- 
plementum est, Constantini Porphyrogenneti iussu ex- 
cerptum fuisse.

Quod si verum est, iam dubitari vix poterit, quin 
excerptis Constantinianis, non integro ’AvsxSotwv libro 
Suidas usus sit.

Codices autem Procopianos, quibus eelogarii illi 
Constantiniani usi sunt, optimae fuisse indolis in editio- 
nis nostrae voluminum I —  III praefationibus luculentis 
exemplis adlatis docebimus.

2. His praemissis iam ad S u i d a e  in ’AvexSo-  
To)v c r i s i  a u e t o r i t a t e m  examinandam transeamus.

Iusto liberius a Suida auetorum verba, quae ex- 
cerpsit, traetata esse nemo nescit, et Procopiana quoque 
fragmenta istius licentiae exempla permulta suppeditant, 
quorum unum proferre satis habeo: illa p. 8,15 sq. oõ̂  
al'jjtaTL yap, аХХа тоТ£ špyoiš eStbfraat, Sfjxa ата^риха^ш tyjv 

<žXXy)Xoi>s axopyVjv ÄvfrptoTCOi hunc in modum a Suida s. 
ата-Эчааайш laudantur: o b  £г)[хаaiv, dcXX5 I p ^ o i q  tžel ei&fraai 
TYjv &Q dcXX̂ Xou$ атаг^аадш aTopyyjv o i devüpomot.

codex Escurialensis R. I I L  14 putandus sit necne, in epheme- 
ridis Византгйскгй Временникъ vol. V  p. 477 sqq. disputavimus.

1) Cf. adnotationem praecedentem.
2) Cf. Bernhardy in indice scriptorum apud Suidam  p. 2004: 

„In Gothicis fortasse delituit locus quem servat v. nposrcoierxai".



PROLEGOMENA. LV

Verum tamen si ab ista huius lexicographi licentia 
discesserimus, minime spernendum eum esse ad ’A vsx- 
56t(üv textum emendandum subsidium atque adeo nulli 
eodicum A V W G  auctoritate secundum reamur necesse 
est vel horunce locorum ratione habita, quibus solus 
veram Procopii manum servavit: p. 3,16. 4,4. 9,11.
27,13. 29,19. 23. 31,15. 22. 32; 10. 11. 43,15. 57,18.
111,22. 130,2 —  ne eorum locorum mentionem facia- 
mus, quibus lacunae ex Suida supplentur, veluti p. 31,20. 
32,6 sq. 59,17-

Quae cum ita sint, übicumque Suidas —  nempe a 
prava illa licentia sua vacuus — ab A V W G  codicibus 
dissentit, illius quoque testimonia attente audienda nec 
nisi omnibus, quae in examen cadunt, cum cura per- 
pensis scripturas hörum codicum consensu fultas Sui- 
dianis praeferendas esse apparet.

CAPVT IV.

DE ANECDOTON FRAGMENTIS, QVAE IN 
ZONARAE QVOD FERTVR, VINDOBONENSI, 
CANTABRIGIENSI LEXICIS INVENIVNTVR.

1. In Z o n a r a e  q u o d  f e r t u r  l e x i c o  haec 
tredecim inveniuntur ’AvsxSötwv fragmenta, quae ad fidem 
editionis Tittmannianaex) laudamus —  stellulis utrumque 
nec a Tittmanno agnitum notantes.

1. šgsppo>YUta (col. 773). discpfrocpiišvyj. Прохотод • yovrj 
той тропой й^ерршуиТа (p .

Suidas plane eadem praebet.
2. ё у у u yj T Tfl (col. 599). yuvrj2)  ̂ jisjivTjoTsup.svT]. [Прохб-

1) Iohannis Zonarae lexicon ex tribus codicibus mss. nunc 
primum edidit, observationibus illustravit et indicibus instruxit 
Iah. Aug. Henr. Tittmann, voll. I— II, Lipsiae M D C C C V IIL

2) Sitne interpunctio ex Suida emendanda, non liquet.
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тсс<Э£ * ij de ёууоуту utnepov BeXtaapiw yuv7] yiyovtv ijdrj natdwv fiTjTTjp 
noXXwv)*) (p. j , p sq.).

Suid. i YYuVj aao^at .  fivYjaxeuaaa&at. xal ёутиу1х*) ^
fisfivyjoxsojisvTj. Ilpoxdmog * f) dk — рутrjp yevopivr} noXX&v. ed#u$ oov 
rjšiou ßoi%£UTpia то ehat.

3. žoeaVjpet (col. 882). (bpYi£sxo. Xtav yäp eiq aöryv ij 
Seodwpa [ typtaivero xal ia&rijpet (p. j , 16). % žasoiQpst ] &vxl xoö ISoa- 
X̂ patvsv.

Suid. s. l o e a ^ p s o a v :  iosayjpst • šSoaxepatvev, <i>pyI£sxo. Xtav 
yäp i  <r auT7ju jj Веодшра ijyptalveTo xal eaearjpet.

4. š Xooa s v  (col. 694). dvxl xoO ißaraxtaev. той yäp Eövo- 
[itavov ёХоште BeXtampioq то üetov Хойтро> (sic), [ X*pol de olxetacq dv- 
eXofievoq elononqTÖv ёяосуаато izalda, fjnep eloKotet&frai Xptartavoiq \>op.o$\

(А 4,3-6)-
Apud Suidam  s. I Xouoe eadem leguntur, nisi quod in 

Procopii verbis recte BeXtodpiog et Xooxpõv praebet.
5. dcvaõoo(jt£vY)v (col. 197)* axecpavoujAevYjv. [ dvadoupivyv 

o u t w  f ie y a  itpo {sic) izavTw v d̂ Spw7zajv\ (p. 8, 19 sq.).
Suid. dvaöoüf i evog (gl. 1). oxŝ avov xtftejxevos. xal devadou- 

jxsvyjv, oxecpavoû dvYjv. Ilpoxomog • ala%os dvadoofiivrjv o u t w  цеуа npdq2) 
navTwv dv&ptbnwv.

*6. ё v e x <Ь p 0 uv (col. 745). aovexwpouv. ol de tepelq хата- 
nenXyy/nivoi тф diet l&oravTo xat ive%wpouv aurfi &па»те$\p. ij, 2J sq.).

Suidae locum supra protulimus (p. X L V III  adnot. 4).
7. ötrcupog Äpxog (col. 509). 6 rcapct 'Ptojjtalotg XsYojJtsvog 

rca âjiag. maupaq int rwv wpnuv <pipovreq, kv als dy äXXo obdkv oti [ху] 
dtnupouq apzouq oi'xo&ev ißßeßXyjßivot dcpixovTo (p. 2J, 12-14).

Suidas prorsus eadem praebet.
8. <ž [i а & ri g (col. 140). ÄÕtöaxxog, dtjjLUTqxog. 6 Õ& dcxooet xauxa 

xal |i7] o)v djiâ Yjg otcov&v xõv rcatöa šrcavaYet xal xpž̂ st ö)£ Yv̂ otov« 
õ de 'IouotTvos dpdftyroq rjv ypaßßaTwv änavTtov xal то dy Xeyoßevov dv- 
aX<paßf)Tos (p. 28,12 sq.). Quae conflata sunt ex

Suid. & fi а & yj g. &iiÖY)xo£. 6 —  šxxp&pei cbg yv̂ atov atque 
di i a&^xog.  äStöaxxog. <5 de —  dvaX<paßrytoq.

9. d v de d t x а (col. 188). ха xpt&evxa. dvadtxa та dedt- 
xaoßiva 7zoiwv ala%poxepdeiaq fjtrawfjievoq (p. 66, l-j).

1) Vncis angulatis inclusa in istius lexici codice Augustano 
desiderantur.

2) Male Bernhardy npö scripsit „vitium Iibrorum npõg re- 
fingens cum Zonara",
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Suidas prorsus eadem praebet.
10. dxpaxt£o> (col. 114)* xd äxpaxov tcCvcö. [xal dxparwa- 

ßivTj ijauxiav fyev (p. 69, 8 sq.), dxpdxot) arcdaaaa].
Suid. d x p a x I £ u). xd dxpaxov rctva). xal dxpaxiaajUvr), dxpa- 

xot> OTtaaaaa. ij õk веодсора dxpatwafiivq ^au/iav Ijyev.
11. d i v v a o g  (col. 54). b del vawv xal fetov. [£ де Чоиоп- 

viavos &<ntsp Ti(rrafj.öq dsuvaoq ёёуоо roög õkvjxoous] (p. 90, 19 sq.).
Suid. d š v v a 0 v. xd &шоoxov. xal divvaog, 6 dsl fžeov. drcd 

xoö vda), 8 Saxi ßiü). 6 дк — äivvaoq ё<; fyiipav kxdarrjv йдт/jou re xal 
iXrjî BTo tou? uTiyxoooq,

* 12. s. b i a у p a cp Vj (col. 513) : xal xa&oTioßdXteo&at fyßtats 
кoUat<; ту» no Aw, <hq xal šrcl ’Iouaxtviavou (p. 108,9 s9')-

Suid, 6 i a у p a cp V] (gl. 2). xal xoöxo ёя1 'Iouoxtvtavoö dyivexo 
fypLtats noAXaiq xa&u7toßdXXs(r$ai xty — ad quae adnotat Bern- 
hardy : „O'bscura narratio, fortasse ex Arcanis Procopii ducta", 
in indice tamen (p. 2004) nujlam huius loci mentionem facit.

13. d v d y e a ^ a i  (col. 196). drcorcXelv, dvipxeo&at. [xp] ix  
Bujavxiou [$ ;dud kxipa$ TtdXewg drcalpsiv. üpoxömog * oõ yäp &ijuLt<; 
Ttya ix B u C a v T io u  ävayea&ai npoq t & v  dvdpwv] (p. I l f  116 sq.).

Suid. dv dYe o&a t .  xd [ix Bu£avxloo]*) d7taipetv. Пpox&uos * 
ой T'djo —  dvdpwv.

Quae omnia quin ex Suidae lexico ab isto Zonara 
Tittmanniano®) hausta sint, cum dubitari non possit 
cumque Suidas Procopii verba aut plane eadem aut 
plenius et melius quam ille praebeat, nullius omnino 
esse istud lexicon ad ’AvexScxwv crisin momenti nemo 
non videt; qua de causa istius mentionem in testimoniis 
facere, ut par est, supersedimus.

2. L e x i c o n  V i n d o b o n e n s e  ’AvexSöxwv frag- 
mentum hoce solum — quod litteris diductis damus — 
suppeditat (p. 51,2 ed. A. Nauck.) : Siaypaip^ ■/) Sta
tu 71: wai? xöv mixpaaxojjisvwv (xexdcXXwv3) xal xõ xafrurco- 
ßaXXeafrai £ 17 fi £ a i ? л о X X a I s x -f) v тс 6 X i v. Staypa^

1) Haec „ut e sequentibus hue translata deleri iusserunt 
Portus et Küsterus, delevit E  sec. m.“ (Bernhardy).

2) Cf. Bernhardy 1. с. p. X X X I sqq.
3) Pergit Suidas (s. Biocypacpij gl. 1) : SrjXoöaa Stot ypâ naxtov,

i.no rcotaj Äpx"»j€ tcöooü itip a x o j тилраахетса.
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xal ÖTav öbcaXXay'jj toö ёухХтдоато̂  6 cpeuycov tj1) хата auy- 
X(&p>jatv toö 8иЬхоуто$ т) хата Stay vcoaiv xal [x̂ xeit бтгёр2) 
oõ8ev&s3) šyxaXyjTai.

Eadem fere in L e x i c o  C a n t a b r i g i e n s i  
(p. 336,9 ed-. A. Nauck.) legimus : 81 а у p а <p V) . xal 8tav 
dcrcaXXayg to ö  1ухХ̂ |хато<; 6 cpeuycov 7) хатоЬ auyx&pTjaiv 
to ö  SitbxovTos 9} хата 8t,ocy vcoaiv ti>x6vto<;4) xal (jl^x£ti Tcspl 
[jt̂ Sevö«; ёухаХ т̂ас, Хёуетас Siaypacp̂  Sixyjs. Хеуетас 8ta- 
ypacpi?) xal T0 xaftuTCoßaXXeaftai  ̂17 jx £ а с  ̂ тс о X - 
X a i £ j —  ubi ad verba novissima (diductis data litteris) 
adnotat Nauck : „ paulo uberiora sunt nec tamen magis 
perspicua Suidae verba xal to õ to  žtcI ’IouaTiviavoö ijivexo 

[̂x£at̂  тсоХХаТ? xa&uTCoßaXXeafrai tyjv tc6Xiv, ubi Procopii 
orationem agnoscere sibi visus est Bernhardyii) —  quae 
non dicturum fuisse credo virum clarissimum, si ’Avex- 
86tcov locum hue pertinentem (p. 108,9 sq.) ante oculos 
habuisset.

Vtriusque lexici locos modo prolatos si cum iis, 
quae apud Suidam s. vv. Siaypacpi ]  (gl. 1 et 2) atque 
Siaypacp̂  86x17c leguntur, contulerimus, aut ex Suidae le
xico (quod equidem crediderim) aut ex eodem fonte, 
unde Suidiana quoque ilia fluxere, haustos eos esse 
colligamus necesse est. Cum vero Procopiana ilia verba 
pleniora Suidas praebeat, horum quoque lexicorum 
utriusque testimonia sprevimus.

1) Y)xot Suidas s. õtaypoccpV) öbeqg.
2) ттара Suidas (rcepl Sa, Lexicon Cantabrigiense, Zonarae 

quod fertur lexicon).
3) {iTjdevõs Suidas atque Lexicon Cantabrigiense.
4) Sic Suidas quoque (xou apxovxog coniecit Hemsterhusius).



P A R S  III.

DE ANECDOTON EDITIONIBVS.
CAPVT I.

DE PRIORVM EDITIONIBVS.

Primus edidit ’AvIxSoxa (in initio mutila) Lugduni 
anno 1623 N i c o l a u s  A l e m a n n u s ,  olim bibliothecae 
Vaticanae praefectus, — praeter Pinellianum (тс) utroque 
usus codice Vaticano (V W \  quorum alterum (W ), quem 
pro alterius (V) apographo perperam habuit1), se nisi 
ad earn 5Avsx86t<ov partem, quae huic l̂ (aticano) deest, 
edendam non adhibuisse ipse monuit. Adiecit inter- 
pretationem Latinam, notas historicas „singulari" — ut 
Maltreti utar verbis—„plenas eruditione", notas censorias 
omninoque de Procopio cum commentando turn emen- 
dando praeclare meritus est2).

Anno 1654 Helmestadii E i c h  eli  ana prodiit edi- 
tio8), cuius editor nullis ipse codicibus usus textum 
Graecum, qualem Alemannus praebuit, cum huius con- 
versione Latina repetens tantum abest, ut emendationi

1) Cf. supra p. X X IX  § 9.
2) Cave tamen putes Alemannum suis ipsius coniecturis 

veras invenisse scripturas, ubicumque huius nomen in nostra 
adnotatione critica codicum Ambrosianorum AG  sive singulorum 
sive utriusque siglis adpositum vides : immo ex his ipsis codi
cibus haud paucas enotavit emendationes (in exemplari Barbe- 
riniano vel in schedis, quae a Dindorfio laudantur, cf. infra 
p. 179). — Quae de Alemanno modo monui, ad Maltretum quo
que hie illic pertinere praemoneo.

3) ANEKAOTA seu Historia Arcana Procopii Caesariensis
Nicolao Alemanno defensore Primum ex Biblioth. Vaticana pro-
lata N V N C Plerisque in locis auyxpovwv testimoniis falsitatis con-
victa a l o a n  n e E i c h e l i o  Franco Prof. Helmst. gemino in-
dice locupletata. HelmestadI С1э  Ю С LIV.
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quicquam consuluerit, ut vel pluribus eum operarum 
mendis inquinarit. Praemisit verbosam inanemque 
„Praefationem ad lectorem“ atque „Elogia Iustiniani 
Imperatoris“ ; adiecit „Animadversiones, quibus 'Avexdozcov 
Procopii Caesariensis, quae Nicolaus Alemannus falso 
Historiam Arcanam appellat, mendacia contra Iustinia- 
num Imperatorem sparsa, plurim is in locis deteguntur 
et refellunturli (p. i — 304), opus vastissimum, inane ta
men satisque ineptum.

Anno 1663 Lutetiae Parisiorum C l a u d i u s  M a l-  
t r e t u s  ’Av£x5oxa in omnium Procopii operum vol. II 
edidit codicibus ^J(arisino) atque ^(mbrosiano) usus, 
quorum tamen utriusque lectiones Possino tantum inter
cedente cognovit1). Qui editor bene de Procopio meri- 
tus est, namque et initium ’AvexSixcov integrum ex 4̂(mbro- 
siano) codice primus dedit Latineque reddidit et ceterum 
eorundem textum, quem ex editione Alemanniana cum 
huius interpretatione Latina ac notis historicis fere re- 
petiit, tam codicibus illis adhibitis quam de suis ipsius 
coniecturis passim correxit. Adiecit „Lectiones varias 
et emendationes Arcanae Historiaeil (p. 213 —  215), ubi 
interpretationem quoque Alemannianam aliquot locis 
corrigendam proposuit. Idem denique ’AvsxSixcov textum 
in capita divisit, quorum singulis argumenta Latino ser- 
mone conscripta praemisit.

1) Cf. Maltreti praef. p. V : „Iam vero sine, Lector, paucis 
commemorem beneficium R. P. Possini. Eram admodum ado- 
lescens, et a consilio suscipiendae interpretationis Procopii 
longissime aberam; quando inter ipsius manus Codicem [Щ vidi 
huius Historiae MS. quem habet amplissima Bibliotheca Illu- 
strissimi Cancellarii Petri Seguierii. Ex eo ille in exemplar 
Lugdunense transtulit quidquid diversi legerat, ac multis post 
annis mihi, Procopii interpretationem aggresso, reliquit, Romam 
proficiscens. Sed hiabat adhuc exordium cum magna parte se- 
quentis narrationis. Neque enim ex MS. utpote mutilo, suppleri 
potuerant quae desiderabantur. At eruditissimus Possinus in 
Italiam consilium afFerens iuvandi Procopii, feliciter incidit in 
MS. Bibliothecae Ambrosianae [А]. Unde cum lectiones varias, 
atque in primis ea, quae exordio deerant, excerpsisset, ad me 
pro sua humanitate misit. Ea nunc, a me Latine reddita et huic 
libro inserta, sic lege, ut magistro meo gratiam habeas".
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Anno 1669 Coloniae editio Alemanniana, anno 1729 
Venetiis Maltretiana repetitae aunt.

His omnibus quinque editionibus uterque locus, ubi 
de Theodorae libidine Pfocopitis loquiturJ), deest —  ni- 
mirum de industria ab Alemanno praetermissus. Qui 
loci primum in M e n a g i a n i s  ad fidem codicis F(ati- 
cani) editi sunt atque Latine redditi2).

Anno 1827 Lipsiae prodiit editio O r e l l i  an a 3), 
quam I o a n n e s  C o n r a d u s  O r e l l i  (anno 1826 mor- 
tuus) nullis ipse codicibus  ̂ sed editionibus tantum Ale
manniana, Maltretiana, Menagiana usus confecit, typis 
vero describendam cum Alemanni Maltretique inter- 
pretatione Latina Ioannes Casparus Orelli curavit, —
—  non magni sane aestimanda.

Anno 1838 Bonnae Graece et Latine edidit ’Avlx- 
Sota G u i l i e l m u s D i n d o r f  omnium Procopii operum 
vol. Ill inserta —  itidem nullis codicibus usus, —  nisi 
quorum scripturas ex Alemanni notis in editionis prin- 
cipis exemplaris Barberiniani margine scriptis4) atque 
ex eiusdem itemque Holstenii schedis quibüsdam6) co
gnovit, —  sed Alemanni et maxime Maltreti, quorum 
subiecit interpretationem Latinam, editiones fere repe-

1) Cf. supra p. X V III.
2) Ipsene A e g i d i u s  M e n a g i u s  illos locos ediderit 

Latineque reddiderit, ut Orelli (p. 271 sq.) ait Menagianorutn 
vol. I ll  p. 255 sqq. laudans, —  an B e r n a r d u s  de l a  M o n -  
n a у e , ut Dahn (Prokopius von Cäsarea, Berlin 1865, p. 464) 
affirmat, qui Menagianorum  vol. I (Lutet. Paris. 1715) p. 347 
laudat, mihi quidem non liquet (cf. supra p. X X V  adn. 2), illud 
tamen probabilius esse puto conlata Isambertii adnotatione 
(p. 380): „Gilles Menage . . quoique ecclesiastique, l ’a publiee 
dans le [s«c] Menagiana, vers 1693 (III, 254 de l’edition d’Am- 
sterdam)“.

3) Procopii Caesariensis Anecdota sive Historia Arcana 
Graece. Recognovit emendavit lacunas supplevit interpretationem 
Latinam Nicolai Alemanni eiusdemque, Claudii Maltreti, Pauli 
Reinhardi, Ioannis Toupii et aliorum annotationes criticas et 
historicas suasque animadversiones adiecit Io. Conradus Orellius. 
Accedunt descriptiones pestis et famis ex eiusdem Procopii 
libris De bellis excerptae. Lipsiae M D CCCX X V II.

4) Cf. infra p. 179.
5) Cf. infra p. 179 atque supra p. X IX .
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tens. Nec maioris profecto quam Orelliana ista editio 
Bonnensis aestimanda foret, nisi Reiskii coniecturas 
contineret1).

Denique anno 1856 Lutetiae Pärisiorum prodiit 
editio I s a m b e r t i a n a 2), cuius editor F. A. Isambert 
tribus codicibus usus est et quidem ^(arisino), quem ipse 
contulisse videtur, atque Ambrosianis ЗЭШ, quos sua 
gratia ab Aemilio Isambert esse inspectos p. 362 mo- 
nuit; nec sine fructu hos codices adhibuit, quamquam 
potius editiones Orellianam atque Bonnensem secutus 
esse videtur; ceterum in textu graeco constituendo a 
Dübnero sese adiutum esse ait (p. 361). Singula ’Avsx- 
3ÖTMV capita, in quae divisionem Maltretianam duodecim 
locis —  nec ubique infeliciter — mutavit, in paragraphos 
divisit.

Continet hie liber sermone Francogallico totus (ni- 
mirum praeter ’AvexSõxwv textum) conscriptus haece: 
commentationem de Procopii vita, scriptis, auctoritate; 
argumentum (Maltretiano illo longe uberius); tabulam 
chronologam ad totam Iustiniani dominationem spec- 
tantem; addenda; ’Avex86xa>v textum cum interpretation; 
notas philologas, quibus commentatio de ’AvexS6x(ov edi- 
tionibus atque codicibus praemissa est; notas historicas; 
N ( i c o l a i ? )  P i c c o l o s  adnotationes criticas; „notas 
auctoris“ criticas; tres notas, quibus aliquot loci Pro- 
copiani explanantur; commentationes geographicas; com- 
mentationes ad nummorum doctrinam spectantes; ad
denda.

Quanti editio Isambertiana aestimanda sit, rectissi- 
mum est Dahnii (1. c. p. 494) iudicium luculentis fultum 
exemplis, quod proferre nobis liceat: „Während . . der 
dicke Band nicht nur überall einen sehr imponirenden 
Apparat und Anschein von Gelehrsamkeit zeigt, sondern 
in einzelnen Partien, in geographischen und numisma-

1) Cf. infra p. 180.
2) ANKKAOTA ou Histoire secrete de Justinien traduite de 

Procope avec notice sur 1’ auteur et notes philologiques et his- 
toriques. —  Geographie du V Iе siecle et revision de . la numis- 
matique d’ apres la livre de Justinien avec figures, cartes et cinq 
tables par M. Isambert. Paris 1856.
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tischen Excursen unverkennbar ein wirkliches, nicht 
unbeträchtliches Wissen, stösst der Leser daneben fort
während auf so ungeheure Missübersetzungen, Miss
deutungen und Missverständnisse der einfachsten Stellen 
des griechischen Textes, dass man bei dem besten 
W illen nicht die befremdliche Alternative vermeiden 
kann: entweder besitzt der gelehrte Verfasser nicht die 
Anfangsgründe der griechischen Sprache, oder aber er 
besitzt ein Mass von Oberflächlichkeit, das bisher kaum 
je von einem Schriftsteller erreicht worden ist. Die 
Belege für diese starke Anklage wimmeln“.

CAPVT II.

DE НАС EDITIONE.

De hac nostra ’AvexSõtwv editione pauca tantum 
praemonenda nobis sunt, quoniam et de codicibus, quos 
adhibuimus, supra uberius egimus et, quaenam artis 
criticae praecepta in ’AvexS6xwv textu constituendo secuti 
simus, ex prolegomenon partis primae capitibus I I I—V 
atque ex partis secundae capitelll facillime perspici potest.

Vbicumque codicum scripturae ferri posse nobis 
visae sunt, eas qua par est religione retinuimus; ubi 
vero traditae lectiones aliqua de causa suspicionem 
moverunt eaque suspicio ne omnibus quidem, quae in 
examen vocanda erant, via ac ratione perpensis ex 
animo evelli potuit, locos corruptos coniecturis sanare 
non dubitavimus illorum memores, quae supra p. X L II 
monuimus *).

i) Errare tarnen cum humanum sit, nobis quoque accidit, 
ut codicum lectionibus, quas genuinas esse post descripta de- 
mum typis ’Avexdoxa perspeximus, hic illic immerito coniecturas 
praeferremus. Cuiusmodi locis iam infra (p. 203, ä) correctis 
hosce duos nunc addimus : p. 45,15 sq. тс а p а Ь о £ о v dtaoco&elg 
š£dTtiva а а) т Yj p t a v cum codicibus scribendum esse puto (malim 
tamen illud uva post awxyjpiav collocare); p. 137,9 &тсаууёХХснхо 
scripserim, etsi illud Ärcavxa vicinum dittographiae suspicionem 
facile excitet.

IV*
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In adnotatione critica nisi probabiliores coniecturas 
non enotavimus ceteris omnibus in appendicem criticam 
relegatis, cui plebi, ut ita dicam, coniecturarum ne 
monstra quidem coniectandi velut illud Isambertianum 
dpLsXyeL1) adscripsisse nos taedet scilicet, ut plenius fiat 
istud cornu copiae, prospicientes.

’AvexSoxwv textus in capita divisionem Maltretianam 
retinuimus; praeterea singulorum capitum textum Isam- 
bertii exemplum secuti subdividendum curavimus.

Quod ad interpunctionem attinet, parciores quam 
prolixiores esse maluimus.

Numeris in margine adscriptis paginas editionum 
Maltretianae et Bonnensis notavimus2) ; litteris vero 
A B C D  editionis Maltretianae singularum paginarum 
partes notari per se intellegitur.

Nominum et rerum indicem baud ab re visum est 
nobis huic volumini addere, longe uberiorem illo Mal- 
tretiano, quem fere repetunt Orelli atque Dindorf, nedum 
ceterorum mentionem faciam. Pleniorem autem et qui
dem talem fere, quali Carolus de Boor Theophanem 
suum adornavit, tota editione Procopiana ad finem per- 
ducta dabimus —  fortasse cum Graecitatis indice Pro- 
copianae.

Restat, ut munere fungar omnium iucundissimo 
gratissimoque gratias quam maximas hisce viris summe 
venerandis agendi, quorum alii aliter me in Procopii 
Caesariensis operum omnium edendorum onere gravis- 
simo, quod suscepi, sustinendo summa cum benignitate 
atque humanitate adiuvant adiuveruntve : V i с t о r i 
I e r n s t e d t ,  Academiae Caesareae scientiarum Petropo- 
litanae socio, olim magistro meo in universitate Caesarea

1) Cf. infra p. 149 (ad 22,12).
2) Numeros 87 A  130 (scilicet p. 87 A  ed. Maltretianae, 

p. 130 ed. Bonnensis) ad p. 106,77 adscribendos per operarum 
errorem sedem mutasse data occasione moneo.
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Petropolitana omnium optimo dilectissimo; Alexandro 
I z v o l s k i ,  Caesaris nostri legato olim apud Sanctam 
Sedem, nunc apud regem Bavarorum; M a r i a n o  
Ra m p o l l  a m a r c h i o n i  del  T i n d a r o ,  Cardinali 
Eminentissimo, regni Pontificii secretario; Alexandro 
N e 1 i d о v , Caesaris nostri legato apud Italorum regem; 
V a l e r i o  T s c h a r y k o v ,  Caesaris nostri legato apud 
Sanctam Sedem; F r a n c i s c o  E h r l e ,  bibliothecae 
Vaticanae praefecto; L e o p o ld o  D e l i s l e ,  D e p r e z ,  
H e n r i c o  Omont, bibliothecae Parisinae Nationalis 
praefectis; A n t o n i o  C e r i a n i ,  bibliothecae Ambro- 
sianae praefecto; I o a n n i  M e rc a t i ,  olim bibliothecae 
Ambrosianae doctori, nunc Vaticanae hypobibliothecario; 
H e m i d io  M a r t i n i ,  olim bibliothecae regiae Brai- 
densis Mediolanii, nunc bibliothecae universitatis regiae 
Neapolitanae praefecto; S e r g i o  S h e b e le v ,  acade- 
miae Caesareae artium Petropolitanae professori, pri
vatim in universitate Caesarea Petropolitana docenti; 
A l e x a n d r o  N i k i t s k i ,  conlegarum in universitate 
Caesarea Iurievensi omnium optimo carissimo amicis- 
simo.
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Prooemium. Cur hoc opus scriptum sit, exponitur2).
Cap. I .  Antoninae genus et educatio. Belisario nupta 

dedit se adulteriis. caede Silverii papae Theodoram Aug. 
sibi conciliat. eius flagitia cum Theodosio adolescente. de- 
prehenditur a Belisario. in delatores saevit. Photium filium 
suum insidiis petit. Theodosius fit Ephesi monachus.

Cap. 2. Belisarius adversus Chosroem mittitur. Pho
tium privignum suum hortatur ad п есет  Theodosii ad An- 
toninam reversi, res Orientis et in his culpa Belisarii. ex 
epistola Theodorae Aug. ansam Chosroes carpendi Romanos 
arripit.

Cap. 3. Antoninam Belisarius in custodiam dat. Theo
dosius Antoninae amasius in templum confugit. Belisarius 
Byzantium revocatur. Photius Theodosium in vincla coniicit. 
Theodora in amicos Belisarii saevit. Theodosium senatorem 
ad praesepium damnat. Antoninae Theodosium amasium 
reddit. Photium habet in carcere. asylum violat. elabitur 
Photius monitu Zachariae prophetae in somnis visi. fit 
monachus.

Cap. 4. Ob prolatam temere vocem aegrotante Iusti- 
niano Buzes in carcerem subterraneum coniicitur. exaucto- 
ratur Belisarius. indigna passum tandem Theodora Antoni
nae condonat. Ioannina Belisarii filia Anastasio spondetur. 
altera Belisarii in Italiam expeditio, infelix. Fortuna nihil 
aliud nisi divina providentia.

1) Argumentum M a l t r e t i a n u m  hie illic correctum ac sup- 
pletum repetisse satis habuimus.

2) „Auctoris praefatio“ Maltretus.
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Cap. f. Avaritia Belisarii in Italia, ab eo Ioannes se 
abalienat. Italiam Belisarius afflictam relinquit. < T h eod ora>  
nuptiarum conciliatrix turpissima. Belisarius uxorius. Sergii 
perfidia ac crudelitas in <L euetharum > legatos. Solomon 
Pegasium , a quo pie monebatur, occidit. ab imperatore 
absolutus a Deo plectitur.

Cap. 6. Iustini senioris genus et patria. cum esset 
praetorianus, mortem evasit Ioanne < G ib b o >  in somnis 
monito, ne illum occideret. praetorianis ab Anastasio prae- 
ficitur. fit imperator, quamvis analphabetus. nova subscri- 
bendi ars. Lupicina Iustini uxor. Iustiniani ingenium. auc- 
tor caedis Amantii ac Vitaliani.

Cap. 7 . Factionum circi licentia egregie describitur. 
novitas in cultu corporis, latrocinia ac caedes. exarmatae 
leges, libido vaga. uxoris mira in maritum fides. Iustiniani 
reprehensio.

Cap. S. Iustinianus asino similis. aerarium exhaurit. 
insanas moles in mari substruit. pecuniae quaerendae viam 
init iniustam. forma corporis Domitianum refert. de statua 
Domitiani narratio parum hactenus nota. Iustiniani mores, 
sane pessimi.

Cap. c). Theodorae genus obscurissimum, turpissima 
educatio, infamis corporis quaestus. amasia Iustiniani. Theo- 
dotus Cucurbitinus iniquissime habitus, uxor Iustini non sinit 
Iustiniano nubere Theodoram. Iustini lege senatoribus con- 
nubia cum scenicis ac meretricibus permissa. quo die ad 
imperium accitus Iustinianus.

Cap. 10. Auctoris iudicium de Iustiniani matrimonio 
cum Theodora, quae forma corporis Theodorae. eius con- 
sensio cum Iustiniano.

Cap. 11. Iustinianus nihil non mutat, ut nomen suum 
propaget, illud rebus multis indendo. pecuniam profundit. 
sua prodigentia barbaros allicit. avaritiae causa haereticos 
exagitat. Montanistarum horrenda desperatio. Samaritani 
ad Christum conversi maximam partem ad Manichaeos et 
polytheos deficiunt. rustici Samaritani cum suo rege caesi. 
persequitur Iustinianus gentiles, turpes puerorum amatores 
et astrologos (цгтесороАбуоь).

Cap. 12. Insignis fraus in Zenonem, in alios senatores 
et in Ioannem Edessenum. Iustinianus ac Theodora daemo- 
nes habiti. Iustinianus a daemone fertur genitus. visus sine
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capite ambulare. mira monachi visio. Iustinianus non cibo, 
non somno, sed Veneri deditus. rem cum lemuribus habet 
Theodora, eius somnium.

Cap. iß. Iustiniani lenitas affectata, ira in supplices, 
favor impensus sacerdotibus, qualis pietas, consensio cum 
Theodora, levitas. Triboniani assentatio. Iustiniani amor et 
odium, avaritia, pretio fixae et refixae leges, quinam illi 
carissimi. eius perfidia. ieiunia.

Cap. 14. Iustiniani barbaries. iniqua iudicia. nihil 
senatui nisi nomen relictum. pondera librae Themidis au- 
rum. referendarii munus. praetoriani extorquent iudicia. Leo 
Cilix auctor vendendi iuris.

Cap. if .  Theodorae crudelitas, cura corporis, fastus, 
pedum oscula, calumniae, saevitia, ignominiosa iniuria in 
patricium, secessus in Heraeum.

Cap. 16. Theodora Amalasunthae parat exitium. ad 
id Petrum inducit. Prisco insidiatur. Areobindum famulum 
pessime habet. Bassianum crudelissime necat. exagitat Dio- 
genem. Theodorum torquet.

Cap. 77. Theodora in crucem agit <Callinicum  Cili- 
ciae secundae> praefectum, quod Venetos damnarit. mere- 
trices ad meliorem frugem adigit. nobiles feminas vexat. 
Ioannem filium suum nothum occidit. mulieribus adulteris 
patrocinatur. episcopos et magistratus creat. matrimonia 
nobilium curat. Saturnino meretricem despondet et queren- 
tem illum, ceu puerum, flagro excipit. acta in Ioannem 
Cappadocem.

Cap. 18. Clades a Iustiniano orbi illatae. Africana 
calamitas. Belisarius male ex Africa revocatus. Italiae cla
des. fines imperii Gotthici. incursiones barbarorum in Eu- 
ropam. Saracenorum ac Persarum irruptiones. Iustinianus 
bellorum auctor. praepostere theologus. strages civiles. 
inundationes fluminum. terrae motus. pestilentia.

Cap. 19. Somnium de Iustiniani avaritia. relictas ab 
imp. Anastasio opes profundit. subditos expilat, in barbaros 
prodigus.

Cap. 20. Praefectus venaliciis. instituta monopolia. 
praetor [plebis] et quaesitor nove creati. deformata quaes- 
tura. Triboniano succedit Iunilus, huic Constantinus. utrius- 
que mores.
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Cap. 21. Aerium tribütum (xž> depixiv). rapacitas prae- 
fectorum praetorio. Phocae et Bassi integritas. praefecturae 
locatae pretio. lex de praefecturis gratis dandis. magistra- 
tus conducticii. scelerati rei publicae praefecti. barbaris 
data grassandi copia.

Cap. 22. Ioanni Cappadoci praefecto praetorio sub- 
rogatur Theodotus, huic Petrus Barsymes. eius scelera. 
collector (avXXoyrj). frumenti putridi distributio. Petrus 
Theodorae carissimus ob magiae peritiam. Iustiniani levitas. 
Petrus aerario praeficitur. nummus aureus diminutus.

Cap. 2}. Sublata vectigalium condonatio. de annona 
(auvcov )̂, impositione (žmjfoXV}) ас descriptione (Scaypa^). 
barbarorum Byzantii agentium multitudo.

Cap. 24. Vexati milites. triplex eorum ordo. quam 
inique a logothetis habiti. milites limitanei. scholarii. su- 
pernumerarii. domestici et protectores. quinquennale dona- 
tivum sublatum.

Cap. 25. Vexati institores. nummularii. sericarii. se- 
rici pretium.

Cap. 26. Iacent causidici. medici et liberalium dis- 
ciplinarum magistri, sublata spectacula. sublati consules. 
pauperum vexatio. Romae praetorianis relictum a Theodorico 
stipendium itemque frumentum pauperibus D. Petri. haec 
Alexander Forficula resecat. avertit Hephaestus assignatam 
a Diocletiano pauperibus Alexandrinis annonam.

Cap. 2J. Rhodo Alexandriae praefectus Pauli eiusdem 
urbis antistitis impulsu et Iustiniani iussu Psoem diaconum 
necat. sententia Vigilii papae Paulus deiicitur solio. Iusti- 
nianus Rhodonem, Theodora Arsenium capite plectunt. Vi
gilii Constantia. Faustinus Samarita reus ab imperatore 
absolvitur.

Cap. 28. Priscus Emesenus falsarius. praescriptio cen- 
tenaria ecclesiisx) data. Longinus Prisci fraudem deprehendit. 
Hebraeos vexat Iustinianus.

Cap. 2g. Iustiniani dissimulatio rixam gravissimam pa- 
rit. Eudaemonis et Euphratae hereditates occupat. lex de

1) Seil. decurionum ordinibus.



L X X A R G V M E N T V M .

heredibus senatorum < a c  decurionum>. iniqua Iustiniani 
sententia. praesente illectus pecunia nec Venetis favet.

Cap. jo .  Quae olim ratio cursus publici. sublati a 
Iustiniano veredarii plurimis in locis et exploratores. eius 
ridiculum. salutandi imperatoris et Augustae mos. regiae 
frequentia.

Ad P. x x x iii:

Vs. 6  (ab im o) contineri p ro  continere legendum.



EVAGRII
HISTORIAE ECCLESIASTICAE *)

IV, 30.

’/ouarmavbs fjv реи ^ру]ратази апХуатоя xal t w  dXXoTpiw 
oütojs ixTonajs ipaarrjs üjs xai то ищхоои änav ypumoo m- 
npaaxeiv tois те та$ äp%äs kmrponeõouot tois те Tabs (popous 
exXeyouot xai tois ooot an oddeptas ahtac раптем intßoüXäs 
toIs ävftpwnots k&eXouat. noXXob  ̂ de xai dvapi&pous t w  та 
7üo?Jä xexTypevw npofdaets dnpotpaaiarcos kn r/p corns гас од- 
mas ändaas iOjpiwaev. J)v õe xal уищ ezatpt^opevrj enuy&aX- 
pmad Tip bpiXiav Ttvä  ̂ pi£tv ävenXaoev  ̂ edDbq апарта <ppooda 
та t w  vopw ха§с(ттато, xai tou 'louarmavbv жроаетасрюа- 
ptevTj too dronot) xepdoos õXov tou tzXoutov tou ooxo<pavT7)&evTos 
oixot ретеохеоааато. xa) d<peidrjs de ypyjpaTw onfjpyev, йоте 
xac noXXobs äyious xai ехаатауоЬ vews peyaXonpeneis dvaoryj- 
aai, äXXoos te  euayels oixoik es impeXetav dudpw  те xat yu- 
vaiw a<bpw те xai i£d>pw xal t w  onb voarjpaTW notxtXw  
ivoyXoupevwu oovTa&ts те peydXas dnoxXTjpwaat, 8&ev deot 
таит a ytyvea&ai, npd^at те xai äXXa popia eöaeßyj хал üew  
äpe<JxovTay einep e£ olxeiw dptpev ot t o ü t w  ipyaTat xai xafta- 
päs та s a<pw npd£eis xapnoyopotev.

IV, 32.
ищи de xai %терои tw  Уоиатмаиф naaav ürjpmdyj yvd>- 

prju exßawov, ehe de (põoews äpaprta ehe detXtas те xai <po~ 
ß w  exyovov, oõx e%w Xeyeiv, ix  туе drjpdidoos ardoews той 
Мха туи dpxty eXxou. idoxet yap ftarepw t w  p ep w , tw  
xuaueaj <ртцй, йтеуушs npooxexXioftat is  тоооЪтои ware xai piat- 
tpovtas adzobs iu peajj ijpepa xai iv pe<rfl ttj noXet ipyd^ea&at

*) Ed. L Bidez et L. Parmentier, Londinii 1898.



LXXII EVAGRIVS.
To>v dn htavTtas xat pi] povov notvas prj õeõtevat, dXXä xat 
yepwv d&ouoftaui öx; TtoÄlobs dvõpoyõvoos evTeu&ev yeveattat. 
e$:fjv õe aÖToic xat tois otxots imevat xac та evanoxetpeva xet- 
prjha krjt&aftat xat ток dv&pwTTOts r«c atpcov ntTtpaaxetv aco- 
TTjpias. xat rjv nc tcov dpyovTwv etpyetv enetpdftty nepi ttjv 
ö(OT7]ptav aörrjv kxtviföveoev. o§ev dpelei eh тес ttjv ewav em- 
Tponeõm dpyjjv, eze\ ivtoyс tcov vecoTsptO'wTcov veupois гасосрро- 
vioev, dvä то peaavzaTov т^с лоХесос veopotc jjxtafh] те xat 
Treptrjveythrj. KaXXtvtxos õe twu KtXtxcov yyoopevos обо dvõpo- 
(povo) KiXixe, IlauXov xat ФаиатЪо», ётгеХёмте oi xat õtayprjaa- 
aftat ßookopevo), еле} так ix  vöpcov noivdts exTeftetxev, d.veoxo- 
Хотадт), Ttoivrjv оттер орЩя ooveoewг xat тш vofJtcov Taõzrjv 
xaTaßaXwv. kvTeu&ev ot йатерои pepous та olxela <peõyovTes 
xat яр (К ouõivwv dvftpwmov õegtoõpevot, dXXä xat ак ayrj ttüv- 
Toftev iXauvöpevot тяге oõotnopooaiv i<pr]õpeuov XcoTioõootas те xat 
ptatcpovias ipyaCopevot &>c TtdvTa тгЦру даштш äwpwv XeyjXa- 
(Jtaz те xat тш Xoinwv атопуратсои ehat. eoTtv õe ou тгрос 
та IvavTta ретаусорут*; хол аитоия õteyprjaaTo тоЪс vopots ex- 
õobz, оде dtprjxev dvä та аащ dvoatoopyetv ßapßdpots laa. xat 
та pev izept todtcov Хелторера)с Xeyetv xpetTTov xat Xoyoo xat 
ypovoo, албуру õe таЪта Texprjptwoat xat та emkoiTta.

IOANNIS ZONARAE
E P I T O MA E  H I S T O R I A R V M  

XIV, 6, 1- 9 *).

1 *Ap£avTo<: õe 5looarmavoo о их etc povapytav ij ßaatXeta 
хатеатзу, dXXJ e?c õmXouv тЬ хратоя pepeptaro * oöõev yäp y j t t o v  

t o o  x p a T o u v T o s , el prj xat pdXXov, ij x o iv w w k  адтф t o o  ßtoo
2 õeõovrjTo. rjv õe о ßaatXebc ootos раатос pev лро<: svreoqtv xat 

dvanenTapevas eiye тас dxoäс Tipoq ötaßoXyv, d£bs õe лр<к 
apovav, dfpetõrj*; npbz ypypdrcov e^dvTXrjoiv xat т:р(К aoXXoyrjv

3 auTcov dtpetõeoTeposf та pev yäp dvqhoxev ek olxoõopäс, та 
õe Ъ ' адтср хатор&оЬто Saa ot eroyyave npbs ßooXrjs, та õe

*) Ed. Th. Büttner-Wobst, Bonnae MDCCCXCVII.
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etc, rtoXepovs xoй та с 7tpb с robs dvfttarapevous так еаитои ße- 
Xrjoeocv eptõas. o&ev dec y p r jid rw  õeopevos е^еХеуето таота 4 
ex трохеи» odx euaytov xac ydpiTas fjõec ток проуавек адтф 
rob äpyopoXoyeb ecpeopiaxoom. хал оду о pev оотсо õtexecTo4 5 
У] õe ßaatXk уХ&ЧоЪтА 4 $  ^ ТРЦРФ?ПРП$ rj тгрос ес-
ouacav 7) про с уруратш хтути ix  тропой лаит/к. ijõövaTo 6 
u h  yäp тгоХХер тср реаш той $uveuveTou iizexeiva, rjv õe xac 7 
лорсрсотату кр<к eopemv xaiiibteptov xac noXuTptmcov imvotwv. 
ivzeüäev ток üTtTjXoocq õcyoõev at aop<popat • 01 те yäp eTrfdiot 8 
dad/ioi em ael^ou efyjpovTo xac xatwc проаепыеттрто, xac ot pev 9 
О)С pij тгерс T7jv e k  тЬ ftelov õõ$av др#ыс õcaxetpevoc, oi õe ws 
äxoXdaTcoz ßtoüvTes äaeXya*с] ёхоХаСоыто xal rae izepcouacas 
(hp7jp7jvTo, oc õe õcä rae Ttphq äXXf/Xous õtatpoptic, xal äXXoc e£ 
dXXcov тропш xac ezepot етерсоъ. rSwTas yäp dizapitipeb  
paxpäq av õeotTo eoyypayrjS.



NOTAE EXPLICANTVR.

A cod. Ambrosianus A 182 sup., saec. XIV.
V cod. Vaticanus 1001, saec. XIV.
,W cod. Vaticanus 16, saec. XV.
G cod. Ambrosianus G 14 sup., saec. XIV.
Z codicum AVW consensus.

g cod. Ambrosianus P 74 sup., saec. XVI.
9K cod. Ambrosianus С 118 sup., saec. XVI.

cod. Ambrosianus С 121 sup., saec. XVI. 
n cod. Pinellianus ab Alemanno laudatus, saec. XVI exeuntis.
$  cod. Parisinus Coislinianus 132, saec. XVI.
D cod. Ambrosianus С 171 inf., saec. XVI.

2 Suidas.
2a Suidae lexici codd. Parisini 2625 et 2626 (cf. supra p. L adn. 3). 
2b Suidae lexici cod. Parisinus 2622, saec. XIII.
2e Suidae lexici cod. Bruxellensis 11281, saec. XV.
2V Suidae lexici cod. Leidensis Vossianus F 2.
2W Suidae lexici cod. Vaticanus 1296, saec. XIII ineuntis.

Vbi 2 et ex. gr. 2a inter se opponuntur, ilia littera cete- 
rorum Suidae codicum consensus notatur.

21 priorem, 211 posteriorem Suidae locum notamus, sicubi sub diver- 
sis lemmatis eadem Procopiana verba proferuntur.

mg. margo.
sscr. superscriptum, superscripsit, sim. 

v vulgo.

* una stellula notavi quaecumque in ’Avexdöxtov textu sive codi
cibus adiutus sive de meis ipsius aliorumve virorum doctorum
coniecturis novavi.

***vel** tribus duabusve stellulis lacunae notantur.
-Ь cruce unius litterae rasuram notavimus.

[ ] uncis angulatis in *AvexWxtov textu inclusi quaecumque delenda 
esse mihi aliisve visa sunt.

<  ;> his uncis inclusa codicibus desunt.
I finem versus aut paginae codicis significat.

( I )  veluti in hisce : „yfjg om. G ( |) M (ad p. 10, 15) — vocem (ys- 
vio-8-at), quae illam omissam praecedit, in hoc codice in fine 
versus stare significamus.
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APPENDIX Щ Ш С А .

p. 65,11 |i^J [iig <qioc> A l e m a n  n u s  (p-01 in editione\ 
quem Dindorf atque Isambert secuti sunt.

p. 65,16 Stoixsra&at] „Legendum videtur Ypdtyea&at, e con- 
iectura Alemanni“ О r e 11 i. — rcpotea-9-ai Reiskianum Dindorf et 
Isambert receperunt.

p. 65,17 yj&oo xal] Yjgtoo. *Hv male M a l t r e t  u s ,  quem 
Orelli est secutus. — Voci A le rn  a n n u s  in V stellulam 
adpinxit eamque in mg. repetiit.

p. 65,18 sq. „йоте xotfe ivO-švÖs d̂txyjjxšvocg, ойх šxSLV 
xaXofev] Legendum videtur : йоте xoog švfršvöe Yjdixŷ svoug oõx Šxstv 
бтф ŠTuxaXoföv, vel etiam : &oxe x̂ofg šv&svSs YjSLxyjpivotg ойх slvai, 
õxcp šrcixaXotsv“ O r e l l i .

p. 65,19 ойх §xetvl wpeut-etre у avait-il: . . .  o ü x i x t  s l -  
v a t õxcj) šmxaXolsv, ce qui s’accorde avec le datif xotg xvjpivoig“ 
P ic c o lo s .

p. 65,213 <yjyvöouv>, бтzol яохё sine iusta causa R  e i s к e, 
quem Dindorf atque Isambert sequuntur.

p. 65,24 ха ig xyjv Yv®atv <Cövxa õiafryjaopivot,g;> lxiov sTyj 

R  e i s к e perperam.
p. 65,27 šaojiivag] iaayojisvag R  e i s к e. 

p. 66,2 sq. aCoxpoxspÕetqp 7jaao){isvog] illud aloxpoxepSsiag Sui- 
dianum haud scio an per dittographiam sit ortum; de dativo 
cum verbo fjaada&at coniuncto vid. Classen ad Thucyd. 3,38,7 
atque Schmid D er Atticismus I II  p. 57.

p. 66, 12 <сйяёр:> xaW 8iacpspo|xev(i)v R  e i s к e. 

p. 66, 22 sq. xal хайха šx TCaXaxlot)] rcavxa xa šx <xoõ>> тсаХа- 
xlou R  е i s к е addens interpretationem: „opes palatii omnes 
iacebant in publico fo ro  venum expositae, omnis iubendi vetandi- 
que potestas er at venalis“, — quae coniectura mirum quantum 
placet Piccolo („est infiniment probable“).

p. 66,24 7ia>XiQx̂ pia] rcoXixvjplag traditum retinens adnotat 
O r e l l i :  „mUxvjpla, cura urbis gerendae. Нас voce augenda 
Lexica“.

p. 67, i  „Pin(ellianus codex) xoug £ecpspsvdaploug“ А  1 e - 
m a n n u s (in mg. V), unde Dindorf, quem Isambert secutus 
est, xoüg âtcpspsvSaploug xaXoufidvoug scrip sit.

p. 67,2 sq. £g bk xdg dpxdgj 0Ш  xyjv Äpx^v male A l e m a n -  
n u s (in mg. V).

P- ^7)3 „fortasse aüxolg s. Referendariis“ A l em a n 
n u s  (in mg. V) locum parum recte intellegens.

11
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p. 67,4 t%ivQ\ ,/sic et Pin(ellianus codex)" A l e m a n n u s  
(in mg. V).

p. 67,12 aüx&v] a&xwv D i n d о r f, quem Isambert sequitur. 
p. 67,24 <cõ;> dvrjp D i n d о r f sine necessitate, 
p. 68, I  дтерпоХеТч ] ürcsjiTioXav D i n d о r f sine iusta causa, 
p. 68,18 айхф delet R  e i s к e perperam. 
p. 68,26-6x1] 6, xi male A l e m a n n u s  (Barb.), 
p. 68,29 sq. siSev x a i  avftptbuaw M a l t r e t u s .  
p. 69,2 xpiysvsiav] xptyovCag quidem habet p. 78,5 Proco

pius, vix tamen est, quod hoc loco illud xptyovtav Suidianum 
cum Dindorfio Isambertioque praeferamus: potuit enim Proco
pius vel propter variandi Studium tam sibi proprium illam alte
ram formam usurp are (cf. praeterea Strab. 2,1,14 s 1$ xptyevs tav 
7capap,£vsiv).

p. 70,5 auxos delent vulgo inde a M a l t r e t o ;  auxdv con- 
iecit A l e m a n n u s  (in mg. V), sed ipse postea hanc coniec- 
turam delevit.

p. 70,18 zol$\ хоГа§£ A l e m a n n u s  (in mg. V). 
p. 70,25 nipi (ZG)] mpi legebatur ante D i n d o r f i ü m .  
p. 70,25 sq. „Quid si legamus: xai xaxaXt>a£(oc; 7t£pi xmv 

xaxyjxotov zo X^eaftat dixaax^piov yjv, hoc sensu : tribunal quo 
subditorum Utes dirimebantur er at compositum ad illos expilan- 
dos, das Gericht, das die Processe der Unterthanen schlichten 
sollte, war nur zu ihrer Ausplünderung da“ ö  r e 11 i.

p. 70,26 xä)v utcyjxöcöv aox-fl i£öp,s.vov dtxaax^ptov R  e i s к e. 
p. 70,26 xwv xaxYjxöoov —  yjv] xföv p, ^ xaxvjxöwv w 0 x £ Xyjt- 

£safrai öt xaaxTj pi wv сp tq |x rj P i c c o l o s  (hoc seil, sensu : ,,/e 
courait de la dissolution des tribunaux, qui nyetaient pas 

assez dociles pour depouiller les accuses", ut refert Isambert 
p. 932) — parum feliciter.

p. 70,26 XY]i££a&ai cum A l e m a n n o  delerunt Maltretus 
atque Orelli (de hoc tamen cf. supra, ad p. 70,25 sq.).

p. 70,29 Yv6>a!-v] Yüjivtöotv P i c c o l o s ,  qui praeterea xfjg 
ßaaiXtöog pro z% ßaatXiSt. legendum proponit („la construction est 
dp£OX£iv xd ßoOXTjjjta xyfc ßaoiXiöoc; z% šg xyjv yü^vwaiv drtavfrpttfTuq:“). 

p. 71, i  oöxa)] xoutoi) A l e m a n n u  s (Barb.), 
p. 71,7 õpjiYjv] op-prjv R  e i s к e sine necessitate, 
p. 71,10 sq. Tižitöi^xat] „Malim tietcololxo" О r e 11 i. 
p. 71,17 sq. tradita illa фтс£р — upojiaxoõaa retinuit A l e -  

m ä n n u s (cui Dindorf emendationem Maltretianam önsp — npc- 
jia&ouaa attribuit) sic vertens : „Pro fam iliari propugnatura suo“.
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p. 71,26 &iwx*xp£â «t; ща!е O r e l l i  („1що legendum
videtur, хф d£ia>tiaxi jirj drcoxexpM-at, dignitati suae non satis- 
fecisse, wenn er nicht mehr unständig, seinem Range gemäss, 
leben kann11).

p. 72,18 xs omitiunt editores praeter Isambertium, A le
manni repetentes errorem.

p. 72,20 Щ (6cv ZGv)] o5 P i c c o l o s ,  quae coniectura 
mihi quidem non arridet.

p. 72,24 drc’ auxoö] addi pot;est M a l t r e t u m  quoque sic 
pro vulgato illo aoxoö legendum proposuisse (wfors^nw) codicis 
Mediolaniensis lectionem drc’ aöxöv commemorantem.

p. 73, 2 „öaov delendum aut post xpir̂ dv inserendum öoov 
TjfrsXov“ R e i s k e  parum feliciter neque melius P i c c o l o s :  
<Coöd’>> öoov <sta£iv;>, fjv ys xxX.

p. 73,6  ̂ ’AjJtaXaaoov&a]  ̂ jiaXaaoöv&a potius quam ^цаХа- 
oouvüa praebent VW G.

p. 73,9 0soöü)pa] haud scio an illud yj cum A  sit delen-
П '

dum: potest enim in archetypo haec fere fuisse: ippifryj,. Хоуюа- 
fišvyj 'fteoStbpa.

p. 73,17 srcsaxsXXsv] InlxsXXsv A l e m a n n u s  perperam.
P- 73* 19 de хф cogitavi.
p. 73,25 šXtcCSl] ёХтиаь frustra Isambert ex $  recepit. Cete- 

rum illud dXTtidt, ita in V W  scriptum esse, ut oculis minus inten- 
tis legenti facillime šXrctat videri possit, data occasione mpneo, 
quod tam Alemanno, quam Auero, qui ^  ex V descripsit, ,accidit.

p. 74,2 xal |xdXtoxa Ttdvxwv] xaxa 7iavxü>v xal jiaXtoxot xö>v 
R e i s k e ,  quae mihi quidem nequaquam probantur, neque 
magis crediderim fuisse fere xal cxaöxa övxtov ot ig xa> p,dXwxa 
iiavxwv ix&PMVi quae fere exprimunt interpretes.

p. 74,3 žx̂ ptöv] šx^P^oiov P i c c o l o s  parum feliciter. 
p. 74,6 TcpsTwov] arcsuSwv R e i s k e  sine necessitate (cf. Pic

colos p. 539).
p. 74, 9 sq. lectionem tuens traditam adnotat Ö r e 11 i : 

„хахьаха y£Y0V£] seil, xupiog, quod sensu repetendum ex : xwdxwv 
[isYaXcov cov xupi.O£ ÖTajpxev“.

' " ' ' ' П ' "
p. 74,16 fuisse fere in archetypo dispsovaxo, önoo crediderim^,

quam ob rem illud õtiou, quod G exhibet, praetuli.
p. 74,18 6Xiy<öv] <T7iXyjv>> öXiym R e i s k e ,  quae coniectura

valde Piccolo probatur; «ocatasp ši>yy£Yöv oüx;> öXiym H a u r y
(Procopiana II p. 35).

11*
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p. 74,19 aDjircsoouoYjs] ijinsoooayjg legendum proposuit A  1 e - 
m а n n u s (nisi forte M а 11 r e t i haec est coniectura, qui ad- 
notavit: „rectius omnino sine necessitate, quod
tarnen Dindorf atque Isambert receperunt. — „Malui cum Mal- 
treto retinere vulgatam [оицтсгаобау̂ ], ut sensus sit: incidebat in 
Theodoram suspicio in famulam Areobindum non minus quam 
in ipsum Priscum“ O r e l l i  ingeniosius quam verius.

p. 74,22 drcoXuaaoftat] „fort. arcoXouaaoO-at“ A l e m a n n u s  
sine necessitate (cf. ex. gr. Thucyd. 8,87,1 ßooXojisvo?;, (bg iööxst 
5yj, dTtoXusofrat ixpog aoxoug xag dtaßoXag).

p. 75,7 sq. „xt xdv rcpoaxsxpouxöxa] Videtur legendum xi xwv 
Ttpooxsxpouxoxoov, aliquid eorum quae ipsum offenderenta O r e l l i  
perverse locum intellegens.

p. 75,17 sq. Xafrpatöxspov хф] de Xa&patoxaxa §xsp(p xtp cogitavi. 
p. 75,22 ÄTtyjXXaaasxo delevit M a l t r e t u s  loco non in- 

tellecto.
p. 75,27 fisvxot XotÖopCag] de jiivxot xfjg Xotdoptag cogitavi. 
p. 76,15 sq. „iv оПОГЛШ EIIOIEITo auxocpavxetv. Д60 y o u v ... 

Le mot sxouaoc (que l ’on a change en six®) est venu sans doute 
de la ligne  ̂precedente“ P i c c o l o s .

p. 76,18 „xai XaO-pattog waitsp elwfrst] Sic legendum vel, quod 
magis placet, xai Xafrpatöxaxa warcep sC(b&st, pro xal XaO-patdxrjxt 
drcep elwO-et“ O r e l l i .  — wcrasp (pro drcsp) A l e m a n n u s  le* 
gendum proposuit.

p. 76,18 Xafrpatöxyjxt, quam esse codicum (VW ) lectionem 
ab Alemanno deceptus credit, defendere perperam conatur 
S t r u  v e („cur Alemannus Xa&paiwg, üarcep scribi jubeat, causam 
nullam video. Dativus saepius sic adverbii vices explet, ut 
8tщ, атсоод̂ З, STctjxsXslcf etc.“). — Fuisse fere in archetypo scriptum

puto Xafrpatoxaxa duep, quae pro Xa&patoxaxa änsp codicum Z 
communis fontis librarius habuit fecitque inde Xafrpatoxdxyj (non 
Xafrpatöxrjxt, ut A l e m a n n u s  opinatur) drcsp.

p. 76,18 sq. 06 . . . Xa&pattp xtvi, &nsp eCwftet, dXX’ iv dyjjioatq), 
Stxaoxföv <:StxaaxY]ptcpr> R  e i s к e parum feliciter.

p. 77,1 xöv (ZG)] xdv editio Alemanniana, quem errorem 
Eichel, Mal tretus, editio Veneta, Orelli repetunt; x6> (sic) A l  e- 
m a n n u s (Barb.), cui perperam videlicet xöv Dindorf in adno- 
tatione critica tribuit.

p. 77, i  Atoyivst] Atoyivoug sine necessitate M a l t r e t u s  
(in mg. editionis suae).
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p. 77, 8 Stõ 8yj <AtoY£vot>£> H a u r y  (Procopiana II p. 38). 
p. 77,13 aux ĵ aüxVj R  e i s к e , quem Dindorf atque Isam

bert secuti sunt.
p. 79,4 sjircpoa&sv traditum retinens adnotat O r e l l i :  

„Paulo posi: futuro utitur noster aliquoties pro Praeterito pas- 
sivo. Sic infra Cap. X V III. <&£ цоь iv xotg i|iixpoo^£v Xöyoig ysypa- 
ф£та1 \p. 88,13 ed. meae\\ quae commemorasse satis habeo.

p. 79,11 yivos] oxfjvos R e i s к e , xixos P i c c o l o s  — uter 
que sine necessitate.

p. 80, i  sq. Sк у yuvYj] pro vulgato illo Sš P i c c o l o s  
5’ ixsCvYj legendum proposuit.

p. 80,4 „irctaxiXXfitv] Sie Alemannus pro inixeiv, quod for- 
tassis tolerari possit, ut significet in se recipere. Sed exempla 
desidero" O r e l  li.  — Mihi quidem talia quoque in mentem 
veniunt: öan £ p d£l xd xotaöxa i n  t x £ X e t v Efcô Et, et, quod 
tamen minus probatur, 5 v я e p del < š g >  xd xotaõxa $ я s x s L v 
£Cö)$£t.

p. 80,23 aöxrj] „xauxijj R  e i s к e , nisi aliquid exciderit" 
Dindorf.

p. 80,28 xal xol £ у d (i 0 i £ Ä n a v x a  < x  a i n  c>x V) 5 £ 1 a 
i£ouotcf xtvl õupxefto P i c c o l o s  parum feliciter.

p. 80,28 pro illis zyj &st$ išouolcj: xtvl traditis %% olx£iqf î oooiqp 
££ (teste Dindorfio) legendum proposuit A l e m a n n u s ,  a quo 
illud otxet$ Orelli recepit, — aoxV] õ&vei$ xtvl ij-ooatц. R  e i s к e.

p. 81, i  xoõ x£ Yapietv xox£ rcpwxov] xöx£ про xoö уаргХч A l e 
m a n n u s ,  quod Maltreto atque Orellio placuit; xö x£ yaiirfv 
Ttpõxov I s a m b e r t .

p. 81,8 güv dxpoxoXtq: (dxpoxstXia Z)] de dxpotg xs^ satv 
cogitavi.

p. 81,11 xõv delendum proposuit A l e m a n n u s ,  quem 
perperam Orelli, Dindorf, Isambert secuti sunt.

p. 81,11 ysYovdxog] d7ioYsTovöxog male coniecit A l e m a n 
n u s ,  quem Orelli, Dindorf, Isambert sunt temere secuti.

p. 81,21 x̂ jSe] pro x ,̂ quod V W G  praebent (atque Ale- 
manni editio), x? c8eodtbpq> coniecit R  e i s к e , quod si verum 
est, %% <c0eo0(bpqp £ov;>dtq>xoüvxo equidem seripserim.

p. 82,5 &7ce?itsv] i7i£tTC£v A l e m a n n u s  sine necessitate, 
p. 82,10 sq. „xotoõxo pro xoõxo [z/s. //], restituit A l e m a n 

n u s ,  legens xotg y&p üoxepov Setvöxepa spYaaajiivotg oõõšv xoöxo [sie] 
iwtotyxai, vel zobg у dp öoxspov etc." (Orelli p. 284,19),
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p. 82,12 x§] pro xd xs tradito %% xs coniecit A l e m a n n u s .  
p. 82, 22 Xdyoig] „post Xöyoic; supplendum videtur alfioXCotg 

vel simile quid“ O r e l l i  sine necessitate.

p. 82,22 sqq. „post drcsiXaic; excidisse videntur verba ali
quot, quibus significare voluit auctor, hos homines cum adula- 
tionibus, turn minis ad suas partes traducere voluisse Theodora. 
Sequentia ita lego: xal 6 p,sv xaxoppoo8̂ aa6 ?? šX7uaiv šrcap- 
&el£ xd {jLtaa{ia xoö сpövoa s^ xov ’IwavvYjv avrjvsYXsv“ O r e l l i .  

p. 82,30 šxsfis] „ап dJišxs{jLs H e r w e r d e n. 
p. 83,3 šrcotslxo] <a7iou6vjv> štcgisTxo A l e m a n n u s ,  drcet- 

pyjxo P i c c o l o s  — uterque parum feliciter, cf. supra p. 157 (ad 
p. 50,20).

p. 83,3 šovslvat traditum non est quod in frmivat mutemus. 

p. 83,4 8£] Sir) editores ante D i n d o r f i u m  — per A le
manni videlicet errorem.

p. 83,10 sl № R e i s k e  sine ulla necessitate, 

p. 83,13 {luptdöoov perperam seclusit I s a m b e r t  („Nous 
avons mis entre crochets comme suspect d’ interpolation de la 
part des copistes, le chiffre, trois fois repete, de jiuptaf, qui 
donne un nombre fabuleux“ Notes philologiques p. 394).

p. 83,18 dvatpo|xsvwv] йруорюицету traditum retinens sie 
defendere conatur I s a m b e r t :  „Les Grecs avaient une teile 
facilite ä creer des mots, que Procope a pu prendre celui-ci 
pour dire que les Bandeles (Vandales) soldes, avaient pris les 
armes au nombre de 80,000, non par suite d’ une levee en 
masse, mais d’une convention de subside“ (Notes philologiques 
p. 395). — „apYuptoufjivcöv] Quid hoc est ? Dicere Procopius con- 
suevit orcXa aSpofisvwv, vel dvaipopivwv“ A l e m a n n u s .  — dpxi 
alpojJLSvwv P i c c o l o s .

p. 83,19 xl£ &v ] pro xlatv tradito xtg legendum proposuit 
A l e m a n n u s ,  quem Maltretus atque Orelli sequuntur.

p. 84,4 a&] „auxoö Maltretus e correctione A l e m a n n i  
verissima pro aöx§ [$ic]; locum enim denotare vult Procopius, 
nisi legere malimus tv aöx̂ j seil. Atßuig“ O r e l l i .

p. 84,10 süvolcf] cxyjg:> süvoiag male A l e m a n n u s  (cf. 
praeterea quae adnotavit Orelli : „non opus habemus correctio- 
nibus Alem anni: iv x̂ j dacpaXsl sövol?,- vel ev хф do^aXsr zyjg 
sövolag“).

p. 84,25 йохе] „ö&sv?“ D i n d о r f sine necessitate, 
p. 84,25 sq.  ̂ SVjXoaats šaxai] xtg Ŝ Xtüatg iaxat; R e i s k e .
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p. 84,26 fj уар]  ̂ те A l e m a n n u s  (fj те уap secundum 
Dindorfium), quod Maltretus atque O r e l l i  receperunt, hie 
tarnen adnotat: „pro 7? xe tarnen malim f\ yap". —  * * * yap D i n 
d o r f ,  qui hoc loco maiorem quandam suspicari lacunam 
videtur.

p. 85,2 лроагттс&рфас] теараоетст^фас exhibet editio Ale- 
manniana, qua decepti 7] jxaXXov aicapaxxag emrcep4>ag R  e i s к e , 
e l  x l 7capdtoYj|jLov, §7U 7iejj^ag P i c c o l o s  coniecere.

p. 85,12 sq. XeppovTjaitoxtSv] cum M altre to
Orelli („Deest hie aliquid, qiiod cum Maltreto asteriscis notavi“). 

p. 85,18 шахе] de (bg cogitavi.

p. 85,27 £p,ßaXXovxeg} IjxßaXdvxeg P i с с о 1 о s sine necessitate, 

p. 86,15 sq. SoXspog, &g] de olög quoque cogitari posse 
videtur.

p. 87,16 oõSe ftdxspot] oööšxepoi P i c c o l o s ,  

p. 88,6 üXXa] йХХбхохх R  e i s к e sine necessitate, 

p. 88,14 sq. de xolg xa&rjxooai xiva xotg фxYJ|JLŽvotg (vel xobg 
фхт^цеуо̂ ) eSpyaaaxo ipya cogitavi (xivag xwv фхгцл̂ соу minus 
probatur).

p. 88,15 Ipya] illud Ipyjjia Reiskianum, quod Dindorf atque 
Isambert receperunt, Piccolo quoque mirum quantum arridet 
(„est vraiment admirable"), parum tamen iis, quae a Procopio 
De bellis VII, 29 (p. 398,10 sqq. ed. Bonn.) narrantur, congruere 
videtur.

p. 88,23 "Ißwpa] tßyjpa male A l e m a n n u s  (Barb.), 

p. 89,12 Tooaxtvtavoö] Touaxivot) H a u r y  (Procopiana II p. 39), 
quod num sit verum, equidem propter illud xouxov (vs. 15) 
valde dubito.

p. 89,17 Yjrceipoo] eH7zsipoi) D i n d o r f  — per operarum for- 
tasse errorem.

p. 90,4 sq. xaixot arj&ctõg хрурял Xoyi£ei [s/c] >  &v xtg aüxõ 
ßaotXetoig &yav &ас&хф ёаоц^ф xxX. sat mire I s a m b e r t  adno- 
tans : „Nous avons cru, pour innover le moins possible dans le 
texte, devoir l ’ecrire de maniere ä ce qu’ il signifie: quoiqu’ on 
put penser que ce tresor (aöxd) suffirait pendant 100 ans ä ce- 
lui qui se servirait, meme d’une maniere inusitee (arjd-wg) et 
excessive, äyav aa<Ьхф £оо|1̂ ф, de ces richesses royales, xrößaai 
ßaotXeCotg. On a objecte que notre texte restaure etait peu con- 
forme ä la grammaire. On pourrait dire plutõt qu’ il у a repe
tition dans la deuxieme ligne qui suit“ (Notes philologiques p. 396).
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p. 9°, 5 aüxoug] aõxö A l e m a n n u s  (Maltreto tribuere hane 
coniecturam videtur Orelli p. 287,3).

p. 90, 5 aacbxtp xe < x a l  |mxpoßt(p vel xai cpiXoSa7tav(p;> R e i s k e .  

p. 90,7 aXXoig Ärcaai xo%] xoTg aXXotg arcaat sine necessitate 
coniecit A l e m a n n u s ,  quem Orelli secutus est.

p. 90,12 sq. §£ XYjv ßaoiXsiav] de sg xd ßaaiXstov cogitavi G

4  *
leetionis šv xoT£ ßaaiXsiotg ratione habita, quae ex tv xd ßaai orta 
esse potest, — sed cf. p. 92,19.

p. 90,13 vöji(p] rcövtp sine ulla necessitate coniecit A l e 
m a n n u s ,  quem Orelli („sic Alemannus verissime . . . Nam 
imperatoris diligentiam laudat auetor, non vituperat“) atque 
Dindorf sequuntur.

p. 90,18 % jjidxpov uncis includens ĵiexspov traditum defen- 
dere I s a mb e r t  conatur: „Cependant le texte primitif pourrait 
se defendre; car il s’agit de 1’impuissance oü se recommit 
Г auteur de tout expliquer. Nous avons done mis  ̂ txizpow entre 
crochets“ {Notes philologiques p. 397).

p. 90,18 cpavYjvai] qpöevat aut cp̂ vat R e i s k e .

p. 90,21 sq. „uXouxov oöxoo] Nulla ante haec verba lacuna 
est, quam statuit A l e m a n n u s .  Lege modo: rcXoüxov Ы oöxw 
etc. et omnia optime cohaerent“ O r e l l i .

p. 91, i  de rcXoõxov obzoo cogitavi; de О r e 11 i о
cf. supra.

p. 91,9 ößptgsiv] ößpiv vel ößpiatv R e i s k e  sine necessitate, 

p. 91,12 айхф vix est quod in aöxoõ mutemus. 

p. 91,16 оух delendum aut ob тсоХХф seribendum perperam 
proposuit A l e m a n n u s :  cf. Haury Procopiana II p. 39.

p. 9 1 ,2 1  sq. xifc оЫощгчщ ха Ärcsp, obbk ©aov axo$,

rcpõxepov stdo{iev R e i s k e  perperam.
p. 91,26 xai xi] Alemanni eiusve operarum errorem xatxot, 

a Maltreto repetitum, correxit R e i s k e .
p. 92,6 drcenrcoXoüvxes] Ü7tsjj,7toXo5vxe$ D i n d o r f  perperam. 

p. 92,14 reõpou Z quoque (potius quam ixopov) praebent id- 
que M a l t r e t u s  coniecit; rcopov Alemannus in V W  legit et 
in editionem suam recepit.

p. 92,14 ivou] ivoö A l e m a n n i  editio, quam Isambert 
sequitur (cf. huius Notes philologiques p. 398); svtaüatov R e i s k e  
(Tcöpov cum Alemanno legens), quem Dindorf est secutus.

p. 92,25 öoov, d>g] d)£ (vel 8) rcdXat R e i s k e  parum feliciter,
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neque melius öoov 8v}Xa8r, P i c c o l o s ,  cum traditum illud rcoXXa 
(rcoXXal, uoXXol) per meram esse dittographiam ortum appareat.

p. 92,29 acoTTjpiav] „Quare owxiQpiav? Magis placet: iXeofreptav. 
Nisi forte de Iustiniano illud quoque credere non dubites“ A l e 
m a n n u s .

p. 93,11 xs oi] xe ol I s a m b e r t i i  editio. 
p. 93,18 sq. Koiataxtopa et infra vs. 23 Kotaioxwp, quae in 

Isambertii editione leguntur, typothetae sunt errores.
p. 94, i  Xafrpatöxaxoi ot rcapaxuxövxeg О r e 11 i i editio per 

typothetae, ut videtur, errorem.
p. 94,6 8iaq>fretpstv] „Ita ex emendatione Alemanni legen- 

dum pro ötaqpipeiv, quod tamen fortassis tolerari possit, ut sit 
dissociare“ O r e l l i .

p. 94,23 ercsl iTteyivsxo] <5>v iTceyivexo R e i s k e ,  quem Din- 
dorf sequitur; „il serait plus simple de lir e : õx9 iyivexo, ou bien 
õx’ žneYevsxo1'1 P i c c o l o s .

p. 94,25 vöjAoog [Jiev oö8s ig axovjv §xovi:a A l e m a n n u s  teste 
Orellio (p. 288), qui illum sequitur; vö|xou jiiv oOdevog 0Ü8I ig dxorjv 
iXfrövxa R e i s k e ,  quem Dindorf est secutus.

p. 95,6 ye] 8g bk Alemanni errorem repetunt editores 
usque ad D i n d o r f i u m ,  qui 8g Щ scripsit.

p. 95,9 xoöxov] „Num xouxou (yj TtoXixsCa), seil. TouviXoa ?“ 
O r e l l i ,  quem Isambert sequitur.

p. 95,9 sq. „La le£on tronquee de P [=  xou xyj, me fait 
croire qu’il у avait xoöxov 5rj vj rcoXtxela xov yiXooxa. . . Si l ’on 
veut lire xoöxou, il faudra supprimer l ’article xov devant 
P i c c o l o s .

p. 96,13 sq. „баot xyjv xtjirjv rcepl xõv XP©V©V xoüxov eXdjißavov] 
Sic edidi partim ex Alemanni partim e Maltreti correctione. 
Edd. xrjg quod tolerari possit ut s it: qui dignitatis aliquid
adepti sunt. Sed praestat x̂ v xtjiyjv, seil, praefectorum praetorii“ 
O r e l l i .  ~  8aot x 1 xi{j,fj£ . . . iXd^ßavov P i c c o l o s  parum 
feliciter (cf. Isambert p. 932: „la correction proposee, p. 541, de 
xi xmijg, idiotisme, pour xtvd xtjxVjv, . . . signifie selon la nouvelle 
explication de M. Piccolos: ceux qui obtenaient un poste im - 
portant“).

p. 96,13 ötcö] Ttspl coniecit A l e m a n n u s .  
p. 96,20 iam haud scio an tradita lectio dXX* dxpelol xe xal 

xoö xatpoö xõ napänav dXXõxoxoi praeferenda sit, seil, ut övxeg sub- 
intellegatur; cf. ex. gr. Philostrati Vit. Apoll. 6, 12 троф% ойбацои 
p,aXXov ÄTixovxat axantxöXai xe xal ößptaxal rcavxeg (seil, övxeg), ib. 28,25
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xd гсоьхСХцаха xtov цйпХыч £х xwv 'EXXTqveov acpiotv rjx£t Xöyojv, ’Ävdpo- 

pte§at xai ’Ajiu^cövai xai ’Opcpeug тсоХХахой (cf. Schmid Der Atticis- 
mus IV  p. 109).

p. 96, 23 xaõxa] xaoxa <T|iev> R e i s k e .  
p. 97, i  „ante Siscp&apfrai videtur aliquid excidisse“ R e i s k e .  
p. 97,25 wvojiaapivai] vEvojjuqidvat, S t r u v e ,  
p. 97, 29 oöx in editione Bonnensi per ipsius Dindorfii vel 

operarum errorem omissum de coniectura supplerunt H e r -  
w e r d e n  et B r a u n .

p. 98, 5 äTieixTioXsiv] a7t£|i7ioXav D i n d o r f .  
p. 98,23 praeter eiuYsvopivwv A l e m a n n u s  £mY£VY]aa|iEvcov 

quoque coniecit, hoc sane parum feliciter, quamquam et Mal
treto placuit et Orellio.

p. 99,1 x'fl xfjg Ttappvjatag в̂ оиаЭД.х̂  xfjg šgouaiag тсарру)аЦ: vel Tiept- 
oi>atcf A le m a n n u s, x$ xfjg rcapavojjuag (vel apxvjs) egouaiqp-Reiske, 
X̂ xst xtjjKopouâ  egouaiag omnium infelicissime P i с с о 1 о s. — Cf. 
Orelli p. 289 sq.: ,jVulgatam (x$ xfjg Ttapooaiag igooaty), quam reti- 
nuit et Maltret., recte tuetur A b r e s c h i u s  Dilucidd.Thucydd. 
pag. 643. ut sit pro x̂ j Tzupouay i£oooiq“.

p. 99,6 Oövvtov] Oövvcov I s a m b e r t ,  quem ubique-sic scri- 
bere, tribus locis exceptis (p. 11,21; 32,13; 36,16), hic moneo.

p. 99,9 avercyjdTjaav] drcsnYjdyjaav H e r w e r d e n  sine ne
cessitate.

p. 99,14 Щ xs R e i s k e ,  quem Dindorf est secutus. 
p . 99,18 ysT£VY]MV0L] £TCt&S|A£voL R e i s k e ,  Ŷx's4JL£VOt vel 

dntx£Cjji£vot P i c c o l o s ,  — uterque sine iusta causa.
p. 99, 18 dvaxoopouai] „malim cum A l e m a n n o  dvaxwpoöv- 

xag“ Orelli.
p. 99,23 Solev) d7ioSot£v H e r w e r d e n ,  
p. 99,25 dvxLxa^taxavat jifev] „adde aXXov vel tale quid“ 

A l e m a n n u s  sine iusta causa, quem tamen Orelli est secutus. 
p. 99,26 šni xoivyjg] „§ta x£VYjg?“ R e i s k e  perperam. 
p. 99,26 sq. ircoioövxo] yjnopouvxo P i c c o l o s  lectionis G §v 

onot>8$ nescius.
p. 100,2 атсау] drcavxag A l e m a n n u s ,  drcavxa M a 11 r e - 

t u s  (in mg. editionis suae).
p. 100,4 BapaudptYjv cum codicibus legit I s a m b e r t ,  qui 

et infra ubique hanc scripturam, quamquam codicibus invitis, 
textui Procopiano intrudere non dubitat.

p. 100,13 »Pro soloeco ig xö)v dötxtov etc. restitui §x x65v 
dSCxcov, ex eodem Suida“ male O r e l l i .
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p. 101,10 sq. „il faut lire 3vo|ia z% rcpaget . xt&eig, ä moins 
que Г auteur n’ait voulu, ävec sa xaxo r̂jXta ordinaire, faire la 
construction хата xd voofyi-evov, en prenant övojxa xtfrelg comme 
equivalent de õvojjtaSeov" P i c c o l o s ,  cuius vulgatae illius lec- 
tionis xTTjv npÄgiv defensio haudquaquam potest probari.

p. 102,7 u&poxöav] õ8pox<frjv A l e m a n n u s  sine necessitate 
coniecit, quem Dindorf est secutus.

p. 102, io dTtsjiTioXstv] &7C6|i7CQXav A l e m a n n u s  (Barb.) sine 
iusta coniecit causa eumque Dindorf secutus est.

p. 102,13 6jioia)g] õjAoia I s a m b e r t  male $  secutus. 
p. 102,13 švdeeaxžptog. jižv] xal švSesaxdpcog 8e O r e l l i  „e 

Suida v. Sovcovt̂ “.
p. 102,16 TiplaaO-at] ouvwvslo^at audacius quam probabilius 

K ü s t e r  ad Suid.
p. 103, 2 gdvcov̂ v] ävvwvyjv coniecit A l e m a n n u s .  
p. 104,9 xe] Ы] vel ys P i c c o l o s ,  
p. 104,17 oõxog < õ >  dvrjp D i n d o r f  sine necessitate, 

p. 105,8 illud etaetv, quod in Z post Y]|nv exhibetur, in ыуу 
male mutat P i c c o l o s  („le sens exige absolument qu’on lise 
С1ГН1 == oty-g“).

p. 105,12 elpvjcexat ] St etpyjxat A l e m a n n u s ,  quem Dindorf 
atque Isambert sequuntur.

p. 106, 4 sq. eSeSteaav] ideStstaav A l e m a n n u s  (Barb.).

. p. 106, 8 „*nv recte delet R  e i s к e“ Dindorf. 

p. 106,28 auvtovatg] dvvwvatg A l e m a n n u s .  

p. 107,1 ioxt] ёохС D i n d o r f  (tac.).

p. 107,4-6 xt[i7]|idxa)v — eTctxVjöeta] ой xtjiYjjjuxxwv xaxaßaXXo- 
pivwv ©ü5’ сер šgeaxt xal š̂ tyatv 6 тсаp<bv тд'хре(ф ttatpög, аХХ’ т̂сер 
Swopiaxat. oü Ötepeuv65at yap etrcep aüxotg xoc emxvjdsta R  e i s к e sine 
iusta causa.

p. 107,5 šgeoxt] ššexšfryj A l e m a n n u s  perperam (cf. Orelli 
p. 293).

p. 108,2 sqq. „arcoXcoXevat — xaxoug] In his Procopii manum 
videtur Suidas servasse, modo xyjv ante *pjv tollatur. Procopius: 
xexOx̂ xev yj rcavxarcaatv drcoXcoXevat, ig %• aTcoXtrcouat xotg eyxet- 
lievotg aqplat 8ta xaöxa xaxotg xpurcxea&at, quorum structura quam 
sit perplexa satis arguunt vel ambages interpretis. Intelligit 
autem xoüg . . . xaxoug sycophantas supra memoratos. Porro 
rcavxdTcaai [z>s.jr] honestius locum tuetur in fine sententiae“ Be r n -  
h a r d y  ad Suid. s. intßoXVj, — parum recte.
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p. 108,4 oüx arcaftoSaiv] „Recte hoc quidem de ministris, nisi 
malumus de Iustiniano oox остовой. Et sic habet Suidas" A l e 
m a n n u s .  — Firmatur tamen codicum Procopianorum lectio 
plurali dvayxdCooat p, 107,2.

p. 108,13 xaxaxcO-svxeg] olim de xaxsxt&soav vel de <rŠxi>xov;> 
xaxaxtfršvxeg cogitavi, sed nii onmino mutandum: habemus enim 
hic nominativum absolutum.

p. 108,14 post cpopag lacunam D i n d о r f indicavit prae- 
euntibus tarn А 1 e m а n n о , qui IXuov addebat, quam R  e i s к i о 
(„fort, addendum arcsosiovxo. Sed videtur plus et aliud quid 
deesse“), — seil, structura non intellecta: cf. quae modo ad 
p. 108,13 adnotavimus.

p. 108,20 7ipaxxö{isvog] „ A l e m a n n u s  mavult etorcpaxxöp,s- 
vog. Sed Ttpctxxcü pro storcpdxxa) est recentioris Graecitatis. Vide 
Ducang. v. Tcpcfcxxo)" O r e l l i .

p. 108,21 sq. „7tpoafjv bk aöxotg] Sic Maltret, auctore Ale- 
manno pro rcpdg xyjvSs aüxolg. Sed quae sequuntur, corrupta sunt 
vel in iis aliquid desideratur“ O r e l l i  perperam.

p. 108,23 iyxstjisvcov] huic voci A l e m a n n u s  (Barb.) stel- 
lulam adpinxit et in margine * * * scripsit fortasse locum muti- 
lum esse suspicatus.

p. 109,12 {adnot. crit.) illud dmaaafrat, quod A  exhibet, ex 
amvaa&ai correctum esse videtur (potius quam vice versa).

p. 109,27 <c§x> xwv olxsCtav A l e m a n n u s ,  quem Orelli 
sequitur. Equidem, si quid omnino intercidit, oi-
xsuov scripserim.

p. 110,6 „aXXtög xs xal xaxa xoug rcoXsiioug ouxvoug ytvo|isvot)g] 
Ita Maltret, pro xaxa xoog rcoXsjAioog, ut referatur ad oux stcov d<?ai- 
pslafrai. Sed tune redundat xwv nXsioxaiv. Quare legendum vide
tur cum A 1 e m а n n о , aXXwg xs xal xaxa xot)g TtoXsjxoug auxvwg 
&rcoYivo|iiv<öv (malim dTtOYsvoiiivoov) xc5v uXsCaxtov“ O r e l l i .  — Per
peram hunc locum ab utroque viro doctissimo vexari manifes- 
tissimum est.

p. 110,6 xwv delet H e r w e r d e n  illius 6p,o9 vs. 5 ratione 
habita.

p. 110,18 Tpatxol] rpalxot D i n d o r f  (tac.), quem Isambert 
sequitur.

p. 110,19 „£rcd xfjg] Deest hic aliquid, fortasse rpaixiag. Vide 
ne reponas 'EXXctSog, cum praecedat rpatxog“ A l e m a n n u s ,  cui 
Dindorf verba videlicet, quae modo laudavimus, parum recte in
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tellegens „rpatxtag vel attribuit, unde P i c c o l o s  quo
que: „il faut lire, avec Alemanni, änd xrft <cEXXdЪо£>и. 

p. 110,27 <:xal xou£> <bg ijxiaxa R e i s k e  perperam. 

p. 111,5 &np&zxoYio] praeter hoc stoercpdxxovxo quoque le
gendum proposuit A l e m a n n u s  idque Orelli recepit nimirum 
illorijm, quae ipse paulo supra (ad p. 108,20) monuit, oblitus.
— Inpdxxsxo traditum male retinet I s a m b e r t  ad Iustinianum 
referens ( Notes philologiques p. 402). Mihi quidem videtur fuisse 

©v
fere in archetypo šrcpdxxsxo ükjxs, quod librarius pro inp&zzszo 
oi>
&crxs habuit fecitque inde Ircpdxxexo ooxs.

p. i n , 5 öaxs udvxcov] oöxa> Tcavxwg A l e m a n n u s ,  quem 
Orelli est secutus; ö>v imXtnövxtov audacius quam felicius R e i s k e ,  
quae tamen Dindorf recipere non dubitavit.

p. 112,9 xaxsaxvjoav] xaxsaxiqaavx© editio Isambertiana — per 
ipsius editoris typothetaeve errorem.

p. 112,20 bk xoüxotg xo%] vulgatam illam lectionem bk xouxoig 
(om. xotfe) in §’ iv xo% mutandam proposuit P i c c o l o s .

p. 113, 17 <urcsp> xoö xfjg axpaxstag dvojxaxog R e i s k e .  
p. 113,21 TaXaxiag] pro yaXdxag, quod ipse in editione suü 

dedit, YaXaxöv coniecit A l e m a n n u s  (Barb.).
p. 114,9 xiva] ТСш editio Orelliana — per ipsius nimirum 

editoris typothetaeve errorem.

p. 114,12 &px>jv (sic legendum pro  dpx<*>v)] dpxöv male I s a m 
b e r t  („N’etant pas fonctionnaires en titre, ils ne pouvaient venir 
qu’ ä la suite sur les etats. — apx^v loxaxot ne peut s’expliquer 
qu’ en sous-entendant xaxd* Notes philologiques p. 402 sq.) 

p. 114,15 x6Se] xo 7tpöoco R e i s k e  perperam. 
p. 114,20 jisxšxstv] ati|i{isx6xstv P i c c o l o s ,  
p. 114,21 xrjg IvO-sv] xotg dvSseaxspoig rcXouxslv R e i s k e  au

dacius quam felicius.
p. 114,23 sq. xi dTidvxwv] pro öia rcavxtov tradito Щ drcdvxwv 

legendum proposuit A l e m a n n u s  (Barb.).
p. 115, i  йр-tav] špyjjiCav M a l t r e t u s  (in mg. editionis suae). 
p. 115,8 otxspog] šxepog editores praeter Isambertium — per 

Alemanni errorem.
p. 115,10 oö] 8 R e i s k e  perperam , cf. Haury Proco- 

piana II  p. 23.
p. 115,14 ig Bu£dvxiov] šx Bu£avxioo male A l e m a n n u s ,  

quem Orelli sequitur, adnptans: „Fortassis tamen toleranda
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vulgata lectio, ut intelligantur arrna clanculum Byzantium invecta 
in usum seditiosorum et conspiratorum^ 

p. 115; 19 õs (II)] de Щ cogitavi.
p. 116,2 xsxojjitQjjLŠvög <T7jv R e is  к e codicum ZG

lectionis nescius. .
p. 116* 5 ttwiep] ydtp R e j s к e parum feliciter. 
p. 116,8 xeXa>vi<5v] xsXwvstöv D i n d o r f ,  qui et infra ubique 

hane praetulit formam.
p. 117,2 xolg ßaatXsöaiv] „Forte loyxoic; zolg ßaatXsõatv. Nam 

loquitur de Iustiniano et Theodora“ O r e l l i  sine iusta causa.

p. 117,8 ÄTcšxsfxov] „Si placet drcsxsxov. Nam inde xöxos in 
re nummaria“ male A l e m a n n u s .

p. 118,28 |Jtov(|)] vojjiq) M a l t r e t u s  perperam. 
p. 119,23. 24. 25 ol'rcsp . . . xaig auvYjyopiatg . . . sfrb&siaav 

R e i s k e  parum feliciter.
p. 119,25 tois õiacpspojidvotc; ] codicum Procopianorum lec

tionem xoug Stacpspofxevouc; in textu retinens adnotat O r e l l i  
(p. 297): „Suidas . . . legit xotg diatpspojisvoic;, quod praefero ut 
sensus sit: Causidicos iuratos litigantium patrocinium suscipere 
iussit Iustinianus; V̂jxopsg sciL i. q. aovrjyopoi, ut explicat idem 
Suidas“.

p. 119,26 хощщ] â u|jLicjL in textum suum recipiens Dindorf 
hoc tamquam Alemanni profert coniecturam, sed in editionis 
principis exemplari Barberiniano ad illud darjjjiq: haece Alemanni 
maiiu adnötata legimus: „dftujita C. Vat.“ (scil. Codex Vaticanus).

p. 120,24 šrtioxV^aaai] „Maltret, in marg. ётах^фааОш. Sed 
präeferenda correctio A l e m a n n i  smaxr^dvxtav“ Orelli. 

p. I2T , I TioXLTstav] (maxeiav R e i s k e  perperam. 
p. 121,18 sq. xai jxsvxot axpaxubxag] sv [jivxoi axpaxyjyotg (cf. 

adnot. crit.) A l e m a n n u s  („ponendum censeo axpaxyjyofc;. Bene 
hi cum caeteris apxouai numerantur, non illi“).

p. 121,26 Tipogaixag dubitanter S t r u v e ,
p. 122,7 xo afoxpoxsp&Cag (om. xyjg) editio Dindorfiana per 

ipsius nimirum editoris typothetaeve errorem , quem repetiit 
Isambert.

p. 122,8 f̂ st] sir) traditum retinens adnotat O r e l l i  (p. 297): 
„Optativo utitur, quia dum haec scribebat Procopius, adhue in 
vivis erat Iustinianus“.

p. 122,15 coõx;> dXiyyjv R e i s k e  perperam (cf. Braun 
Byzant. Zeitschrift II p. 109), quem tamen Dindorf atque Isambert 
sequuntur.
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p. 124,, i  iv dyjfioaCcjs oCxojteptqfc * ** A l e m a n  n u s , quem 
Orelli, uti solet, sequitur, non indicans tarnen lacunam.

p. 124, i  yivso&at] ysvdô -at edltores inde а M а 11 r e t о (tac.). 
p. 124, 21 xai prius omittuiit editores praeter Isambertium 

per Alemanni errorem.
p. 125,16 xal prius delet D i n d o r f .  
p. 125,19  ̂ xou] de % xou cogitavi. v
p. 125,19 öxou] стой R e i s k e ;  equidem de бкщ cogitavi. 
p. 126,14 dvyjxsaxa] „Desideratur, хахац vel Sstva“ A l e 

m a n n u s  perperam.
p. 127,3 sjircpoaftsv] ötug&ev male D i n d o r f  (tac.), quem 

Isambert sequitur. — ijiTtpoofrev legendum esse B r a u n  vidit 
conl. p. 49,18.

p. 127,3 s4 - ilHus iv ab Alemanno suppleti,. quod iam in 
archetypo super versum fuisse additum puto, vestigium in codi-

, . SV
cum Z lectione sysvovxo servari crediderim, quae ex iyivExo fa- 
cillime corrumpi potuit.

p. 127,5 аихф sine iusta causa delendum esse censuit 
R e i s k e ,  quem Dindorf est secutus.

p. 127,15 ’AXsgavdpswv] dXsgavöpo'j traditum retinens adnotat 
A l e m a n n u  s : „Rectius forte ’AXegavõpetov. Scio tarnen scrip- 
tores eius saeculi frequenter xyjv ’AXŝ avSpou, щу \Avxtoxou, xyjv 
SsXsuxou absolute dicere pro Alexandria, Antiochia, Seleucia, 
aliaque similia.“ — Illam lectionem traditam Maltretus quoque 
et Dindorf retinuerunt.

p. 128,17 хф] xd mavult P i c c o l o s .
p. 129,2 östvd Tcotstâ ac (cf. adnot. crit.)] „ A l e m a n n o  

placet Ssiva rcaO-stv. Sed nihil mutandum: Sstva tcoleiv, irasci, 
indignari. Sic apud Thucyd. V. 42. Xeyofiivwv Se xouxcov, ot ’A&yj- 
vafoi deiva ircoiouv" O r e l l i .  — „§siva rcaaxEtv (ou bien rcaftstv avec 
Alemanni)" P i c c o l o s  parum feliciter.

p. 129,16 xsi[iev(i)v] Tcpox£ip<£Vü)v R e i s k e .
p. 130,2 dxjid^ovxag] haud scio an illud nsptax|jid£ovxag Sui-

X£
dianum ex archetypi dxjid^ovxag ortum sit.

p. 131,3 dxxpoutov] „Scribendum £xxpo6ovx£g vel ixxpouaovxEg. 
Nam ‘ sequitur p/yjxavwvxat“ male O r e l l i .

p. 131,5 wcpEtXiqxöxeov] õcpeXyjxöxtov (sic) A l e m a n n u s  (Barb.).
p. 131,27 öXcog] de бХа cogitavi.
p. 132,1 (jjptoXöyst] ££(D[ioXöYst. R e i s k e .
p. 132,16 Sr] Ц  D i n d o r f  (tac.) eiusve typotheta.
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p. 132, 31 £&8Хф10ф] pro £§sXcp$ tradito dvsc|;tß) coniecit A l e 
m a n n u s .

p. 133,2 сШ] oõõsv mavult P i c c o l o s  perperam. 
p. 133,6 YjYpiivog] IvYjYlisvog R e i s k e  perperam. 
p. 133,12 йяефкдерСаато] е̂фгдоСоаxo editio Dindorfiana per 

typothetae nimirum errorem, quem Herwerden correxit.
p. 133,13 š7isX»)*övto£] <£g yjzlpoL&> £»dvxog H a u r y  (Pro- 

copiana II p. 42), quem fugit videlicet Liberium, quamquam in- 
vitum, IXfrslv tamen sg х£Фа? Ioanni (cf. supra vs. 8 sq.).

P- *7 »Rectius fortasse, elvat“ A l e m a n n u s  per
peram, quem tamen Orelli est secutus.

p. 134,26 xotncöv] xoüxou vulgo (praeter Orellium) inde a 
M a l t r e t o  per huius errorem.

p. 135,3 xal per Alemanni errorem omittunt editores solo 
Isambertio excepto.

p. 136,19 ji<!>{aoo] „Scribere voluit vdjiou. Intelligit Procopius 
Iustiniani mandatum de cognoscenda Malthanae causa" A l e 
m a n n u s  parum feliciter neque felicius R e i s k e  Skdyjioö le
gendum proposuit, quod Dindorf recepit.

p. 136,25 tü>v xtveg ötextbXoaav <rxa>v Tcapövxojv vel 7Tpaaivtov:> 
R e i s k e  perperam.

p. 137,3 8£] vel ys mavult P i c c o l o s  sine ulla ne
cessitate.

p. 137,3 &щ) <5xs coniecit A l e m a n n u s .  
p. 137,4 xsx{AT}pio6ar{ko] praeter hoc etiam <8üvaxao xsx^- 

pioöofrai proposuit A l e m a n n u s  vel priorem isti coniecturae 
locum attribuens.

p. 137,5 Tioislxai] „Rectius ircoietxo“ A l e m a n n u s ,  qui 
propius ad traditam lectionem accessisset, si rceiwlujxai coniecisset,
— sed nil omnino mutandum.

p. 137,9 8i5$xo ] „Legendum videtur SiSolvxo“ O r e l l i ,  
qui SiSöxo) in textu suo habet.

p. 137,20 jiixpoo] „expectabam equidem dpt&[ioi>“ H e r 
w e r d e n .

p. 137,23 xs] }a$v R e i s k e  perperam. 
p. 137,25 xäv] xal D i n d о r f (tac.) eiusve typotheta, unde 

xal <rsl> P i c c o l o s  et H e r w e r d e n ,  xal <:6aoi£> H a u r y  
coniecerunt.

p. 137,26 in9 aüxolg] An9 auxoö antea coniecit A l e m a n n u s  
(in Notis Censoriis), qüod Maltretus recepit.

p. 138,2 šYxsijiivoug] iTuxsipivous H e r  w e r d e n .
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p. 138,9 otatg] olat traditwii fetinens adnotat O r e l l i  
(p. 301): „Magis placet coniectura Alemanni ol'atg. Ferri tarnen 
potest vulgata lectio".

p. 138,15 Övxog] ouxwg coniecit A l e m a n n u s ,  quem edi
tores praeter Dindorfium secuti sunt.

p. 138,16 хата 0Tafr{iõv ] xatdaxa&iiov male coniecit A l e 
m a n n u s ,  quem Dindorf atque Isambert sequuntur.

p. 138,20 tdyX“V£IV e lx8g P i c c o l o s  sine necessitate,
p. 138,, 29 5s] 8’ 8 P i с с о 1 ö s. — Equidem de 8е St cogitavi, 

sed vix est, ut traditam mutemus lectionem.
p. 138, 29 î uXaaaöv] ёфиХосоаоуто R e i s k e  sine necessitate, 

quem tarnen Dindorf sequitur.
p. 139,2 Tctg t 65v] vulgatam illam lectionem Tag Ttpdg twv in 

Tag TcpoTspag töv mutandam proponit P i c c o l o s .
p. 139,4-6 oöSiv ydp aÖTov — aoxo xo] pro vulgata illa lec- 

tione oü8£v ydp aöxdg legendum b bk ßaatXeug ouxog audacius quam 
felicius R e i s k e  proposuit; 6 bk xal aöxo <:tõ> P i c c o l o s  
adnotans : „II est evident que 6 8s se rapporte ä Justinien, et que 
ydp a ete substitue ä xal. Ainsi, il serait inutile d’ essayer, sous 
pretexte de se rapprocher davantage du ms., une restitution 
telle que celle-ci, par exemple, õ 8’ ара ’Iooaxtvtavög, ou bien 6 
bk тира wog".

p. 139,18 t$ 7toXtTstqp] „Legendum videtur iv z% TtoXtxstqt"Orelli.
— Equidem de itil x̂ j TcoXtxeu* cogitavi tarn insequentis illius 
ircsfpspsT© (cf. adnot. crit.) ratione habita quam conl. p. 140, 7 sq.

p. 139, 18 icpspsxo ] i7t£<pepsxo traditum retinens defendit 
I s a m b e r t  („ётсеф. dispense d’ ajouter iv x̂ j тс., proposes par 
O r e l l i " ) .

p. 139,19 otov] xstpov R e i s k e .
p. 140,18 ifrxvloxavxo] igtaxavxo A l e m a n n u s  perperam. 
p. 140,19 ye] ^Ss editio princeps — per Alemanni erro- 

rem, quem Mai tretus quoque (sed 'Jjys in editione Veneta legitur) 
et Orelli repetunt; r\ 8i I s a m b e r t  eiusve typotheta (cf. Notes 
philologiques p>. 407).

p. 140,19 TcpotsaO’at] Tcpoatea&at P i c c o l o s  („i. e. wcodsxsaftat"). 

p. 140,25 Tispl xa Tcapövxa i x ot ] Pro vulgato illo  Tcspi xaSs 

§X£t R e i s k e  Sovsßyj šxsLV coniecit audacius quam felicius.
p. 141,17 vulgatum illud ix  xfjg iTU7iXstaxov defendere frustra 

conatur O r e l l i  adnotans (p. 301): „scil. %epag. Similiter  ̂
vuv, aöptov, OTQjjiepov".

12
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p. 2,30 BsXiaapi(p] ВеХкзаарСф (РвХсаоарСф) Alemannus, Eichel, 
Orelli, qui et infra ubique sic scribunt.

p. 3,12 ,,&Yxaxaöoo}ji£V7] xoig olxsioig šrcixY]ösu|iaaiv] V ert.: in- 
tenta (vel potius intentam se simulans) domesticis negotiis, indem 
sie sich ganz vertieft stellte in die Geschäfte des Hauswesens. 
Suidas: хаха§иехас — xaxaßu&i£exat“ O r e l l i .  — )}Cumque in stu- 
dia illa sese immergeret11 vertit M a l t r e t u s .

p. 3,16 šasaVjpst] ijiS{iyjvet cum codicibus Procopianis legens 
adnotat O r e l l i :  „Suidas legit šoeoVjpet i. e. iöuaxspaivsv, (bpyi^ezo• 
Yj цехафора &nö xwv 6pYt£o[jivwv xuvwv (die Zähne fletschen), Xiav yap 
slg aüxirjv fi BeoSwpa fiypLocivexo xal ioscngpei. Sed metaphora haec 
aliena a consilio auctoris et praeferenda omnino Codicum lectio“.

p. 18,7 drcstrcov] ineXne editores inde a Maltreto de A l e 
m a n n i  coniectura („forte drcstfts").

p. 18,19 „aujjiß̂ asxai] Futurum plane importunum et con- 
textus flagitat ut legamus £uvsßyj" male O r e l l i .

p. 20,6 xouxoo] xoiooxoo codicis librarii errorem (xoö quo
que insequens omittentis) in margine editionis suae notavit 
Maltretus, quod pro huius videlicet coniectura habens praefere- 
bat O r e l l i ,  recepit (tac.) I s a m b e r t ,  sed xouxoo scribendum 
vidit P i c c o l o s .

p. 32,8 aõpõv] „sensus potius requirit ut scribatur dßpov" 
K ü s t e r  (ad Suid.).

P- 36,9* ~  I n cidnotationis nostrae ad hunc locum vs. 3  
(p. 1$3) post illa „in Notis Censoriis" adde: cui Dindorf (in ad
not. crit.) emendationem Maltretianam aõxõrcxig parum recte attri- 
buit. — Ibidem pro  <rrcdvxwv> legendum crcavxwv vel ä7iavxwvr>.

p. 36,11 vwfrst] illud vwfrrjg Suidianum „magis placet"
О r e 11 i о.

p. 41,4 aöxotg] „Videtur legendum aöxatg filiabus his, non 
aöxotg scil. Bevsxoi^“ male O r e l l i .

p. 42,25 xptwv] xwv xptwv cum codice „Med(iolanensi)" 
D i n d o r f ,  quem sequitur Isambert.

p. 62,5 cpövog] 9ÖVOV (s/V) A l e m a n n u s  (Barb.), 
p. 62,11 00 bk] oode male A l e m a n n u s  (Barb.), 
p. 64,18-22 {testimon.) Suidae locus s. drcöotxog sic mihi le- 

gendus videtur: „6 bk d7iöatxog ^{jipag xs xal vuxxag öuo TtoXXaxtg 
ejxsvs“ xal „xatg xoö Пааха ^{jipaig arcöqtxog yjv ödaxt ßpaxst drcö£wv". 

p. 82,21 „xal aöxoug] deest hic aliquid" M a l t r e t u s .
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p. 99,6 „dvSparcoölaagi [s/r], D(indorf), au lieu de avSpanoSV]- 
aaot de V et P [=ЗД, а la place duquel A  (1 e m a n n i) proposait 
dvdparcoõ̂ aavTi xal Xrjt£.“ [s*V], ~  si qua fides Isambertio, cuius 
sunt verba modo prolata {Notes philologiques p. 399) quemque 
frustra tarn illud dvdparcoöiaaat Dindorfio quam dvSpaTtoõVjaaot codici
V tribuere obiter monemus.

p. 99,, 10 drcepouvxa афСас ] pro tradito illo &tcsp oöv та афСас 
„ A l e m a n n u s  legendum censet drcatxouvTa афа "̂ teste Orellio 
(p. 290,16). — Illud drcepoövTa Maltretianum Alemanno parum 
recte attribuit Dindorf (in adnot. crit).

----------------

AVCTORVM INDEX 
IN ADNOTATIONE CRITICA ET IN APPENDICE 

LAVDATORVM.

1. A l e m a n n u s  (Barb.). — Sic eas Alemanni notas signifi- 
camus, quae ipsius manu scriptae in margine exemplaris 
editionis principis leguntur, quod olim ab editore Iacobo 
Mercati donatum („NixoXaog 9AXa|xavog laxwßtp Mspxaxtp тф 
SiXßsатр̂ 'ф Td £XX?jvixd аофф, tyjs те тотгоурафСа̂  Š7iavop&ü)T$ 

xal iv T01% jiaXiaxa фСХф jxveCag x^Ptv<<) nunc Romae in biblio- 
theca Barberiniana (sub nota I. V. 44) adservatur, ubi id 
contulimus.

2. A l e m a n n i  Notas Censorias in calce editionis principis 
additas partim ex hac ipsa editione exscripsimus partim ex 
Orelliana et Dindorfiana, quia illam Alemannianam Iurievi 
non habemus.

3. A l e m a n n u s  praeterea notas haud paucas in codicis V  
margine adscripsit, quem contulimus.

4. A l e m a n n i  denique coniecturas aliquot, quae neque in 
exemplari illo Barberiniano neque in codicis V margine neque 
in Notis Censoriis inveniuntur, e Dindorfii adnotatione critica 
exscripsimus, qui eas ex editionis principis exemplari Hol- 
steniano sumpsisse videtur1).

1) Cf. D indorfii verba in edit. Bonn. praef. p. X X X I I I : „Alemannus . . . 
novam, ut videtur, editionem meditatus, veteris exemplar correctionibus suis, partim  
ex codice Mediolanensi duetis, et additamentis auetum reliquit, quod in bibliotheca 
Barberiniana asservatur. Ea omnia aliud in exemplar eiusdem editionis ab se trans- 
seripta cum L. Elzevirio olim communicavit Lucas Holstenius (conf. Holstenii epist. 
ad Elzevir, p. 263 ed. B oisson.): cuius lib ri usum nos Gaudoeveri, Academiae Rheno- 
Traiectinae doetoris elarissimi, benevolentiae debemus“.

12*
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5. H. B r a u n  Zum Texte des Prokop in Byzant. Zeitschrift 
vol. II  (1893) p. 109.

6. G a b r i e l i s  D e s t u n i s  coniecturam (ad p. 12,4) ex eius 
exemplaris editionis Isambertianae margine exscripsi, quod 
mihi Victor Iernstedt magister dilectissimus dono dedit.

7. H. E с к a r d t De Anecdotis Procopii Caesariensis, Regi- 
monti Pr. 1861.

8. J. H а u г у Procopiana (I). Augsburg 1891.
9. J. H a u r y  Procopiana. (II. Teil). München 1893.

10. H. v a n  H e r w e r d e n  Procopiana in Mnemosynes N. S. 
vol. IX  (1881) p. 154— 157.

11. F. A. I s a m b e r t  Notes philologiques in ipsius editione, 
p. 365 —  407. (Eiusdem Notes de Г auteur ibid. p. 543 — 548, 
ut par est, sprevimus).

12. C l. M a 11r e t i Lectiones variae et emendationes Arcanae 
Historiae (ipsius edit. p. 213—216) ad fidem editionis Venetae 
(p. 384 sq.) laudavimus, quia illam Iurievi non habuimus.

13. I. C. О r e 11 i Notae criticae et grammaticae in Procopii His- 
toriam Arcanam in ipsius editione, p. 257—301.

14. N. P i с с о 1 о s Quelques remarques sur le texte (des Anec- 
dota) in editione Isambertiana, p. 535 —  542.

15. I a c. R  e i s к i i coniecturas e Dindorfii adnotatione critica 
exscripsimus *).

16. I. S с h e f 11 e i n De praepositionum usu Procopiano, Ratis- 
bonae 1893.

17. C. L. S t r u v e in eius Opusculorum selectorum vol. I (Lip- 
siae 1854) p. 243 —  245.

1) Cf. Dindorf 1. с. p. X X X IV : „R eiskii in Historiam arcanam emendationes, 
mense Februario a. 1751. perscriptas, . . .  de margine exemplaris Alemanni, quod 
post mortem R eiskii in bibliothecam regiam Havniensem est illatum, meos in usus 
descripsit O. D. Blochius“.
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’Aßoevxios v. ’Anavxioc.
’AßuSo? 115, 9. 13.
’ASatog, ’A88alos v. 9AS6e6g.
5A56e6̂ , Syrus, portus Byzantini praefectus 116,18 (fort. ’ASalov 

vel ’ASSaiov scribendum). 
depixõv, tributum: x6 depix6v 96,1.
5A{H)vai 123, 31.
A£yu7tTtO(; 132,19. ££ AEyuTixCwv 124,18.
А£уитсхо<; 55,20. 6o, 9. 82,16. 85,22. 138,16. 
al'peai$ : 56i;rjg žv Xpiaxiavols oõx õpftfjs al'peaiv 91,6. a£- 

peases 52,19. 
acpextxoL 52,25. 87,25.
’Axaxiog, Theodorae pater 40,17.
’AXa[Ao6v8apo£, Saracenorum regulus 52,10.
’AXefrxvSpeia (Aegypti) 44,6. 124,5. 126,1.23. 127,15. 
’AXe£av8peTfc 124,6. 15. 23. 125,1. 9. 23. 126,4. 24- I27>3- 

16. 128, 10.
’AXê avSpos 6 WaXtStos, logotheta iu ,8 .  123,13. 16. 18. 23.

124,3 (хф WaXcSccp).
’AjiaXaaoövS’a, Theoderici filia 73,6. 26. 74,3- 113,13. 
’Ajxavxios, eunuchus (xwv žv rcaXaxup euvo6xt*>v #PXWV) 30,11. 
aA|iaaeta, Ponti metropolis 88,23. 
sAvoc£apßo£? Ciliciae oppidum 88f2i.
’AvaaxacrCa, Theodorae soror 40,21.
5Avaaxaaio$, Augustus 27,17. 28,9. 40,19. 89,25. 90,7.

106,16.
5Avaaxaaio$ Theodorae nepos 20,18. 24,31; cf. 24,14. 19. 
5 26. 25,6.
Avocx6Xlo$, Ascalonita (žv ’AaxaXamx&v хф Xeuxtb[Jtaxi xa 

upcoxeta l̂ cov) 134, 4. 8. 21. 135,1.8.
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’AvSpeas, 6 T?j<z ’Ecpecov dp îepeuQ 13,6.
(žvSptovlTtg 19,8.
’AvSi^ios Augustus 55,18. 
dvftp(OTco5a{[ioves 5 7 ,2 1 ; cf. 83,4 sq.
"Aviai 52,4. 85,13. <106,9 > .
’AvTio^eia, Syriae metropolis 88,19.
’AvTlO)(£l£ I I ,  I. 60,4. 
avTiaTaaiõjTaL 33,13. 22. 49,22.
’Avxcoviva, Belisarii uxor (3,3). 4,6. 5,14. 6,2. 8. 17. 

7,15.18 .23.8,2.9,15.23. 13,8.20. 14,11.24. 15,2.
18,12.16. 19,3. 20,22. 23,16.17.19. 24,22. 25,1.
26,13.

dnoaxoXog : ’Ieodvvou . . . toö dnoazoXou 13,5. Петрои toö 
dnoGXÕXou 123,10.

’Apaßi'a 79,17.
аруира[лоф6$ 100,3. äpyi>pa[xoißot 117,3.
’Apžftas, Saracenorum regulus 10,18. 11,19.
’Apeiavoi 84, 17.
5'Apeio$, haereticus 52,26.
’ApedßivSog, magister militum Orientis 26,9.
’ApsoßivSog, Theodorae famulus 74,20.
<ŽpXOTpO<pO$ 40, 18.
’Apjxsvioi 11,21. 112,12. 
архтотро<ро£ v. архотр6фо<;.
’Apaevco?, Palaestinus, senator 126 ,6 .22. 127,11. 128,1. 
’Ap^ayyeXos : ic, toö ’Ар^аууеХои tov ve&v (Byzantii) 75, 25. 
dpxY]: yj тф 8%(|) есргатвуоос dpyi] 33,7. 75,27. 76,2. 87,22.

93,11. 94,4. 8$ xal tyjv toö S (̂xou dpyr\v iv  Bu^avTtq) 
. . . 131,13. —  yj im  toi<; хЛетстак; TeTayjAev??

&?УЛ 55> I- 
dpxtStdxovog 127, 17.
cžpXiepeus 13,7. 30,14. 125,23. 127,18. 128,10. 
aaTjxpyjTLS 65,19.
*Aa£a 106, 8. #
’AaxaXcavlTac 134,4. 25.
’Aaaupia 10,26.
’Аатерсос;, o tõv üpaatvcov брх>?ат^ 40,25.

Bd%yo$) Solomonis senioris, magistri militum Orientis, frater, 
Sergii et Solomonis iunioris pater 25,24. 

ßaXavsiov 69,7. та ßaXaveia (publica Byzantii) 122,17.
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BaXepiavos, Romanorum dux 11,25.
ßa[i{xa: ßoc[Ji[JuxTos . . toö ßaatXixoö, Srcep xaXelv öXößyjpov 

vevojxtxaai 119,1. 
ßavauaoi 115,5. 119,11. 121,22.
BavSiXoi 83,17. 84,8. 
ßapßap{£ü> 65,14.
ßapßapog 29, 6. 46, 16. 74, 20. —  (o£) ßcfcpßapoi 26, 21. 

36, 19. 40, 6. 51, 6. 11. 26. 52, 4. 56, 23. 8i, 3.
86.9. 13. 87, 7. 90,4. ai. 91,18. 27. 92,3. 99,10.
12. 23. I06, 24. 26. 28. IO9, IO. Il6, 4. I23, 22.
140,20. 142,1.

BapauajiTjs v. BapaöjiTĵ .
Bapaup^, Petri praefecti praetorio cognomen 100, 4 (ßaP“ 

auaji^v ZG). 103,13. 19. 107,19. 22.
Baaiav6$ v. Baaaiav6s.
BaaCXeiog, Edessenus 56, 12.
ßaaiXeug : ž̂ CxpoTcog . . . Tffe ßaaiXecô  oõa£a<; EScas 132, 29. —

—  cf. 140,24. 26. 
ßaaiXixos: ap^wv twv ßaatXtxwv xaxaaxag Етггсох6|шу 20,25.

oi {hjaaupols те xal TafXELOLg xal $XXoig änaoi zoXq ßa- 
aiXixotg xP19(JlaaLV ёфеат&те̂  90,6 sq. ßa[A|xaTO£ . . . 
toö ßaaiXixoö, бтсер xaXetv 6X6ß7jpov vevojuxaat 119,1. 
ŽTCLTporcoš . . . twv žv IlaXaicruvTg те xal <Doivixig ßaai- 
Xixtöv xwpiwv 129,11. 

ßaaiXi«; —  cf. 140,24. 141,1.
Baaatavog, Prasinus 75,23 (ßaaiavov ZGv). 24 (ßaatavog AVGv). 
Baaaog, praefectus praetorio 96,18.
BeSepiav ,̂ lustini Aug. patria 27,9.
BeXiaapios 2,30. 3, 3. 9. 4,1. 3. 15. 5,2. 6.12. 25. 6,4. 8. 

7,14.17. 25. 8,2.3. 9,9. 10,3.11. i i f 15. 12,20.24.
13.9. 23. 14,10. 19. 16,8. 16. 17,3. 24. 27. 18,7.
8. 22. 19,9. 20. 20,2. 3. 17. 20. 24. 21,2. 22, i.
23.3. 16, 20. 24,3. 13. 20. 21. 25,22. 26,13. 56,14.
17. 77,12. 84,11.

BeveTioi 85,5.
BeveTos: (jxoipav) tyjv Bsvetov 30,24. (oE) Вёуетос 30,27.

31,7. 32,22. 33,12. 41,3. 44,25. 49,21.28. 50,2.
60.4. 77,13. 20. 135,18. 136, 2. 8. 11. 12. 20. 23; 
cf. 87,15 sqq.

Втдеотб̂  117,14.
BiyCXtos, 6 ipxtepeug (Tcbjx̂ g) 127,18. 19. 128,17.
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Bifruvia 102,15.
BiiaXtavöc;, Patricioli filius, õ xupavvô  22,20. 30, 16. 
BX^axaji^, Persa, praesidii Sisauranensis praefectus 11,17. 
Воб!^;, Romanorum dux 17, 3. 8. 12. 24. 77,13. 
ßouXeuT̂ piov : xb Tffe тсбХесо̂  (Ascalonis) ßouXsvxrjpiov

134.12. 23.
ßot>Xei>T% xwv xivog rcoXewv 134,9. 16.
(ЗоиХгит1х6$ : ургць&тш ßouXsimxojv 134,20. 
ßoi>Xy) : ot'Tcep та те äXXa xal то (ха rcptöToi Sv ye Teo

tatav т'щ ßouX'Q fjaav 56,9.  ̂ auyxXyjTo$ йбухХ т̂ос;) 
ßouX  ̂ 37, 23. 48, 7. 52, 27. 55,14 sq. 57,8 sq. 66, 5.
78.6. 119,27. 121,14. 129,5. I 33»11 scl- 140,8 sq. 

 ̂ ßouXrj 38,5. 8. 66,7. ot ix ßouXyjs 55» 16. 91,15. 
ävSpa ёх ßouXTjs 136,10. (avSpa) ё$ ßovhfjQ â tcojia ^xovTa 
13,29. 46,29. ё£ ßouXyfe <ž?£ü)|xa ^Xfre 126,9. 128,25.

BpsTTavCai 91,20.
Bû avTtOL (Constantinopolitani) 15,17. 85,12.
Bu^avxiov (Constantinopolis) 3, 4. 6, 20. 24. 7, 14. 8, 1.

9,15. 20. 10,16. 12,25. 13,10. 17. 14,22. 16,22.27.
17.7. 18,8. 21, 4. 23, 4. 17. 24,17. 25, i. 26, 28.
27.7.12. 35,17. 36,5. 40,17. 44,7.15. 55,14.1a
59, 9. 60, 18. 73, 8. 78, 4. 79, 22. 84,5. 87, 11. 89, 13. 
91,5. 25. 92,12. 96,24. 98,4. 99,20. 101,21.28.
102,14.18. 103,3. 107,18. 109,9. 113,21. 114,11.
115,8. 14. 15. 17. 116,16. 118,2. 119,8. 20. 28. 
120,20.31. 122,32. 127,21. 128,6.27. 131,3.13.
132,27. 133,11. 136,12.21. 138,7.

Bû avTtos : Ц  töv Bu^avTiov Xi|xeva 116,20.

ГаХатса 113,21.
ГаХХьа 85,5.
ГаХХос 85,4.
ГеХ£[лер, Vandalorum rex 20,4. 8.
Tepfxavot 85,6.
rep(iav6<;? Iustiniani ex fratre nepos 22,23. 23»4- 
Гтртасбе«; 85,7,
ГотЭчхб̂  : 6 ГотяНх&£ тс6Хе|хо<; 24, 3; cf. 85, 3.
T ix & o i 22,19. 73,6. 85,3. 99,11. i i i ,  11.
ГрасхоС no, 18. —  cf. "EXX^ves. 
yuvaixe«; : tepwv yuvaix&v 91,7. 
yuvaixo)VtTi£ 17,8. 71,21.
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5ai[i6viov 58,14. 19. 60, 2. 8atp,6vta 57,24. 103,19. 29, 
Sat(Jt6vtô : xaxaxexpu|j,|jiivT[] Sovdcjm xal <p6aet Satfiovta 88,4; 

cf. 58,9 sq.
5a£|iü)v 44,10. 59,22 (8a£[A(öV хц (žXtx^pio )̂. 83,4 (dvfrpa)- 

7i6[xopcpo<;). 81, i  (xaxA xöv iv  a&jxaxi yev6[ievov 8a£- 
jiova). 88,7 (xoö noYYjpoü 8a£fiovo$). 8a£[xoves 5 7,1 7  
(8a£[xovê  TcaXajJivatoC xiveg xal . . , ßpoxoXotyri)). 88,10 
(8a£[xoai xot? rcaXafJivaCoi«;). 8atjx6vü)v <žpx«ov 59,19 sq. 
60,18 sq. 142,4. —  cf. dvftptoTCoSaCjAoves.

AaxCa 85, 4.
AaxCßt^a, ESithyniae oppidum 138,7.
Aa|xiav6^3 senator, Venetorum Tarsi rcpoaxaxTjs 136, xo. 11. 
Досра̂ , Mesopotamiae oppidum 56, 22.
SexaSeux^pta 118,5.
Ssarcoiva 15,5. 71,23. 72,8. 141,2. 
беатгбх̂ «; 14 1,1.
A^ixoafrev^s, senator 56, 7.
6i7{Jioät6(o 53,6. 57,9. 128,2; cf. 61, 10. 71,2. 127,22. 
6T7(i6aiov, xo 61,10. 71,2. 103,1. 11. 106,7. 110,3. 

112, 3. 11. 113,16. 120,8. 21. 123,11. 26. 29. 125,1.6.
127,22. 134,18. 19. 23. 137,28. 138,2. 139,10; 
cf. 90,9. 115,12. 138,24.

6>7|x6aio<;: xofr; xtov St̂ iocfudv д с р Х ц ц а ш у  Хесфауо̂  105, i6. 
tcXoöxov . . . xöv St7{jl6otcov 91,1. ха 8>j(x6aia 
89,24. 105,1. 121,13. —  cf. 8p6|xo<;.

8yj[xöaiog, 7) (meretrix): is  8*yj(JLoaiou<; 7toXXob; (тиоруа̂  ci.
Reiske) Staßo^xq) Yeyevyjcröm 44,13.

8fj|ios, plebs (Byzantii) 15,25. 30,22. 92,12; cf. 40,30. 
4 3 ,1 .4 . 44,23. 48,12. 125,17. 7) хф 8т)щ> ёсре- 
ах&аа dpyi\ v. dpyy}* —  (Byzantii aliorumque oppido- 
rum) 119,10. —  xwv 9AXe£av8p£(ov 6 8tJ jxo<s 124,7. 23.
125,2. —  cf. 77,17.

Siaxovos 127,4.
8i8aaxaXoi xföv IXsufrepuov 120,6. 14.
Д1 oyžv>j<;, Prasinus 76,13. 20. 77,1.
AtoxXrjxtavoc Augustus 124,28.
Aiov6aios? 8$ iv Aißav<p фхеь 56, i i .
Atxußtaxos, lustini commilito 27,9.
Sõyjxa: 86у(ха ёугубш  xffe аиухХт^хои ßouXffe pj8e õvojxa 

xoö ßaatXeoas хобхои (Domitiani) iv ypafjtjiaatv elvai 
|A7j85 e£x6va ^vxivaoöv auxoö Siaatb^ea&ai 37,23. —  (Sa-
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maritani) тсара cpaöXov ifjY>jaa[jL£voc xaxorcafreiav xiva 
ÕTcep (žvo x̂ou фгреа-Эш 56у(хахо£, - õvojia Xpiaxiavõv 
тoö a<pJat rcap6vxo<; <žvxaXXâ a[xevoL 53,24. Söyjxa xo 
rcaxpiov (xsxsßaXovxo (Samaritani) 53,29. xtöv iv Xpia- 
xiavois . . . SoY(Ji(ix(ov drcavxwv 127,1.

So[xeaxixot 113,18. 123, 5.
ÄO(X6Xtav6<; Augustus 37,19. 38,1. 7. 11. 17.
Domitiani uxor 38,2 sqq.
86£а : olomp ^ xoõ ’Apefou yjaxyjxo 5o£a 52,26. 86žjyjs õvxe<; 

öpfrfjc 53,4. S6^av . . ßsßatov dfĵ pl хф Хрьахф i^stv 61,17. 
is  (uav . . <ž[icpl хф Хрьахф S6^av <^иуауауесу> 62,3. 
Щг]<; iv Xptaxtavofr; ойх öp&yjs al'peaiv 91,6. 5o£av xrjv 
TcaXatav . . . [Jiexaxffreafrai 52,22. 56§?j£ xtjs тсахрсои. . . 
[iexaßaXXeafrac 53,9. TiepiaxeXXovxes xy)v тсахрlov 56- 
£av 126,14. —  cf. 56уца.

Sopucpopoi 18 ,1.
Sp6{A0<s 6 S ĵxöaio  ̂ 137,6. 16. 138,14.

‘EßpafoL 132,5. —  cf. ’IouSaioi. 
vESeaa 88,11.
’ESea^voC 56,13.
wESeaaa, ’ESeaa^voi v. *E8eaa, ’ESeayjvoc.
Eip^valog, Romanorum dux 133,29. 
daoLytoyzuc, 59,14.
eiaoSot (тсара zoug ßaatXelg Byzantii) 69,25 sqq. 79,22.

140,9 sqq.; cf. 59,11. 
cExt$6Xlo$ vel cEx^ß6Xog, Tyrius, Pentapoleos praefectus 44,1 

(cExy?ß6X(p). 60,12 ('Ex^ßoXfou). 
ixxXTjaia : ifj xwv ’EjJieayjv&v ixxX^ai'a 129,21. 130,16. 

131,14 (oE . . тщ ixxXTjatas ха тсрауц,аха 8101x06- 
(xevot). ixxX^ata§ (oüx iv 'Ejjiea^ (xovov . . , dcXXa 
xal öcvä -rcaaav xy)v Tcojxafoav Äp^v) 131, 7. 

'EXevouTcoXig, Bithyniae oppidum 138,8. 
iXeuö’epta, xa : SiSaaxaXoug x&v iXeufrepuov 120,6.
'EXXas 85,12. 123,27. 31.
"EXX^veg, Graeci 128,18. —  cf. rpaixou
"EXXTjveg, pagani: im  xoug ''EXXTjvas xaXoujiivoug x^v Slcô lv

^Y£V 54,13. 
eXX^vß;а) 95,3.
eEXX>jvix6g : (ypa|x[xaxa)v) cEXX>jvixö)v 95,2. 
cEXX>jvi<;: <pwv̂ v 'EXX?jv£8a 95,4.
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сЕХХ^<шоуто£ 115,8. i i .
УЕ[хеаа, Syriae urbs 131,9.
’EjJiea v̂oC 129,13. 21. 130,16. 131,11. 20.
S|i7copoi 115,5. 116,27.28. 121,22; cf. 138,25.
Š7capypc,: хф xyjs тсбХеод (Byzantii) in&pytp (ÖTcdcp̂ w G) 45,9.

—  хф 8 (̂i(p ŠTuapxov iv  Bo£avx£<j) ix  xoO ircl rcXelaxov 
lylaxr] 92,12. —  xoö x&v icpaix(opC(ov in ipypu  95,29. 

imßoX^ 107,24. 108,6. iraßoXa£ 106, 29. 
imppoat: uSdcxwv TOxa|i£(ov imppoaig 58,7. —  cf. 88,11. 17. 
iirfaxoTOs (ecclesiae Cyzicenae) 82, 21. 
iraaxoXoypcfrfos 74,5.
imxpoTceuto: 6 . . x^v rciXtv (Daras) imxporaüwv 56,26. 
i7t£xpo7cos : irc£xpo7i;o$ . . . x&v iv ПаХасахилд xe xal Фос- 

v£xig ßaaiXtxöv х^Р^У 129,9. —  inLzponoQ . . xtjs ßa- 
aiXecos oöaCas £§£as 132, 29.

'Epiioyiv^s, magister (officiorum) 81,11. 14.
1атсер£а, ir) : ’AvfrefiCou . . . батсер iv x$ 1атсер£а xifyv ßaat- 

Xe£av . . . laxe 55,19. 
ixaipai 41,9. 22. 46,29. 33. —  cf. тсбрv>j et Зт̂ цбаю̂  (yj). 
Eõayy^Xia, xdc 25, 27.
EõdeyyeXos, rhetor 139, 20. 140, 4.
Eõylvtos, Antoninae famulus 5,23.
Eõ8a£(Ji(ov, consularis, ŽTrCxporcos xyJ<; ßaaiXews oõa£a$ E5£a?

132,27.29 . 1 3 3 ,1 0 .1 9 .
Eõvojitavo£, haeretici 4, 2.
eõvoöxot 13» I- 15» 2- 18,11. 30,12. 59,14. 70,7. 71,18.

72,16. 133,23.
Eöi;eivos : <5 Eö£eivo$ IKvxos 115,10. 116,4.
Е 5р<5ж>у 85, 20. io 6 ,10. 25.
Eõ(f>j[i£a Augusta, Iustini uxor 46,20. —  cf. Aourcmxivyj. 
Eõ^paxa^, <3cpx<ov xöv iv тсаХах£ср eõvo6x<ov 133,23. 
Eõ̂ pdcxyj«;, flumen 16,14.
*Есреао£ 5 ,7. 6,30. 9 ,1 6 .1 7. io, i.  1 3 ,1 .7 .2 8 .
1фо<;: ^ 1фа 26,32. 88,19. yfjv xVjv 1фау 106,25. xax£ xifyv 

1фау [xaXiaxa [xotpav (xrjs Ta)[ia£a)v äpx^s) 111,21. axpa- 
x^yös xffe £фа$ 17,27. 20, 21. iv xot<; ёфоц 6o, 7. xoüc; 
ёфоод ePw[iocloug 85,21. —  cf. ёщ. 

itoc (Oriens) 18,11. 44,7. 1 3 8 ,1 5 .—  cf. £фо<;.

ZaßepyavTj ,̂ Persarum legatus 12,9. 10.
ZaxapCa^, propheta 15,28.
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Z^vü)v Augustus 112, 13.
ZVjvüw, Anthemii Aug. nepos 55, 18. 27. 56, 3.
Zi[xapyo<z, lustini commilito 27,8.

'Hpatov, suburbium Byzantii 72,23.
’Нтшршхас 89,2.
eHpo)5cavo<;, Romanorum dux 22,15.
"H^aiaxoc, rhetor, Alexandriae praefectus 124,5. 23. 26. 125,4.

frlaxpov 41,26. 43,1. xd fržaxpa 32,5. 120,17. 
0 £o56aios, Antoninae amasius 4 ,1 .6 .  22. 5,6. 19. 6,6. 

i i .  17. 21. 24. 7,8. 10. 11. 23. 8,1. 9,5. 16. 17. 
10,1. 13,4. 11. 16. 14,14. < 2 2 > .  15,1. 6. 

0£o§6aio£, senator 13,28.
0 e6Soxo<;? 6vTcep KoXoxõv-ikov in U lrjo iv  IxaXouv, praefectus 

urbis 45,10. 16. 21. 25. 46,3.
6 e65oxos, praefectus praetorio 99, 30. 100,15.
0 eo5(bpa Augusta 1,16. 3,2. 16. 13,8. 15,11. 16,6.

17.5. 20,6. 24,13. 25,6. 17. 27,5. 40,21. 41,10.
14. 44,10. 19. 46,13. 28. 32. 47,6. 10. 11. 48,15. 
49» 3* 55» *5* 60,1. 10. 16. 68,20. 28. 70,15. 22. 
7 1» *7- 73» 3- 9- 74»IX - 77» 28- 78,8. 22. 79,4.
81,4. 82,2. 99,24. 100,13. 103,12. 104,10. 14.
109.5. 126,7. 127, i.  128, i.  140,7. 14. 18. 

0 £6S(opo$, Diogenis Prasini propinquus 76,22. 77,6. 
0 £ox6xo<;: Ic, xöv vaöv xrfe 0 £oxoxou (Byzantii) 15,16. 
©eppiOTiuXat 123,19.
0 eaaaXov£x>j 3,4.
0paxs£ 99, 7.
©pax?? 4, i.  85, 11. 102,16.
0 £u5axo£, Gotthorum rex 21, 15. 73, 25.
0 Et>5£piXOs, Gotthorum rex 111,11. 113,14. 123,1. 8. 
-fretopTjxixös: Saous oi xa$ tc6Xsl<̂  oüxoövx££ dxcaaas tcoXlxixõv 

acplaiv y) d’sayprjTiKcbv (fretopix&v Dindorf) olxoxtev 7Г£тсо£- 
Tjvxai nopoug 120,12. xöv žv x$ 'EXXaSi Tuaaõv nõXewv 
xd x£ rcoXixixd xal &£0)p7jxixd (ftewpixa Dindorf) xprj- 
fjiaxa 123, 28. 

гЬдеюхб^ 41, 4.
‘ö’TjaaupoC: (Anastasius Aug.) xPuao0 Srjaaupous arcavxas 

xaxax6po)£ ijiTcX âdjJievcx; 90,1. 01 xot£ -Shjaaupois xe 
xal xa|X£LOL̂  xal aXXoi£ aTiaat xoi$ ßaaiXtxoig xp^jxaaiv
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ёф£ат<3)т££ 90,6. tol? 7гаХат(уо1<;? ol Щ <žjx<p£ T£ tou? 
{bjaaupou? xal zä rcpißdfcTa хаХо6|д,£уа тб т£ TcaTpL[xd)VLOV 
Ž7x:lt£X£lv Ael ty)v бтсоуруСау £Ec!W)*agtv 101,19. йр^оута 
Tüjv ^aaupwy 104,15. abjaaupcov . . t&v ßaaiXLxwv 
icpoõaxij 104,26. 6 tol? ßaaiXtxols ёф£ат(Ь<; frTfjaaupoi?
118,23. ° TÕV äpx<*>v 119,14.

ftujiiXTj: tõv tlvo? iv •S-ujxeXig 7i;£TOpv£u|iiv(DV 3,5. t&v . . . 
aõrfl ß£ßL0)[A£V(0V iv T'Q як>|х!Хтд 49,6.

ЕатроС 120, 6. 14.
vIß(opa, Tdc, Ponti oppidum 88,23.
Efipal yuvalxE? 91, 7.
E£p£i? Christiani 15,25. 48,10. 61,19. 24. 74» *4 - 121,28.

125,17. <126,4 > . 127,15. 128,27. 
cIep6v : ItcI toö Eö £̂lvou xaXoufiivou IIövtou, oö тб el£p6v 

6vo(xâ £TaL 115,10. 
el£poa6Xü[ia5 Tdfc 16,3. 45,25. 
hptoobvrj 127,20. 128,8. 16. feptoaüvai 80,24.
'IXapdfc: TaTiavoö T£ xal Avjjioa&ivous xal tyJ? eIXapa?, . . . 

оЕтсер т<£ T£ äXXa xal tö ££fa)[ia repöTOL Iv y£ TtojxaLwv 
т-g ßouX'fl ^aav 56,7.

’IXXupLOL 27,8. 85,10. 99,8.
’IvSapri), meretrix, Theodorae amica 81,19.
9I6vio? : ix хбХтсои toö ’I ovlou 85,11.
’IouSaioL 132,8. —  cf. 'EßpaloL.
’IouXiav6?, Sabari filius, latro, Samaritanorum rebellium duc- 

tor 54,2.
’IoüviXo?, Libys, quaestor 94,24. 95,11.
’IouaTLva, Germani filia 23,1.
’IouaTLviavi? Augustus 1,16. 3,1. 16,23. 20,6. 27,5. 

29,12. 35,20. 36,12. 38,19. 39,17. 40,12. 44,16. 
28. 45,5. < Д 4 > . 46,13.25. 4 7,5 .10 . 50,22. 53,6. 
55,15. 58,22. 6 0 ,5 .2 3 . 64,12. 6 7 ,5 .2 4 . 68,20.
69,19. 74,5. 85,14. 86,14. 8 9 ,8 .1 2 .2 3 . 9 0 ,2 .11.

95» I 5 - 96»0* 25 - 99 » 9 - io 3 »28- io 4 » 2 I - 109» 5 -
110,14. 112,18. 113,22. 116,8. 118, i. 121,6.
122,25. *23,15. 124,2. 125,12. 126,18. 128,9.
129,2. 13. 24. 132,14. I33>i6. 135,6. 137,3.
I 39» < 5 > -  15- I 4°»I * 7 - И* 142,3*

Iustiniani mater 58,11.
louaTLVO? Augustus 27,9. 20. 28,7. 8. 29,3. 7. 9. (45,5*



8. 25. 46,22. 31). 47,8. 51,15. 60,6. 89,23. 
90, IO. 14. 112,17.

Е~~о5р6[Х'.а, та 32,5. 36 ,10 ; cf. adnot. ad 124,1. 
£7l7r6§pO[AOl 120, 17.
£тстсох6[Ю1 77,16. 137,19. 28. —  äpx<ov xüv ßaoiXixtöv . .

17TO0X6|XÜ)V 20,25.
’Taaupoi 27,18.
TxaX£a 6 ,7. 22. 20,26. 21,12. 22,1. 23,15. 24,18.

30,8. 73,16. 23. 84,23. 26. 85,6. i i i ,8. 113,2.
116,23. I2 3> I - I 3- 

’IxaXol 22,12. 24,7. i i i ,  10.
’I üxžvvt̂ , apostolus : xö fepov ’Iwavvou . . . xoö dcrcoaxöXoo 

(Ephesi) 13,5.
’Icoavv^c, 6 X7j<s тсбХесод (Byzantii) dtp îspsus 30, 14.
’Iuxivvyjs, Basilii filius, 85 8  ̂ Imcpavlaxaxos . . ’ESecnjv&v 

iyeyovet Tcavxwv 56,12. 15. 24. 57,1.
’IwavvYjs õ Ka7iTca86x>js, praefectus praetorio 3,19. 9,20. 23. 

13,21. 18,15. 82,7. 25. 28. 96,12. 99,24 sq. 6 
Кате7са86хт}£ 100,15. 107,21.

’Ia)dcvv7?s 6 Kt>px6$? Romanorum dux 27,20.
’Itoavvy  ̂ Aa£apC(ov, Aegyptius, Alexandriae praefectus 132,19.

22 (Aašapttovi). 27. 133, i.  3. 7. 9.
’Loavvvjs, Palaestinus, <3cp)(Q)V xwv fr^aaupwv 104,15. 26. 
’Icoavvyjs, Sisinnioli filius, Romanorum dux 26,8.
5Iü)avvT?s, Theodorae filius 79,16. 18. 80,1.
’IwdcvvTjs, Vitaliani nepos, Romanorum dux 22,20. 23,3. 

14. 15.
’ItoavvT  ̂ õ Фауад, Romanorum dux 17,2.
5Ia)avv£va, Belisarii filia 20,17. (24,14. 15. 21. 26. 29. 31. 

25 - 5 - 7)-

Kaj3a8>7$, Chosrois filius, rex Persarum 11,6. 106,18. 
Katadipeta (Palaestinae) 53, 22. 139, 20.
КасаареЪ; 134,6.
KaXXCyovos, eunuchus, Antoninae Tcpoaytoyo«; 13,1. 16. 14,21.

25,20.
KaXXtvixos, Ciliciae Secundae praefectus 77,14 .
KocXXCvixos, Mesopotamiae oppidum 16,15.
KaXx>?8(bv 126,5 (xaXx>j86vL A). 138,6 (x^Xxvj86vo; A). —

—  cf. XaXx^Swv. 
xdcfx̂ Xot 139,10.

192 INDEX NOMINVM ET RERVM.
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КатшхЗбхт^, Ioannis praefecti praetorio cognomen 3,20. 
9,20. 13,21. 18,15. 82,7, 96,12. 99,24. 100,15. 
107, 21.

KarcexcbXtGV: Im  xyjs &<; xb KarcextbXtov сргробащ av65oi> 38,16. 
KapxT?S(&v 4,16. 6,14. 26,23.
xaxay&ytov : xoö xfjs &px?l$ x^taymylou 133,4. oi . • . 

<žpXOVX££ 8ioLxo6[i£Vot x i  eS(oWxa žv xoi£ xaxaywyCots 
aõxtöv ž|ievov 141,11. 

xaxdcXoyoi; (axpaxiamx6<;) 109,22. xaxdcXoyoi, 27,15. 5°>29 * 
110,4. 7. 26. 112,20. 114,12. 

xaxdcaxoTcoi: (Iustiniani ac Theodorae) 1,9. 75,8. —  (Roma- 
norum publici) 137,6. 138,23. 139,6. —  (Persarum) 

139» 3 -
XEViTjvöfcpiov , x£vx>jvdcpia 6,15. 20, 2. 52,8. 90, 9. 12. 

95, 29. 114, 19. 118, 22. 121, I .  122, 5. 128, 7. 
130,9. 131,15. 140,1. 

xlppiaxa 117,2. 
xfjxos 72,27.
KiXixfa Seuxžpa 77,14.
K£Xt£ 67,19. K£Xixe<; 13,11. 13. 77,13. 88,21. 135,20. 

23. 24.
xXŽTrxaL: Vj žrcl xoi£ xXŽ7txai£ x£xay(JLŠv̂  &px*h 55» I- aöxalv 

(xatv tžpxalv) xVjv lxipav . . xofr; xXl7uiat£ SfJ&fiv хф 
Хбуф Irclax^crev 8vo[xa хаихтд Im-itels rcpatxcopa 93,14. 

xoiaia£xa)p, xoia£axcop v. xouaia£xci)p, xoua£axo)p.
KoXoxuv-ihos (vel KoXoxõv&iov ?), Theodoti praefecti urbis 

cognomen 45,10 (Svrap KoXox6v\hov in U ly a iv  ёха- 
Xouv).

xoXujxß^pa 78,12 (v. Xouxptbv).
KoXxfc 11,5. 7. 86,6.
KojJtTjxtb (Kojuxd) ZGv), Theodorae soror 40,21. 41,9. 
K6pivfro<s 89,2.
Koi>a8p£xo$, žx rcaXaxfou xtg 19=, 7. 12.
xouatatxwp (xoiaiaCxcop ZGv) 93,18. 23.
xoua£axa>p (xotaCaxwp ZGv) 28,18. 45,23. 65,15. 94,11.
К xKjat^õv, Assyriae oppidum 10,27.
xuaiaixwp, xuataxcop v. xooaiaixwp, xoua£axo)p.
K68vos, flumen 88,16.
K6£ixo$ 82,20.
K6piXXo$, Romanorum dux 81,13.
Ki>px<5$? Ioannis Romanorum ducis cognomfcn 27, 20.

13
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Ktovaxavxlvo?, Romanorum dux 5,11. 25.
Kwvaxavxtvo?, quaestor 95,12. 18.

Aa£ixV), (1lj) 11,10. 23. 139,8.
Aa£o£ 11,28. 86,6.
Aa^apccov, Ioannis Alexandriae praefecti cognomen 132,20. 22. 
Aaxtvot: x^ Aaxtvwv cpcov̂ j 28,22.
Aaxtvo? : ypajxfjiaxa . . Aaxiva (Xaxiva G, Xavxiva Z) 95, 1. 
Ae6vxio?, referendarius 81,10.
Хгихсоца, album : žv ’AaxaXomx&v хф Xsuxtbpuxxi xa upwxeca 

i%(ov 134,5. xö XYjQ тсоХеох; Xsuxo)[ia 134,18 (cf. xö 
xfjs поХещ ßouXsuxYjpiov 134,23). ’AaxaXamxöv 01 xoö 
X£ux6[xaxo? 134,25.

Aetav Augustus 27,7.
Aeuafrai 25,27. 26,20.
A im  , Cilix, referendarius 67,19. 21. 68,5. 7. 12. 14.

135,20. 1 3 6 ,1 4 .1 8 .2 5 .
Atßavo? 56,12 (žv хф Aißdcv(p).
Aißepio?, Romanus, patricius, Alexandriae praefectus 127,13.

128,1. 132,18. 20. 24. 32. 133,3. 5* 7* n*
Acß6>7 4,3. 25,24. 2 6 ,9 .1 6 . 30,8. 60,10. 83,15.

84,6. 14. 23. 27. 85,20. 113,2. 116,22.
Афи? 94,24. A£ßue? 26, 5. 83,20.
XijuxavaTot 111,23.
X£xpa 56, 10. 118, 8.
Aoyylvo?, ab Iustiniano Emesam ad res ibi componendas 

missus, postea praefectus plebis Byzantii 131,11.23.2 7. 
Хоуо&ехт  ̂ 111,9. Xoyofrexat 85,1. 109,18. 110 ,3.14.21.

111,13.
Xoljjl6(̂  (in Persarum exercitu in Lazica) 11,11. —  (Byzantii 

ac per universum orbem terrarum) 16,21. 29,21.
89,5. 108, 15. —  Xoi|xo£ 58, 7.

AourcmxCvy?, lustini uxor 29,5. —  cf. Eityy^ia.
Xouxpov : xö •ö’slov Xouxp6v 4,4 (v. Xouw).
Xouxpcbv : ё? xö xfj? Socpia? Eepöv cpeuyouatv I? xe xöv «frelov 

Xouxpöva IXfroöaai xfj? ivxaöfra xoXujiß^pa? &npV~ e£- 
Xovxo 78,12.

X060) : (Theodosium) IXouae jxžv õ BeXiadcpio? xö fretov Xqu- 
xpöv, X£Pa  ̂ ^  (žveXõ(Ji£vo? IvfrevSe oixelai? eüarcoiTjxöv 
ircoiVjaaxo ^uv x-g yuvaixl тгайа, 'fjrcep efaTroieiaSm 
Xptaxiavot? vojxo? 4,3.

/
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AõxviBoc, ^ žv ’НтгесрсЬта  ̂ 89,1.

[iayyaveiai 3,14. 12,28. —  cf. jjtayyave6|AaTa et 5,17. 
(лаууаугбцата 7,21. —  cf. jiayyaveTai. 
fiiytaTpos (officiorum) 74,1. 81,11. Ю1, 18. 113,9. 1*5» 18. 
(Jtayos 45,17. [xayot 103,24.
Maxe&ma, Belisarii serva 5,1. 19. 9,10. .
Maxe5ov£a, брх^сгтр  ̂ 6o, 4. 9.
MaXfravv^, Cilix, Leonis referendaru gener 135,20 (cf. ad

not. crit.). 24. 136,4. 5. 14. 18. 21. 137,2. 
Ma[AiXiavÕ£, Caesariensis 134,6. 27.
Ma|A{uav6$, patricius 129,23. 130,6. 11.
Mavt̂ aLOL 53,30. 103, 20.
Map^av>js v. MaX&av?^ (ad 135,20).
Март Ivos, xrjs 1фа<; атрат^уб^ 17,26.
MaaaayŽTat, 31,21.
Maupoõatoi 84,2.
(MeTavoia, monasterii nomen —  cf. ad 78,1). 
fiŽTa^a 117,14.
|xeTsa>poX6yoi 54,32.
MfjSoi 11,8. 12,1. 16, 11. 20,22. 52,3. 10 6 ,8 .2 3.

I 39, i.  —  cf. Ilepaai.
|Xl[XOL 41, 26. 43, 14.
(xovaaT^ptov 78 ,1  (cf. adnot. crit.).
Hovax<k 59,7. [J-ovaxoi 7 ,1 . 13. 16,5.
|xovombXiov 124,10. (xovoTitbXta 92,28. 117,11. 121,31. 
MovTavof, haqretici 52,20. 53,15.
(jLuax^pia : töv žv XpcaTiavois [Aucrojpteov 30, 18. ’Apeiavous 

tõv žv a(p£aLV aÕTois [xuaTTjptcDV stpys 84,17.

NaßiS^, Persa, praesidii Nisibeni praefectus 11,15. 
vaüxX^pot, 116,21. 121,22. 
vaöTat 115,5. 121,22.
NetXos, flumen 88,13.
Nžpwv Augustus 2, 23.
Nbta, tessera et nomen seditionis Byzantinae 57,5. 91,14. 
NfatßcSj Mesopotamiae oppidum 10,22. 11,15. 
v6jxoc: (leges ab Iustiniano datae) 46,31. 50,28. 52,22.

53,20. 29. 54,21. 63,18. 19. 66,15. 17. 97,22. 26. 
118,7.9. 128,24. 131,7. 134 ,14.21.24. —  (leges, 
quae ante Iustinianum viguerunt) 46,30. 31. 50,28. 
113,25 (mos?). 134,8; cf. 66,16 sqq.
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£6ухХт?то£ v. ßouX̂ .
£6vTa§i£ v. auvxa^.
Šovcov̂  v. auveovyj.

<3ßoXoi 100,7. 1 1 7 ,4 .7.
6X6ßyjpov : ßa(JL(xaTog . . tou ßaaiXixoö, бтс£р xaXetv öXißyjpov 

vevo[Ji(x aai 119,1.
^PX7?aT^  4°» 25 (twv npaatvwv). of брх^атас 40,28.
брх^атр^ 60,3. 8 i, 18.
oõyxta 118,30.
Otkaraaatavos Augustus 37,20.
OuLTTiyis, Gotthorum rex 20,5.9. 21,15.
Oõvvixos : twv §£ žv т$ xeyaXy Tpi^öv та [̂XTCpoaitev Ä^pt 

žg тои$ xpoTökpous <žtcot£|i6[jl£VOI t& õma&ev (ŽTroxpdjxaa&at 
a^cacv ŽTci (хахротатоу X6y(p ou§£vi £f(ov, öaii£p o£ Maa- 
аауётас • 8iõ §rj xal Oüvvixöv тb toloötov £t8o<; žxdžXouv

3 1»21-
OÕVVOL I I ,  21. 32, 13. 36, '16. 51, 12. 52, IO. 85, 13.

86,8. 99,6. 106,9. 24.
6фХт)|1ата : tol$ tõv Sy^oauov 69X77 цатсоу Х£сфауос<; тои$ хат- 

77x600«; SwpEiafrai 105,16.
öyzzoq (Byzantii) 122,14. 24.

тсасЗераатесо 54,21. 76,1. 9 3,16 ; cf. 35,4. 41,16.
7catS£paaTia 9 1 ,7 ; cf. 76,15.
тсаТ$ : (Theodosium) IXoua£ |a£v 6 B£Xiaapto$ тb ftzlov Xou- 

TpÜV , X£Pa'1 ^  (ŽV£X6|X£VO£ Iv^ŽvSe o£x£{at£ tloTZQiyjXbv 
ётсо^тато TualSa, т̂с£р ^arcotelaftat XpcaTtavols v6jao£
4,5. ат£ TcatSa бута 1£рф Х6у(р т̂ уатса 4,7.

naXacaT7jv6g 126, 6. 128,22. IlaXaiaTTjvo  ̂ 126,17. —  cf. 
IIaXaia>Tivaio$.

üaXaiaTivaco«; 104,18. —  cf. ПаХасат^уб«;.
ПаХа1ат£ут7 53,21. 129,1.10.
ПаХасатГуо̂  v. ПаХакзтт̂ б«;.
TcaXaTivoi 101,19.
тсараурафТ} : b v6[AO£ . . . т&£ |i£v ScXXotg SUag andvas h  

TpLaxovTOÖTtv rcapaypa îfyv äytov, öXCyas 8ё <3стта$ xal та$ 
örcofr^xapias xaXoujjivas rcaara$ T£aaapaxovTa žviauTÄv 
|aV)X£1 ixxpo6ü)V 1 3 1 ,1.

тсар£§р£ба) : 8$ bk айтф (Iustino) 7cap£8peÕ£iv IXa^sv cžpx^v 
< ^ X WV>  toõ xaXoujxlvou хоиаСатсоро̂  28,17. а0тф 
(Iustiniano) тсар£8р£0а)у Tpißamav6<; 62,19.



ПаахаХСа Sopxifi (47,6). 64*19. 132,7 (?)v y ip  лоте aõxolg 
[Iudaeis] ircavubv 6 XP^VÖ€ t^v HacrxaXCav iopx^v тгрб 
xöv Xpiaxiavöv (žyaytbv xix^O*

TcaxptxCa 14,25.
TcaxpJxto? 71,18. 21. 23. 72,2.15. 127,14. 129,23. 140,10.

rcaxpCxcot 44,17. 71,11. 72,12. 140,15. 
itaxpi|x<i№ov 101,20 (7raxpt|i6vtov ZGv).
ПаöXos, 6 Apxtepe6? (Alexandriae) 125,24. 126,2. 23. 127,4.

11. 19. 25. 128,3. 6. 15.
Па<рХаусЬу 74,6. 16.
7re^6<s : žxaCpa » . . ol'avrcep ol тсаХас ävftptöTOt ixAXoov Tcê Vjv 

41» 23-
IleXdtyios, 6 T(bp2$ &ру}Ъtdfcxovog 127,17. 128,19. 132,20. 
IleXoTcovv^atoi 123, 24. 
neXo7T:6vv>jao? 123,22.
IlevxfltaoXis 44,2.
тсерСтсахо? : xöv xig Ix  xoö mpnzixou <piXoa6<pcov 38,29. 
Ilžpaat 11,17. 27. 12,18. 31,18. 52,10. 56,14. 85,27.

86,8. 111,22. 112,1. 113,3. 118,5. 119» 14- 138,14-
25* I 39> 9- I 4°» I 9* —  с*- 

Шра£<;: &<; xifyv Пера£8а . . x^Pav 9» *9- ^x Пер-
а£8о$ 11,14. t^XP1 TÖV Пгра£8о$ 6p£töv 85,22.

Шхра, Lazicae oppidum 11,8.
ПериаСа 24,8.
Шхро«;, apostolus : тсарА xöv Шхрои xoö dbroaxõXot) vetbv 

(Romae) 123,10.
Пехро? õ BapaõjiTjg, Syrus, praefectus praetorio 100,3. 16.

102,14. 103,13. 18. 19. 104,11. 26. 107,19. 22.
118,24.

ffixpog, dux Romanorum 17,2.
Шхро$, patricius et magister officiorum 73,16. 113,8.12. 
Ibjydcatos, medicus Laribensis 26,17. 20. 22. 24. 27. 27,3. 
Iba£8at 89, i.
тсоХгахб? : Saoug ol xä$ 7c6Xec? oSxoövxes &niaa$ tcoXixix&v 

a<y£atv y) fretop̂ xixtöv oftcofrev mnolrjVXM пброис. 120, H. 
,xo)v iv X7j cEXXdc8i тсаa&v raSXewv xoc xe tcoXixixä xai 
ftewp̂ xixdc £6[A7cavxa x P ^ aTa 123,28.

IIoX6ßoxo<;, Phrygiae oppidum 88,24. 
rcoXu&eta 90,6.
TCoXöfteot 53,31.
IKvxos, provincia 88,24.
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IKvtos : 6 Eö^eivo; IKvtos 115,10. 116,5. 
rcopvai 77,2 8 ; cf. 3,6. 44,13 (adnot. crit.). —  cf. ётаГрас 

et 5>j|x6aco$ (t?)).
Ilop^upstbv, vicus (xcbpiTj) maritimus Phoenices 139,23. 
üpacaiSioSj Romanus, incola Ravennas 5,26. 
тсраст&рса, та : toö twv TrpaiTwpuov žicapxou 95*29. 
гсраСтшр 9 3,15 (tois хХетгтасс Syjftev тф X6y<p iniaxyjaev 

Svopta TauTijj [scil. x$ dpxy] impels rcpatxwpa, cf. adnot. 
crit.). 19.

üpdbivos : jxžpous üpaaivou 9 1,9 ; cf. 87,15.
npaawos, (6) 75,23. 76,13. (o£) üpaaivot, 31,2. 33,26.

40,18. 25. 41,2. 54,29. 82,19. 87,24.
Tcptßixa : xd rcpißaxa xaXoõpieva 101,19.
ПрCaxos, Emesenus, falsarius 129,18. 130,1. 131,23. 
Ilptaxos, Paphlago, Iustiniani ётахоХоурасро<; 74,5. 
проосусоубд 13,2. 14,14. 25,20.
rcpoaaxeta (Byzantii) 35,8  (rcXelv .. . ёпС ti rcpoaaxeiov x&v 

žv t^ dlvxtrcepas vjTcetpcp). 72,22 (žv 7cpoaaxe£oi£ . . xoT£ 
žmftaXaxxtots). 122,20.

Пр6хХо$, quaestor 28,18. 45,22.
тсроощх^хаС (Byzantii) 121,26. 122,32. —  (Romae) 123,9 

(ot Ttopcb t0v Шхрои toö (ŽtcogtöXou v£Ö)v Siatxav el- 
Xov). —  cf. Tzxwypl.

Tcpoaxuveca 48,10 (laa ö’Efp). 70,9. 71,22. 72,20. 140,9.
10. 13.

тсроахахт  ̂ • (Iustinianus) тсроатат^  ̂ ™*>v axaatcoxtöv žx toö 
žjjtcpavoõs хагНахаа-Эш о05а[лт] &щ^1ом 36,1. xöv x^Se 
(Tarsi) Bevžxcov npoaxdxrjc, 136,11. —  cf. 103,21. 

TcpoT̂ XTwpes 113,18 (ттротСхторе̂  ZG). 
npoyfjxrjc, : 6 npo^xrjc, . . Za^apta^ 15, 28.
Ttpõnoi; : ’AvTii^etav . . . xijv xfji; ёфа<; rcpebx̂ v 88,20.

’Ajxaaeiav, nptixyj žv II6vx(p žxõyxaV£V °üaa 88,24. 
TtTŴ ot 121,27 (Byzantii). 124,5 (Alexandriae). —  cf. тсроа- 

atxvjxaL

TÄßsvva 6,15. 22,13.
fecpepevddpios (faicpep. ZG) 81,10. 135,22. ot £e<pepev6i- 

piot 67, i.
^Twp 140,4. 01 (Wjxope? 95,1. 119,22. 124,5. 139*20. 
eP66a)v, Phoenix, Alexandriae praefectus 125,24. 127,4. 7.

11. 20.
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To)|xalx6c: xüv 'Ptojxalxöv 6p£wv 10, 23.
Twjiatoi;: 'РшцаСои яХобхои 36,19.-
cP(ö[Aalö?, (õ) 29,26. (oi) Twjjtatot 1,1. 6. 6,5. 10,12. 

15. 21 (Sptov xüv 'P(i>[iafov). 11,2 .18 : 22. 23.25. 12,4. 
24. 15,7. 16,12. 16. 25. 26. 17, i .  20,22. 22, 7.
17.21. 2 4 ,1.6 . 25,26; 2 6 ,4 .3 0 . 27,6. 28,14. 
29>3- I 3- 30,7. 26. 31,9 .16 . 36,7. 18. 3 7 ,1 .2 1 . 28. 
39,27. 40,10.15. 44,24. 45, 15. 4 7 . 3 I 4 -  51-9-
20. 23. 52, i.  14. 19. 28. 53, i§ .  55,8. 56,9. 16. 23.
63,26. 6 5,1.2 5. 68,9. 69,14. 70,13. 75,14. 84,4.
85,6. 15. 18. 21. 86, i.  6. 10. 13. 87,7. 9. 26. 88, 5.9 .
89,8. 90,8. 91,26. 92,3. $  25. 9 9 ,4 .7. i i .
14.15. 105,14. 106,27. 107.2. 106, 16. 110,25.
111,7.18. 21. 26. 112,6. 114,2. 116,5. 3a  nÖ-S 23-
119,29. 120,30. 121,8. 123,15. 124,28. 129,3. 
130,14. 131,10. 132,5. 137,7.13- *38 ' 27 - 139. < 4 > -
6. 8. 11. 16. 140,21. 141,26.

'Р&рл} 22,9. 37.26. 120,31. 123,1. 127,14 .17.

Sdcßapo;, Iuliani Samaritanorum rebellium ducis pater 54,3. 
SaßßaxiavoJ, haeretici 52,20.
Saßßiixic?, Iustiniani pater 58,12.
SajAapehiji; 126, 10. 128, 23. (ot) 2а|шре1хоа 53,20. 87,25.

128, 28.
SapaxtjvoC 11,19. 52>3- 8 5 ,2 I - 86,8. 106,8.24. 111,22. 
EapSavaracXo; 2,23.
Eaxopvtvo?, Hermogenis magistri officiorum fiiius 81,11.12. 22. 
Seß«ax6g : õ . . Eeßaax6s (scil. lustinianus) 128,14. • 
osiajxõi; 89,4 (in Asia atque Graecia). aeiajio( 58,7. 88,19. 
EeXeöxeia, Ciliciae urbs 88,20.
Se{itpa(j,i? 2, 23.
Sžpyto?, Bacchi fiiius, magister militum Africae 25,24. 26,2.

9. 17.
2170x6? 115,9.
EixeXCa 5,2. 22,13. '
SiXßspios, ecclesiae Romanae episcopus (papa) 3,18. 5,24. 
aiXevxiCcpioi 123,5.
SJpjiiov 8 5 ,5 .7 .
2 taaupava>v (Eaaupav&v ZG), castellum Mesopotamiae 10,3.

21. 11,16.
EiatvvfoXo«;, Ioannis Romanorum ducis pater 26,8.
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aixaywyö? : 6 aixaywyõ; <jx6Xo{ 102,14. 
aiTrjaeic, S; ot rcpixepov ßeßaaiXeux6xe£ lx  xoö Srjjioata’j  yo- 

prjyeia-öm хобхоч; 5т) xoi{ žrax>jSs6[iaaiv (seil, xoi; žaxpoic; 
xe xai SiSaaxäXoic xüv iXeu&eptov) IxaSav 120,7. —  cf.
138,24.

oxtjv^ 4 1,6 .2 1. 43,15- 60,2. 71,10. 79,8. o£ ircl 
ax^vfjs 121,5.

2xtpx6<;, flumen 88,11.
SxXaßrjvoC 52,4. 85,13. 86,9. 106,9.
2 x69m  85,18.
2 xu&6toXi{ 126,13.
SoX6(iö)V (iunior), Bacchi filius, Sergii frater 26, 4. 6. 17. 20.

22. 24. 28. 31. 27, 3.
2 оф£а: xö xfj{ 2 оср£а{ Eepöv (Byzantii) 15,20. 45,3. 78,11. 
SuoAr)xiov < 2 2 , i 8 > .
ахаа'.х^ы : töv (’AXe^avSpIwv) SyJjjlov xoö axaaii^eiv xax- 

iiuL uoe 124,7.
axaots 57,5. 87,10. 9 1 ,8 .1 3 .1 6 . 137,11. cd атаавц

52,14. 84,19.
axaaiöxat 30,28. 3 1 ,2 .1 4 . 3 5 ,4 .9 . 17. 36,1. 44,26. 

45, 2. 46, 3. 49, 20. 50, 2. 77, 13. 18. 124, 7.
136,28. —  xüv Bevexwv et |xfj axaaiöxat 32, 22. 

oxax^p 95,7. 114,2. 1 1 7 ,4 .7 . 135,11 (crxaxfjpa XPU'  
aoöv). 13. —  cf. ŷ puooüc. 

axpaxyjyi; : b axpaxyjyä? 1 7,2  (Petrus). 20,3 (Belisarius). 
21,14 (idem), охрахт^убу xe r\m'Ckype Twpafoii; aö- 
xöv . . . xaxaaif/aeaO-aL 15,7. axpaxyyyõ; xf̂ c £фа;
17,27. 20,21. of epaxöv xe xal ’IXXupiöv axpax^yoC
99,8. o£ Tiaaiv 67CYjpeT0övT£? toi? атрат^уос? 111,14. 

атоХо? : 6 астауоуб? атбХо? 102,14. 
а6ухХт}то£ v. ßouX̂ . 
auxo<p<£vTai 106,1.7. 131,19. 
auxo(jpavT8ü) 76,15. 105,19. 
аохофстСа 121,17. 132, 2. 
аиХХоу̂  Ю1, I I.  
auvö’eaTpCai 43,27.
aõvoSo?: I? tVJv iv KaXx>?56vt aõvoSov 126,5. 
a6vTa§i? (^ivTa^i?), salarium : ocE t&v атраткотшу (Romano- 

rum) ouvT^ei? 100,18.28. 103,6. 109,19.24. 110,3. 
13. 111,25. 112,3.10 . 113,6.24. 1 2 3 , 3 . 7 . 2 7 . —
—  t&£ t6>v хатаахблшу (Persarum) £uvT<££ei? 139,3.
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Supaxoöaat 5 , 1.
26pos, (6) 100,4. 116,18.
axoXaptoL 112,10. 113,1. 7. 123,5. —  (a^oXaptoi) бтсер- 

apifyxot 112, 21. 23.

TaßeXXfov 130,14.
xajjietov : of, той; ftyjaaupols те xal Ta[xeiots xal äXXois änccai 

то is ßaatXtxois yjpi\^0L(3iv ё^еаште^ 90,6.
Tanias : (Areobindum) Tajxtav айт9) (Theodora) хатаат^аа- 

jxevyj ёт6ухаУ£У 74» 21.
Tapaeis 136,2.
Tapais, Ciliciae oppidum 88,16. 136,6.
TaTiav6s, senator 56,7.
TeXos : тй t£Xos ivSeeaTepcos ix  TiaXatoO xaTaßaXXovTas tyJs 

iYxet|xivyjs хф Х^Р^Ф ?op#S io 6 ,2. x ^ P ^  • • T^ o s  
Twv ip7j(iO)v те xal arciptov y ^ Y ^ W ^ 07 io 8» i * ётста- 
етед тас cšXoõaais (xwv 7coXeo)v) та tžXtj im)(wpeiv 106 ,17.
—  7i;paTT6|xevos . . tous twv tcXouov xuptous TeXos
115,19. —  cf. <popa, cpõpos.

TeXtbvLov 115,11. 116,8.
TiYP^j flumen 10,18.25. 11,20.
Ti|i?jTa£ 84,14.
TouTtXas, Gotthorum rex 22,5. 19.
тратсе^а : xaTa<pt>Y<5)v is  xõv vaõv ryjs ©еотбхои . . . тгара 

TYjv tepiv TpaTtê av Ехёту  ̂ xafryjaTO 15,18. —  (Petrus 
Barsymes) ircl tyjs xoö х а^Х00 хр а п ке, xa(W)|i,evos 100,5. 

Tptßamav6s, quaestor 62,19. 94,19. 21.
TpitbßoXov 133,27.
Tuptos, (õ) 44,1.
Tõpos 117,15.
xuyjj 21,23 S(M* 48,19 sqq.
TorctXas v. ToimXas.

Ö7capxos • iv . . Tots Tõv ÕTrapxwv атратмЬтац ioo, I I .  —
—  cf. šrcapxos. 

бтсаатата£ 13,12. 18,1.
T tt̂ tios, Byzantinus quidam, oõx a<pavyjs avVjp 45, 2. 
örcaTos 121,9. (°0 ÖTcaToi 8,12. 78,5. 120,30. 132,28.

avifyp i£ örcaTcov 17,14. 
uTcepapL̂ jxoi v. a^oXapioi.
õrcoärjxiptos : (5£xas) t&s ürcoihjxapCas xaXoujAevas 131, 2.

13*
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Фауас, Ioannis Romanorum ducis cognomen 17,3. 
фарцахе6{ 45,17. (о:) фарцахец 3,7. 103,19.24. 104,9. 
ФаиатГуо?, Palaestinus, senator, Palaestinae praefectus 

128,22. 25. 129,6. 8.
Фйор/^Зу}, Philomelii oppidi Phrygii nomen Pisidicum 89,1 

(cfLAOJX’.Sr̂ V G).
фЛ6а0ф01: xüv r.c ix  xoO ireptrcaxou cpiXoaocpwy 38,29. 
ÖoivExt? 117,15. 129,10.
ФоГу^, (õ) 125,24.
<p6XXei? 117.4-
срора 106,3. 107,4. 108,14. —  cf. cpopog, xeXo?.
<popoX6yoi 57,13. 105,19.
<p6po; 54,10. 57,11. 105,20. 106,4. 14. 22. 107,15. 

108,19. (o£) cpöpoi 84,15. 95,30. 106,6. 120,13. 
137,14. 138,3. — cf. fopx, t eXo?. 

фриуи* 53. i6. 89, i.  102,15.
Фаг/.хс, praefectus praetorio 96,15.
Ф<Ьхю£, Antoninae fiiius, Belisarii privignus 6,8. 9. 7,18. 

24. 8,4. 9 ,7 .1 7 .  12,29. 1 3 ,1 0 .2 3 .2 8 . 14,11.
15,13. 21,8. 25,13. 18. 77,12.

XaXxr/Siüv 89,14 (KaXx>j86vos scribendum). —  cf. KaXy^owv. 
Xetpwvaxxat 119,11. 121,22.
Xeppov>?aiö>xai 8 5 ,12 (Xeppovyjaixöv v). 
yppvftol (™ v axpaxiwxüv) 107,12. 111,26.
Xoapirji, Cabadis fiiius, rex Persarum 7 ,1 7. 1 1,4 .6 .2 2 . 

12,1. 7. 14. 17. l 6 . I I . i 4 .  20,21. 52,8. 56,16. 
85,27. 86,15. 106,19. I39- 2- 

Xptaxiavoi 4, 6. 9,12. 25. 15, 21. 25. 30,18. 49,17. 
52,18. 53,24. 5 4 ,8 .15 .1 9 . 91.6. 1 2 6 ,12 .15 .2 1. 
27. 128,24. 28. 129,13. 132,7.

Xpiax6? 61,17. 62,3. 129,4.
XpuaofiaXXtb, öpyrj^pk,  meretrix, Theodorae amica 81,17. 
Хрцао{лаХХ(Ь altera, meretrix, Theodorae amica 81,19. 
XpuooO? : b xpuaoös (seil, ахахт^р) 118,8.30. 119,2. —  xo 

Xpuooöv v6(iia[ia 105,3. 117,8. —  cf. ахах^р.

WaXESios, Alexandri logothetae cognomen 123,13. 124,3. 
tyirjQ, diaconus (Alexandriae) 127,4.



ADDENDA ET CORRIGENDA.

a )  IN ANECDOTON T E X T V :
p. 16, i l  scribe &60Ü.
p. 29,17 dele uncos, quibus inclusum est.
p. 45,17 lege švexeipei, šnsl oõx deleto <&fc>.
p. 45,19 lege <rxal;> xtöv.
p. 59,23 sq. scribe djiöjoy^oög.
p. 80,4 pro imoxdXXetv repone stv.
p. 84,16 dele virgulam.
p. 89,14 lege KaXxvjWvog.
p. 94,23 dele virgulam et illud <£ftel> insequens. 
p. 114,12 scribe dpx^v.

h )  IN T E S T IM O N IIS : 
p. 81 adde 17-19 XpooojiaXXtb. ävojia äpx'fjo'cptöog, elxa Ixatpag. -?jx}j,a- 

£ev šrci. looaxtviavoõ xal eso&bpag Suid. s. v.
с ) IN A D N O TA TIO N E C R IT IC A :  

p. I ,  I  adde Operis inscriptionem Suidas suppeditat (cf. append.
p. 145), unde xd xaXoufieva * addidi : om. A V  

p. 1,6 dele 5* oõv] youv ? 
p. 8,9 post W G  adde Struve.
p. 9 adde 24 t&vrcsp * ZG : xövrcsp v (per Alemanni errorem). 
p. 17,4 dele cf. append.; idem fac  p. 34,6. 102,6. 110,10. 137,8.11. 
p. 18,3 sq. dele dueTftov — Alemanno. 
p. 21,9 flfe/e Alemannus, Dindorf.
p. 22,3 stellulam dele et post Alemanno adde (praeter Orellium).
p. 22 adde 17 xou 'Ptojiatcov axpaxou ?
p. 23,2 stellulam dele; idem fac p. 54,2. 3. 102,15.
p. 23,3 pro Alemanno lege Maltreto; similiter corrige p. 36,5.

50,3- 71» 9- 99,2. 113,12. 
p. 28,2 adde stellulam post sttkqidvov. 
p. 29,4 pro delevit lege delet. 
p. 31 adde 1 š8o£av] löeišav (et ex 0) A  (sic).

К
p. 36,7-8 lege ytvo W.
p. 42 adde 1 Siaxparceladv G (puncto sscr. et in mg. repetito 

ibidemque oŷ ettoaat adscr.) atque 23 sq. ащеСтаat W  mg. 
p. 42 dele adnot. ad vs. 2/; idem fac ad p. 80,4. 88,8 sq. 112,20. 
p. 45 adde 15 6 <Toooxiviav6g:> Haury et infra lege 17 ircel * 

ZG : ItcsI Ы v cum Alemanno (tac.), addeque 19 xal * sup- 
p le v i: om. ZGv ;  xwv <xd;> ol quoque possis. 

p. 46,6 lege om. ZG(mg. aTjjAslwaai) v. 
p. 47,1 sq. dele stellulam et ex Z recepi.
P- 47»3 dele : et lege deinceps om. G v (inde a Maltreto).
p. 48,15 adde dXXd G.
p. 49,3 pro Dindorf lege Mai tretus.
p. 54,2 et 3 sq. pro cum Alemanno lege inde a Maltreto de A le

manni coniectura.
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p. 59,4 post Mxet adde (xõ £xsCvyj g).
P- 59» 5 Pro Zv lege Z.
P- 59 êS e 23 s4• Äji(oaYd7i(os Z : щ  G (fin. vs.). 
p. 6o, 4 adde dtotxot>|iivq) Haury.
p. 62,2 pro  ZG lege Z (et£ sine spir. signo W  mg., nisi quidem 

hoc stp est ad sepydtjsxo referendum) G. 
p. 63,8 post Zv adde (praeter Dindorfium, cf. append.), 
p. 65,5 sq. dele jjltq * ZG — Alemanno. 
p. 67,1 pro  * scripsi lege 90Ш, Maltretus (cf. append.), 
p. 72,6 dele ob minus placet, 
p. 80,12 lege xivl igouotq: Reiske (cf. append.), 
p. 89,14 adde KaXxvj&ovog * sc rip si: xabo]6övo£ ZGv. 
p. 94,12 pro  23 inel —  ZGv repone 23 sq. versui, qui verba ётсг- 

ydvsxo — continet, punctum adscr. in mg. G. 
p. 95,4 ante Piccolos irtsere Toupius. 
p. 98,6 adde stellulam post iTuysvojjivcov.
p. 102,10 lege |i£v * ZG(duobus punctis sscr. alio atramento).
p. 102,17 et 111,5 dele ceterum cf. append.
p. 103,3 et 107, 5 pro  v cum Alemanno lege Dindorf (tac.).
p. 104,7 Pro v inĉ e a Maltreto lege Alemannus.
p. 107 adde 24 [rcspt G mg.
p. 108,15 pro  xxfjoav lege xxrjotv.
p. 112 adde 22 šaxe * Z : laxsv v.
p. 115,5 dele o5] 8 Reiske.
p. 116,4 le§ e Tt Z G : xi£ v praeter Orellium (xt „edidi e lectione 

margmali M altreti. . . Vidit et Alemannus vertens si quid 
mercium“).

p. 120 adde 17 sq. taTCÖÖpojxoi (prius t ex », ut vid.) bk xal xovyj- 
yiaia, žx xoö žmTcXetaxov drcavxa ^pyst G in fol. 155Г margine 
superiore, hoc solum loci omissi frustulum exmbens. 

p. 138,2 lege 7.8 dxpig G ; adde 8 ante iXe|vou7toXiv. 
p. 138,9 lege šaayYsXXõjisva * W G  : ircayYeXXojxsva А ;  EtaayyeXXo- 

lisva v (per Alemanni errorem). 
p. 140 adde 16 bk G, Reiske : om. W. 
p. 141,13 post W G  adde Piccolos.

O) IN APPEN D ICE C R IT IC A :  
p. 149 dele quae ad p . 20,6 adnotata sunt (cf, p. i j 8) .  
p. 165 pro illis Mihi — itt£xstv etd>$ei, quae ad p. 80,4 adnotavi, 

repone Cf. De bellis III, 8 p. 347,22 ed. Bonn, баа Щ ёк- 
šX®tv xö)v otoex&v xot£ dxi|ioxdxotg e£d)0-saav.

p. 169 Us, quae ad p. 94,23 adnotavi, subiunge cüns, šrcsysvexo 
H a u r y  (Procopiana II  p. 40). 

p. 177 adde p. 139,13 dyyapo9opelv] dypo9opslv ex Alemanni edi- 
tione repetens adnotat in mg. M a l t r e t u s :  ,,dyy apoqpopetv, 
Ta(o)£) &xB-ocpopsrvw (hoc dx&ô opetv A l e m a n n i  esse coniec- 
turam ait Orelli p. 301).

e) IN IN D ICE : 
adde SsganevV) 15,20. —  бсаурафаС 106, 29. 108, 8. — 5. v. Sdâ otva

48,11. — 5. v. Sopucpopot 13,11.—  5. v. frsaxpov 71,10. 81,21.
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