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Общаго собранія членовъ Кавказскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Рус 

       скаго Географическаго Общества, состоявшагося 29 янв. 1898 г. 

 

     Предсѣдательствовалъ Помощникъ Предсѣдательствующаго 

Генералъ-Лейтенантъ А. С. З е л е н о й. 

     Присутствовали: Помощникъ Главноначальствующаго Граж 

данскою частію на Кавказѣ Генералъ-Лейтенантъ А. А. Ф р е з е, 

до 20 членовъ Отдѣла и столько же нечленовъ. 

     Объявивъ собраніе открытымъ, А. С. З е л е н о й прочиталъ 

слѣдующую телеграмму, посланную имъ отъ имени Отдѣла Вице-  

Предсѣдателю ЙМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Об 

щества П е т р у  П е т р о в и ч у  С е м е н о в у, по случаю двадцати- 

пятилѣтія, свершившагося 25 янв. 1898 г., со дня избранія его 

Вице-Предсѣдателемъ этого Общества. 

     „Петербургъ. Вице-Предсѣдателю ИМПЕРАТОРСКАГО Рус- 

„скаго Географяческ. Общ. П е т р у  П е т р о в и ч у  С е м е н о в у. 

     „Кавказскій Отдѣлъ и его Распорядительный Комитетъ про- 

„сятъ Ваше-Высокопревосходительство принять ихъ почтительнѣй- 

„шія поздравленія съ четверть-вѣковымъ знаменательнымъ слу-  

„женіемъ Географическому Обществу въ званіи Вице-Предсѣдате- 

„ля и искреннія пожеланія здоровья на многія лѣта, для продол- 

„женія этого служенія наукѣ отечественнаго землевѣдѣнія― . 

                     За Предсѣдательствующаго Отдѣла Г. Л. З е л е н о й. 

           Послѣ сего дѣйствительный членъ Отдѣла П. П. Кульбергъ  

прочиталъ слѣдующій НЕКРОЛОГЪ  І е р о н и м а  И в а н о в ич а 

С т е б н и ц к а г о: 

     29-го января 1897 г., въ С.-Петербургѣ скончался бывшій 

начальникъ кавказскаго военно-топографическаго отдѣла, а впос- 



лѣдствіи начальникъ того-же отдѣла главнаго штаба, генералъ отъ 

инфантеріи Іеронимъ Ивановичъ Стебницкій. Покойный принад-  

лежалъ къ числу самыхъ видныхъ научныхъ дѣятелей на Кавка- 

зѣ. Пріѣхавъ на Кавказъ молодымъ офицеромъ, онъ посвятилъ 

лучшіе годы своей жизни изученію этого края. Въ теченіе 26-ти  

лѣтъ онъ съ рѣдкою энергіею и любовью руководиль, лично участ 

вуя, астрономическими, географическими и топографическими ра 

ботами на Кавказѣ, въ тоже время занимался различными учены 

ми изслѣдованіями по вопросамъ математической и физической ге 

ографiи, наконецъ, создалъ цѣлую серію картографическихъ изда- 

ній. Его имя связано съ крупнѣйшими успѣхами географическаго 

изученія Кавказа, Закаспійской области и прилежащихъ къ нимъ  

азіятскихъ государствъ, а работы его доставили ему громкую из- 

вѣстность не только по всему Кавказу и всей Россіи, но и за 

предѣлами нашего отечества. — Съ самаго пріѣзда своего на Кав 

казъ, Іеронимъ Ивановичъ принималъ самое живое участіе въ за- 

нятіяхъ Кавказскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Гео- 

графическаго Общества, а сделавшись впослѣдствіи иомощникомъ  

предсѣдательствующаго въ нашемъ Отдѣлѣ, онъ съ привычнымъ ему 

увлеченіемъ оживлялъ и направлялъ дѣятелъность Отдѣла. Многіе 

изъ нашихъ сочленовъ были свидѣтелями его неутомимыхъ 

трудовъ, многихъ изъ насъ онъ наставлялъ и поощрялъ къ учас-  

тію въ его работахъ, многіе пользовались его дѣльными совѣта- 

ми и его глубокимъ знаніемъ литературы по кавказовѣдѣнію и ге- 

ографіи вообще. Сегодня, въ годовой день его смерти, Огдѣлъ 

съ признательностью воспоминаетъ о его высокихъ васлугахъ пе- 

редъ Обществомъ и наукою, посвящая свое засѣданіе памяти его  

жизни и дѣятелыюсти. 

     Іерояимъ Ивановичъ родился 30 сентября 1832 г. Происхо 

дя изъ дворянъ Волынской губерніи, онъ поступилъ кадетомъ въ 

институтъ корпуса инженеровъ путей сообщенія. Еще не достиг 

ши 20 лѣть, въ 1852 г., онъ блистательно окончилъ курсъ ин 

ститута съ чиномь поручика, при чемъ имя его помѣщено было 

на мраморной доскѣ института съ наименованіемъ „отличнѣйшимъ―.  

Вслѣдъ за тѣмъ онъ быль назначенъ на государственную службу 

въ управленіе работами С.-Петербурго-Варшавской желѣзной до-  

роги, а въ слѣдующемъ году быль командировать производите- 

лемъ работъ по сооруженiю моста черезь р. Луру. Вскорѣ одна 

ко Iер. Ив. оставилъ инженерную службу, чтобы поступить въ 



только-что учрежденное въ томъ же году геодезическое отдѣленіе  

при Николаевской Академіи Генеральнаго штаба, курсъ котораго 

онъ окончилъ въ 1858 г., пробывъ послѣдніе два года для прак- 

 

-3- 

 

тическихъ занятій по астрономіи и геодезіи при главной астроно 

мической обсерваторiи въ Пулковѣ. Такимъ образомъ I. И. на 

ходился вь числѣ офицеровъ перваго выпуска изъ геодезическаго 

отдѣленія Академіи. Самостоятельную свою геодезическую дѣя 

тельность онъ началъ въ Финляндіи, состоя въ 1859 г. на гео 

дезической рекогносцировкѣ. Но уже въ началѣ 1860 г. онъ былъ 

переведенъ на Кавказъ, гдѣ ему суждено было продолжать и раз 

вивать геодезическія работы, которымъ уже положено было проч- 

ное основаніе другимъ извѣстнымъ кавказскимъ дѣятелемъ, гене- 

раломъ Ходзько. Подъ руководствомъ и при личномъ участіи Іо- 

сифа Ивановича Ходзько, съ 1847 г. по 1853 г., была проложе 

на тріангуляціонная сѣть но всему Закавказью. Только спустя 7 

лѣтъ по умиротвореніи восточнаго Кавказа оказалось возмож- 

нымъ приступить къ тріангуляніоннымъ работамъ къ сѣверу отъ  

главнаго Кавказскаго хребта. Пріѣздъ I. И. на Кавказъ и сов- 

палъ съ открытіемь этихъ работъ. Въ качествѣ помощника на 

чальника тріангуляціи Сѣвернаго Кавказа, онъ съ перваго года 

имѣлъ случай выказать свои выдающіяся способности и по ис-  

тинѣ замѣчательное трудолюбіе и стоитъ достойнымъ сотрудни- 

комъ Іос. Ив. Ходзько. Іер. Ив. лично участвовалъ въ измѣре- 

ніи Екатериноградскаго базиса и проложеніи первокласныхъ ря- 

довъ треугольниковъ по Дагестану и всему Сѣверному Кавказу. 

Всѣ вычисленія этой громадной тріангуляціи, продолжавшейся въ 

полѣ около 5 лѣтъ, произведены при участіи и подъ наблюдені- 

емъ Іер. Ив. Ему же по большой части принадлежитъ научная 

обработка и описаніе этихъ работъ, напечатанныхъ въ XXX то 

мѣ Записокъ Воен. Топогр. Отд. Глав. Штаба. Тріангуляція Сѣ- 

вернаго Кавказа вошла въ непосредственную связъ съ тремя трі-  

ангуляціями южной Россіи, т. е. съ Крымскою, Донскою и При 

волжскою, а также съ Закавказскою. Благодаря этому удалось 

впервые установить точную долготу основныхъ пунктовъ Кавказ- 

скихъ тріангуляцій, которая оказалась ошибочно принятой на  

18" въ дугѣ. 



     Съ выходомъ генерала Ходзько въ отставку. Іер. Иван, въ  

1867 г. вступилъ въ должность начальника кавказскаго военно- 

топографическаго отдѣла. Въ томъ же году онъ былъ назначенъ  

межевымъ членомъ Тифлисской судебной палаты, съ ка- 

ковымъ званіемъ было соединено завѣдываніе всѣми межевыми 

съемками на Кавказѣ. Такимъ образомъ Іер. Ив. сдѣлался руко- 
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водителемъ всѣхъ съемочныхъ работъ на кавказъ, какъ военнаго, 

такъ и гражданскаго вѣдомства. Въ то время точныхъ инструмен- 

тальныхъ съемокъ на Кавказѣ почти еще не имѣлось. Съемки 

производились преимущественно полуинструменталъно, въ двухвер-  

стномъ масштабѣ и частію даже безъ тригонометрическихъ пунк- 

товъ. Такжіе топографическіе матеріалы не могли служить ни для 

военныхъ цѣлей, ни для составленiя надежныхъ картъ и потом 

прежде всего все выиманіи Іер. Ив. было обращено на улучшеніи 

качества съемокъ. Въ этихъ видахъ, а также сознавая необходим- 

мость точныхъ съемокъ для межеванія, онъ ввелъ при работах  

межевыхъ чиновъ тѣже способы и инструменты, которые приня- 

ты были на съемкахъ военныхъ топографовъ. Результаты этой 

мѣры оказались очень плодотворными. Вскорѣ топографических  

матеріаловъ поступило столько, что представлялась возможноми 

значительно расширить картографическую дѣятельность топогра-  

фическаго отдѣла. До того времени отдѣлъ издалъ только два 

полныя карты Кавказа — это 20-ти верстная дорожная карта 18-го 

года и 10-ти верстная карта Кавказа. Послѣдняя была окончена 

на составленіемъ въ 1865 г., а затѣмъ отгравирована и отпечана 

на въ извѣстномъ картографическомъ заведеніи Юстуса Пертеса  

заграницею, въ Готѣ. Кромѣ того, для нѣкоторыхъ областей и 

губерній центральнаго и восточнаго Кавказа составлены были мѣ-  

стами трехверстные листы, но дальнѣйшее продолженіи ихъ за- 

тѣмъ пріостановлено за неимѣніемъ матеріаловъ для изданія столь 

подробной карты по всему Кавказу. Взамѣнъ трехверстной рѣше-  

но было издавать пятиверстную карту, составленіе ея было на- 

чато въ 1864 г. и къ концу 1866 г. имѣлось уже 23 листа въ 

пограничной съ Турціею полосѣ и Кубанской области. Вотъ все,  

что было сдѣлано по картографіи Кавказа до 1867 г. Іер. Ив. 

энергично берется за составленіе новыхъ и пополненіе другихъ 



картъ. Быстро слѣдуетъ одно картографическое изданіе за дру- 

гимъ. Въ 1868 г. издается 40 верстная карта при содѣйствіи на- 

шего географическаго отдѣла. Уже въ 1869 г. заканчивается пя-  

тиверстная карта, всего 55 листовъ; въ 1870 г. выходитъ новая 

20-ти верстная дорожная карта и въ томъ-же году — орографичес-  

кая карта Кавказа въ 40 верстномъ масштабѣ. Іер. Ив. однако 

не остановился на картахъ одного только Кавказа. Тотчас по 

утвержденіи нашей власти на восточномъ берегу Каспійскаго мо- 

ря и послѣ первыхъ рекогносцировочныхъ экспедицій онъ состав- 

 

-5- 

 

ляетъ отчасти по русскимъ, отчасти по иностраннымъ матеріа 

ламъ 20-ти верстную карту Закаспійского края, которая выходитъ  

уже въ 1895 году. Но больше всего ему пришлось работать надъ 

картами странъ, прилежащихъ къ Кавказу и Закаспійскому краю 

съ юга, т. е. Азіятской Турціи, Персіи и Авганистана. Нужно бы- 

ло собирать матеріалы какъ русскіе, такъ и иностранные, вни-  

мательно изучать описанія различныхъ путешестенниковъ, ихъ  

маршруты, давать имъ критическую оцѣнку. Результатомъ этихъ  

кабинетныхъ занятій было составленіе двухъ обстоятельныхъ тру- 

довъ: пояснительныхъ записокъ къ картамъ Азіятской Турціи и  

Персiи. Изъ нихъ только вторая (по Персіи) напечатана, а пер- 

вая сохранилась въ рукописи. Въ этихъ запискахъ, съ начала это- 

го столѣтія хронологически изложены всѣ путешествія и экспе-  

дицiи, какъ наши такъ и иностранныя, географическое ихъ зна- 

ченiе сравнительная годность и надежность для картографичес- 

кихъ цѣлей, критическій обзоръ всѣхъ астрономическихъ и гип- 

сометрическихъ опредѣленій. На основаніи этихъ матеріаловъ за- 

тѣм сотавлены были карты Азіятской Турціи, а также Пер- 

сiи, Авганистана и Белуджистана въ масштабѣ 50 верстъ въ дюй- 

мѣ, затѣмъ карта Анатоліи въ масштабѣ 20 верстъ, и орографи 

ческая карта Азіятской Турціи — 50 верстъ. Изъ нихъ карта Тур-  

цiи выходитъ къ началу 1877 г., а Персіи въ 1880 г. Кромѣ то- 

го, Іер. Ив. уже тогда приступилъ къ составленію 20-ти верст 

ной карты Персіи, работы по которой онъ еще продолжалъ пос- 

лѣ перехода въ С.-Петербургъ, гдѣ она имъ и доведена была до 

конца. — Одновременно составлялись пятиверстные листы ближай- 

шихъ къ Кавказу областей Турціи и Персіи, въ видѣ продолженія  



5-ти  верстной карты Кавказа. — Впослѣдствіи эти листы, по мѣ- 

рѣ поступленія новыхъ топографическихъ данныхъ, вдавались все 

глубже и глубже въ владѣнія нашихъ азіатскихъ сосѣдей. — Ус- 

пѣхи нашего оружія въ Закаспійскомъ краѣ въ началѣ 80-ыхъ го- 

довъ представили возможность начать инструментальныя съемки 

во вновь пріобрѣтенныхъ тамъ областяхъ и даже распростране-  

ны таковыя на ближайшія къ нимъ ильханства Хорассана. Не- 

медленно Іер. Ив. приступаетъ къ составленію пятиверстныхъ ли- 

стовъ снятыхъ мѣстностей и нѣсколько лѣтъ спустя мы уже рас- 

полагаемъ подробною картою нашей новой области, 

     Помимо перечисленныхъ уже картографическихъ трудовъ, въ 

топографическомъ отдѣлѣ изготовлялись также рельефныя карты. 
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Большая рельефная карта всего Кавкава, въ масштабѣ 10 верстъ 

въ дюймѣ, начата была при ген. Ходзько, но окончена подъ ру- 

ководствомъ Iep. Ив. и уже въ 1869 г. находилась на парижской 

выставкѣ. Другая рельефная карта обнимаетъ раіоиъ военныхъ 

дѣйствій въ Закавказьѣ и въ Азіятской Турціи въ 1877 и 78 г.,  

гдѣ въ это время по всей территоріи, занятой нашими войсками, бы 

ли исполнены инструментальныя съемки. Тотчась по окончаніи 

войны приступлено было къ составленію рельефной карты всего  

театра войны, какъ внутренняго, такъ и заграничнаго до Эрзе- 

румской равнины включительно, въ масштабѣ 5 верстъ въ дюй-  

мѣ. Обѣ карты были представлены лично Iер. Ивановичемъ на 

Высочайшее воззрѣніе, первая въ 1868 г., вторая въ 1881 г. 

     Не менѣе плодотворна была, деятельность Іер. Ив. въ сферѣ 

астрономическихъ и геодезическихъ работъ. При всѣхъ своихъ 

командировкахъ и зкспедицiяхъ, какой бы онѣ на имѣли харак- 

теръ, онъ всегда старался принести пользу наукѣ и попутно съ 

прямыми данными ему порученіями, производилъ астрономическія 

и гипсометрическиiя опредѣленія. Такъ напр, онъ два раза въ 1870 

и 72 гг. был ь командированъ въ Красноводскій отрядъ, гдѣ, учас 

твуя въ рекогносцировкѣ Туркменской степи, опредѣлилъ астро 

номически широты и долготы 31 пункта, чѣмъ положилъ первое 

правильное основаніе картографіи этого края. Вмѣстѣ съ тѣмъ 

имъ наблюдено было множество барометрическихъ высотъ, при 

чемъ онъ обратиль особенное вниманіе, на сколько это тогда бы 



ло возможно, на изслѣдованіе Узбоя, по западной части котораго  

ему удалось исполнить довольно тщательную барометрическую ни- 

веллировку. Замѣтивъ, что сухое русло Аму-Дарьи имѣеть несо-  

мнѣнно уклонъ къ Кaпиiйскому морю, онь уже тогда пришелъ къ 

заключенію о возможности поворота Аму-Дарьи въ свое древнее 

русло. Горячо заинтересовавшись этимъ вопросомь, онь впосѣд- 

ствіи всѣми мѣрами содействоваль дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ 

для выясненія и практическаго рѣшенія этого вопроса. 

     Въ 1874 г. мы видимъ Iер. Ив. въ числѣ наблюдателей про 

хожденiя планеты Венеры передь дискомь солнца. Какъ извѣст-  

но астрономы пользуются зтимь рѣдкимъ явленіемъ для вывода 

разстоянія земли отъ солнца. Станціею наблюденій Iep. Ив. наз 

наченъ былъ г. Тегерань. Въ день прохожденія, 8 декабря, погода 

ому благопріятствовала и онь успѣшно наблюдаль два послѣднихъ 

кантакта обоихъ свѣтилъ на безоблачномъ небѣ (первые два кон- 
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такта не были видимы въ Тегеранѣ). Но за долго до этого дня, 

онъ былъ уже на мѣстѣ, въ Тегеранѣ, занимался приготовитель 

ными работами, въ томъ числѣ точнымъ опредѣленіемъ географи- 

ческаго положенія своей станціи. Чтобы воспользоваться уже 

иыѣвшимся тогда индо-европейскимъ телеграфомъ для вывода дол 

готы Тегерана, онъ вошелъ въ соглашеніе съ Директоромъ Бер  

линской обсерваторіи для производства одновременныхъ наблюде- 

ній въ Берлинѣ и Тегеранѣ и такимъ образомъ опредѣлилъ дол 

готу Тегерана непосредственно относительно Берлина. Вмѣстѣ съ 

тѣмъ опредѣлены были телеграфныя долготы городовъ Эривани  

и Испагана, гдѣ въ тоже время находились другія экспедиціи для 

наблюденія прохожденія Венеры: въ Эривани экспедиція Пулков 

ской обсерваторіи, а въ Испаганѣ экспедиція Берлинской обсер- 

ваторіи. Кромѣ того Iер. Ив. опредѣлилъ изъ большаго числа на- 

блюденіи абсолютную высоту Тегерана, а проѣздомъ туда съ Кав 

каза — высоты многихъ другихъ пунктовъ въ Персіи. О результа- 

тахъ всѣхъ своихъ наблюденій Іер. Ив. составилъ весьма инте 

ресный, обстоятельный отчетъ, представленный имъ въ свое вре 

мя въ Пулковскую обсерваторію и отпечатанный въ Запискахъ 

Военно-Топогр. Отдѣла Главнаго Штаба. Этими первыми телег 

рафными опредѣленіями долготъ въ Персіи Іер. Нв. установилъ 

прочную связь этой страны по долготѣ съ Европою. Для Персіи 

онѣ имѣли то громадное значеніе, что послужили исходными 

пунктами для дальнѣйшихъ опредѣленій въ Персіи бывшему на 

чальнику персидскихъ почтъ и телеграфовъ генералу Шиндлеру, 

а англійскимъ геодезистамъ онѣ послужили астрономическимъ осно- 

ваніемъ для тріангуляціи въ Авганистанѣ. 

     Въ 1877 г.,  при открытіи военныхъ дѣйствій въ Азіятской 

Турціи, Іер. Ив. былъ назначенъ начальнпкомъ топографическа- 

го отдѣла, состоявшаго при штабѣ дѣйствующаго корпуса. Руко 

водя обширными геодезическими и топографическими работами 

во время военныхъ дѣйствій и послѣ заключенія перемирія, во 

время занятія Турецкой территоріи нашими войсками, онъ на-  

шелъ однако достаточно времени, чтобы участвовать также въ 

астрономическихъ опредѣленіяхъ по телеграфу долготъ Эрзерума, 

Карса и Мысуна (около Баязета) относительно Тифлиса. Эти оп- 

редѣленія выдвинули нашу телеграфную сѣть долготъ въ Азіят- 



скую Турцію и впослѣдствіи приняты были основаніемъ для боль 

шого ряда астрономическихъ опредѣленій въ Турецкой Арменіи и 

 

-8- 

 

Курдисганѣ, произведенныхъ въ 1889 г. полковникомъ Гедеоно- 

вымъ. Въ 1879 г., находясь въ Константинополѣ въ качествѣ  

русскаго делегата по разграниченію Азіятской Турціи съ Кавка- 

зомъ, Іер. Ив. опредѣлялъ долготу Константинополя посредствомъ  

телеграфа относительно Одесской обсерваторіи. Это было первое 

точное опредѣленіе долготы столицы Турецкой Имперіи. 

     Но особенно любимымъ занятіемъ Іер. Ив. были вопросы по 

высшей геодезіи и преимущественно изслѣдованія, касающiяся 

точныхъ размѣровъ и фигуры земли. Будучи основательно зна- 

комъ съ литературою по этимъ вопросамъ и зорко слѣдя заг ус- 

пѣхами этого дѣла въ западныхъ государствахъ, онъ заботился о 

томъ, чтобы Кавказъ въ научныхъ изслѣдованіяхъ не отсталъ отъ 

другихъ странъ. Какъ и надо было ожидать въ столь гористой 

странѣ, какъ Кавказъ, уже при проложеніи генераломъ Ходзько 

Закавказской тріангуляціи были замѣчены большія отклоненія от- 

вѣсной линіи, вслѣдствіе притяженія наружныхъ массъ кавказскихъ 

горъ. Тотчасъ по окончаніи тріангуляціи Сѣвернаго Кавказа, Iер. 

Ив. взялся за систематическое изслѣдованіе этихъ отклоненій. Вы- 

числивъ, на основаніи математической теоріи притяженія для 14 

пунктовъ, расположеиныхъ въ разныхъ мѣсгахъ Кавказа, по обѣ-  

имъ сторонамъ главнаго хребта, отклоненія по широтѣ, долготѣ 

и азимуту, онъ сравнилъ ихъ съ отклоненіями, полученными изъ 

комбинаціи астрономическихъ наблюденій съ геодезическими и 

нашелъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ легко объяснимыхъ мѣстъ- 

ныхъ аномалій, замѣчательное согласіе теоретическихъ его выво- 

довъ съ наблюденіями. Результаты этихъ капитальныхъ изслѣдо- 

ваній изложены въ трудѣ, отпечатанномъ въ 1870 г. въ запискахъ 

нашей академіи наукъ подъ заглавіемъ: „Объ отклоненіи отвѣсной  

линіи притяженіемъ Кавказскихъ горъ―. 

     Другой важный въ отношеніи фигуры земли вопросъ, сдѣ- 

лавшійся предметомъ спеціальныхъ изслѣдованій Іер. Ив., это 

распредѣленіе силы тяжести на земномъ сфероидѣ. Познакомив-  

шись лѣтомъ 1876 г. на Пулковской обсерваторіи съ приборомъ 

оборотныхъ маятниковъ, принадлежащимъ нашей академіи наук,  



а также съ методами наблюденій надъ качаніями маятниковъ, онъ 

доставилъ этотъ же приборъ на Кавказъ. Не смотря на тревож- 

ное тогда время передъ открытіемъ войны, онъ тотчасъ же, съ 

привычною энергіею, принялся за наблюдения въ Тифлисѣ, посвя 

щая имъ каждую свободную минуту. Наблюденія прерывались на 
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продолжительное время командировками на театръ войны, но тѣмъ 

пе менѣе уже въ 1879 г. Іер. Ив. представилъ академіи наукъ 

статью, содержащую тщательный выводъ длины секунднаго ма 

ятника въ г. Тифлисѣ. За неимѣніемъ времени продолжать эти 

наблюденія въ другихъ мѣстахъ Кавказа, онъ поручилъ это дѣло 

другому лицу, но и дальше всегда принималъ въ нихъ живое учас- 

тіе руководствомъ и совѣтами. Нѣсколько лѣтъ спустя на Кавка- 

зѣ уже имѣлась сѣть изъ 9 пунктовъ, на которыхъ изслѣдовано 

было напряженіе силы тяжести. Кавказскія наблюденія съ оче 

видностью доказали существованіе подъ главнымъ хребтомъ де 

фекта массы. Къ подобному же выводу пришли также иностран 

ные ученые при изслѣдованіи нѣкоторыхъ большихъ горныхъ мас- 

сивовъ въ Европѣ и Восточной Индіи. 

     Много занимался Іер. Ив. также вопросами по статистикѣ 

и физической географіи Кавказа. Уже въ 1862 г. онъ напечаталъ  

въ V томѣ нашихъ Записокъ монографію „Статистическая таб 

лица Кавказскаго края― , въ которой между прочимъ приведены 

первыя точныя данныя о пространствѣ края, основывающіяся на  

измѣреніяхъ площадей планиметромъ Амслера по 10 верстной 

картѣ. Въ изданіяхъ нашего-же Отдѣла помѣщены еще слѣдующія 

статьи: „Понтійскій хребетъ―, „О высотѣ линіи вѣчныхъ снѣговъ 

на Кавказскихъ горахъ―, „О распространеніи ледниковъ на Кав- 

казѣ―, „Замѣтки о Туркменіи―, „Замѣтка о Босфорѣ и Констан- 

тинополѣ― и другія. Нѣкоторыя изъ этихъ статей и теперь еще 

не лишны научнаго интереса, не смотря на новые научные ма- 

теріалы, собранные впослѣдствіи. 

     Высшія наши ученыя учрежденія въ Петербургѣ достойно 

цѣнили научные труды Іер. Ив.: ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское  

Географическое Общество присудило ему за изслѣдованіе объ 

отклоненiяхъ отвѣсной линіи на Кавказѣ высшую награду Общес-  

тва, Константиновскую золотую медалъ, а ИМПЕРАТОРСКАЯ 



Академія наукъ избрала его въ 1879 году въ число своихъ чле-  

новъ-корреспондентовъ. Когда въ 1884 г. въ г. Вашингтонѣ со- 

званъ былъ международный конгрессъ для установленія общаго  

мэридіана и универсальнаго времени, то правительство наше ко- 

мандировало Іер. Ив. туда въ качествѣ делегата со стороны Рос-  

сіи. Съ 1888 г. онъ состоялъ также постоянымъ делигатомъ на 

шего правительства въ международномъ геодезическомъ союзѣ 

въ Берлинѣ. собирающемся ежегодно на общія конференціи. Хо- 
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тя онъ, вслѣдствіе служебныхъ занятій, рѣдко лично участвовалъ 

въ съѣздахъ союза, но пользуясь правомъ постояннаго члена ком-  

миссіи союза, онъ находился безнрерывно въ письменныхъ сно- 

шеніяхъ съ первыми свѣтилами геодезической науки въ иностран-  

ныхъ государствахъ. 

     Въ 1885 г. Іер. Ив. получилъ предложеніе занять постъ  

начальника военно-топографическаго отдѣла главнаго штаба, съ 

каковымъ званіемъ соединено руководство всѣми геодезическими 

и топографическими работами военнаго вѣдомства во всей Импе 

рiи. Съ сожалѣніемъ оставляя Кавказъ, которому отдалъ луч- 

шія свои силы, онъ не считалъ себя въ правѣ отказаться отъ  

болѣе широкаго поля дѣятельности, открывшагося ему въ Пе- 

тербургѣ. 

     Одиннадцатилѣтнее управленіе Іер. Ив. корпусомъ военныхъ 

топографовъ ознаменовалось также цѣлымъ рядомъ плодотворныхъ 

результатовъ, какъ въ административномъ, такъ и въ научномъ 

отношеніи. Прежде всего вниманіе его было обращено на недос 

таточность состава и служебныхъ преимуществъ офицеровъ кор 

пуса сообразно съ новыми поставленными ему задачами, а также 

на подготовку офицеровъ топографовъ, не вполнѣ соотвѣтствовав- 

шую будущей ихъ дѣятельности. По этому по его указаніамъ раз 

работаны были дѣйствующія въ настоящее время положенія о 

корпусѣ военныхъ топографовъ и военно-топографическомъ учи- 

лищѣ. Помимю того, для усиленія состава производителей то- 

пографическихъ работъ, онъ исходатайствовалъ утвержденіе су- 

ществующихъ теперь правилъ о прикомадированіи къ корпусу 

топографовъ офицеровъ полевыхъ войскъ. Этою мѣрою привле 

кается къ участію въ топографическихъ работахъ ежегодно 40 



строевыхъ офицеровъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ достигается другая цѣль 

— распространеніе солидныхъ топографическихъ знаніи въ нашей 

арміи. 

     Расширивъ ввѣренныя его попеченію работы въ имперіи, 

Іер. Ив. направилъ всѣ усилія къ скорѣйшей научной обработкѣ 

обширныхъ тріангуляцій и астрономическихъ опредѣленій, испол- 

ненныхъ нашими геодезистами и топографами въ теченіе многихъ 

лѣтъ въ Европейской Россій. Первое мѣсто было отведено гра-  

дуснымъ измѣреніямъ но параллелямъ 52° и 47 1/2° широты. Іер. 

Ив. лично руководилъ сложными и по своему количеству громад 

ными вычислениями этихъ двухъ измѣреній, занимающихъ первое 
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дугу въ 40 градусовъ по долготѣ, а второе къ 20 град. и состав- 

ляющихъ драгоцѣнный вкладъ въ науку для изученія точныхъ  

размѣровъ и фигуры земли. Подробные результаты были опубли 

кованы въ 1893 г. въ двухъ объемистыхъ томахъ. Подъ редак- 

ціею Іер. Ив. вообще издано 11 томовъ Записокъ Военно-топ. 

итд. Гл. Шт., содержащихъ много другихъ интересныхъ и цѣн-  

нныхъ статей но геодезіи. 

     Одновременно съ служебными занятіями, Іер. Ив. какъ  

раньше на Кавказѣ, такъ и въ Петербургѣ, принималъ самое дѣя- 

тельное участіе въ трудахъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Геог 

рафического Общества. Занявъ сначала, съ 1887 г., должность пред 

седателя отдѣленія математической географiи, онъ въ 1889 г. 

былъ избрнаъ помощникомъ Предсѣдателя Общества. По его ини- 

ціативѣ, ввиду крайняго недостатка въ Россіи изслѣдованій надъ 

рйспредѣленіемъ силы тяжести, Общество поручило организацію 

такихъ наблюденій въ Россіи особой коммиссіи. Подъ руковод 

ствомъ Іер. Ив., комиссія энергично принялось за дѣло. Прежде 

всего разработана была общая инструкция для наблюденій надъ 

качаніями маятниковъ, затѣмъ ежегодно снаряжались экспедиціи 

отъ Общества. Вскорѣ не только Европейская Россія, но и Си 

бирь и даже берега Ледовитаго океана и Новая Земля покры 

лись наблюдательными станціями. Вмѣстѣ съ тѣмъ Іер. Ив. пос 

тоянно дѣлалъ сообщенiя Обществу объ успѣхахъ этихъ изслѣдо- 

ваній за границею, а приглашеніемъ иностранныхъ наблюдателей 

съ своими приборами для опредѣленія на нѣкоторыхъ русскихъ 



станціяхъ и, обратно, командированіемъ русскихъ ученыхъ на 

заграничные пункты, установилъ надежную связь нашихъ опре- 

дѣленій силы тяжести съ таковыми-же въ западныхъ государствахъ. 

По его-же предложенію, Общество пріобрѣло въ прошломъ году 

новый приборъ маятниковъ значительно усовершенствовавшаго ав- 

стрійскаго типа Штернека, которымъ дальнѣйшія опредѣленія бу- 

дутъ производиться еще успѣшнѣе. Труды русскихъ наблюдате 

лей печатались ежегодно въ Запискахъ Общества подъ редакціею  

Іеронима Ивановича. 

     Кромѣ такихъ спеціальныхъ статей по математической геог 

рафiи, Іер. Ив. часто читалъ въ засѣданіяхъ Главнаго Геогра- 

фическаго Общества статьи общаго географическаго характера, а 

въ особенности критическіе рефираты о вновь вышедшихъ ино-  

странныхъ трудахъ, преимущественно по географіи Турціи и Персіи. 
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     Обладая крѣпкимъ организмомъ, Іер. Ив. слишкомъ надѣял- 

ся на прочность своего здоровья. Для дѣла онъ никогда не ща- 

дилъ своихъ силъ; отдыхъ онъ всегда искалъ въ чтеніи или въ 

научныхъ наблюденіяхъ. Когда же его въ іюлѣ 1896 г. постигла 

тяжелая болѣзнь, то онъ и тогда не могъ отказаться отъ рабо 

ты и не смотря на убѣдительные совѣты врачей и близкихъ, про-  

должалъ исполнять служебный обязанности. Наконедъ, въ декабрѣ 

мѣсяца того-же года, теряя всякую надежду на выздоровленіе  

и убѣдившись, что работа ему уже болѣе не подъ силу, онъ вы- 

шелъ въ отставку. Быстро болѣзнь закончила разрушеніе организ 

ма и мѣсяцъ спустя онъ сошелъ въ могилу, еще недостигши 

65 лѣтъ. 

     Поставивъ цѣлью своей жизни одинъ трудъ и оставаясь 

вѣрнымъ этому принципу до самой смерти, Іер. Ив. естественно  

искалъ такихъ же стремленій въ другихъ. Вотъ почему онъ былъ 

требователенъ къ другимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ его доброе сердце, 

отзывчивое къ нуждамъ ввѣренныхъ его руководству, а также 

близкихъ ему людей, вездѣ пріобрѣло ему самыя искренныя сим- 

патіи. Не скоро забудутъ его современные ему сподвижники, его 

друзья и многочисленные подчиненные, а въ исторіи находивших 

ся подъ его управленіямъ учрежденій, въ исторіи науки и геог- 

рафическихъ изслѣдованій онъ займетъ навсегда выдѣющееся, 



почетное мѣсто. 

     По прочтеніи некролога Іеронима Ивановича Стебницкаго, 

по предложенію предсѣдательствующаго, память покойнаго при- 

сутствовавшіе почтили общимъ вставаніемъ. 

                                            ______________ 

     Послѣ краткаго перерыва засѣданія, действительный членъ 

Отдѣла П. П. Кульбергъ прочиталъ свое сообщеніе 

 

     О новѣйшихъ наблюденіяхъ надъ колебаніями земной коры. 

 

     На нѣкоторыхъ обсерваторіяхъ Германіи и Россіи, въ пос- 

лѣднія восемь лѣтъ, производились наблюденія надъ землетрясе- 

ніями новымъ, весьма чувствительнымъ приборомъ, придуманнымъ 

покойнымъ доцентомъ гальскаго университета Реберъ-Пашвицемъ 

и названнымъ по его имени горизонтальнымъ маятникомъ. Точ 

ность наблюденій и согласіе результатовъ, достигнутыхъ этимъ 

приборомъ на различныхъ, далеко отстоящихъ другъ отъ друга 

пунктахъ земной поверхности, превзошли всякія ожиданія и сра- 
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зу значительно подвинули изученіе характера сейсмическихъ яв- 

леній, а кромѣ того, привели къ другимъ интереснымъ выводамъ 

относительно движеній, происходящихъ въ твердой оболочкѣ зем 

ли и внутри земного шара. Вотъ почему въ прошломъ году спе- 

ціалисты всѣхъ странъ коллективно обратились къ правитель- 

ствамъ и ученымъ учрежденіямъ съ воззваніемъ объ устройствѣ 

системятическихъ наблюденій надъ землетрясеніями по всему зем 

ному шару. Этотъ призывъ былъ встрѣченъ съ большимъ сочув- 

ствіемъ также у насъ, въ Россіи. Императорское Русское Геогра 

фическое Общество въ Петербургѣ, а также руководители нѣко- 

торыхъ нашихъ астрономическихъ и физическихъ обсерваторій 

предложили свои услуги, и въ настоящее время наблюденія уже 

производятся или устраиваются въ различныхъ пунктахъ Евро 

пейской Россіи и даже Сибири. Подобныя наблюденія на Кавка-  

зѣ представляли бы особенный интересъ. Мы живемъ въ обшир 

ной области, въ которой дислокаціонныя движенія въ земной ко- 

рѣ продолжаются, по всей вѣроятности, еще въ настоящее вре 

мя. На это указываютъ часто повторяющіяся у насъ сильныя 



землетрясенія. Всѣмъ намъ памятны катастрофы, постигшія еще 

въ новѣйшее время Шемаху, Архури (на склонѣ Арарата), Эр-  

зерумъ, а также довольно сильныя колебанія почвы, бывшія въ 

послѣдніе годы въ самомъ Тифлисѣ. Причина и характеръ всѣхъ 

этихъ явленій и взаимная ихъ связь еще мало выяснены. Систе 

матическая изслѣдованія ихъ имѣли бы важное значеніе не толь 

ко для насъ, но также въ общенаучномъ смыслѣ. 

     Цѣль настоящего сообщенія — предложить Кавказскому отде 

лу ИПЕРАТОРСКАГО Русскаго Гесграфическаго Обшества при 

нять на себя иниціативу въ устройствѣ такихъ наблюдательныхъ 

станцій на Кавказѣ; поэтому предварительно позволю себѣ вкрат- 

цѣ доложить Отдѣлу о новомъ приборѣ и его значеніи при ре- 

гистраціи землетрясеній. 

     Горизонтальный маятникъ Реберъ-Пашвица, въ общихъ чер- 

тахъ, состоитъ изъ остраго равнобедреннаго треугольника изъ 

тонкихъ мѣдныхъ трубочекъ, къ вершинѣ котораго прикрѣплена 

еще небольшая трубочка по направленію его оси, а къ концу 

этой трубочки придѣланъ небольшой грузъ. Основаніе треуголь 

ника устанавливается въ вертикальпомъ положеніи и служить 

осью вращенія маятника. Въ серединѣ основанія прикрѣплено 

небольшое зеркальце, участвующее въ движеніяхъ маятника. На 
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концахъ оси вращенія имѣются гнѣзда въ видѣ агатовыхъ шаро- 

выхъ сегментовъ, въ которые входятъ шпильки, прикрѣпленныя 

къ массивному, цилиндрической формы, штативу. При такомъ 

устройствѣ колебанія маятника происходятъ очень свободно съ  

возможнымъ устраненіемъ тренія. Другое зеркальце, неподвижное, 

прикрѣплено къ штативу въ одной плоскости съ первымъ зер- 

кальцемъ и немного ниже его. Эти зеркальца служатъ для пе 

редачи, посредствомъ выпуклаго стекла и лампочки, всѣхъ дви- 

женій маятника на обыкновенный по конструкцiи регистрирующій 

приборъ съ фотографическою бумагой и часовымъ механизмомъ. 

Длина маятника 200 миллиметровъ, вѣсъ его составляетъ всего  

42 грамма. Послѣ установки маятника онъ скоро принимаетъ спо 

койное положение. Но малѣйшее колебаніе земной поверхности 

выводить его изъ покоя, при чемъ на фотографической бумагѣ 

регистрирующаго аппарата отмѣчается какъ время, такъ и ин 



тенсивность каждаго колебанія. 

     Весь приборъ прикрывается стекляннымъ колпакомъ для за 

щиты маятника отъ движенія воздуха въ помѣшеніи и отъ пыли. 

Устанавливается онъ въ сухомъ подвалѣ на каменномъ, изолиро- 

ванномъ отъ окружающей почвы, столбѣ. 

     Сначала наблюденія производились только однимъ маятни- 

комъ, установленнымъ или въ плоскости меридіана, или перваго 

вертикала. Впослѣдствіи замѣчено было, что въ такомъ случаѣ 

колебанія почвы, происходившія по направленно его установки, 

т. е. по меридіану или 1-му вертикалу, регистрируются только 

слабо или вовсе не регистрируются. Поэтому всѣ новѣйшіе при 

боры имѣютъ или два маятника, взаимно-перпендикулярныхъ, или 

даже три маятника, съ однымъ общимъ пищущимъ приборомъ. 

     Первыя наблюденія съ горизонтальнымъ маятникомъ были 

сдѣланы г. Реберъ-Пашвицемъ въ Вильгельмсгафенѣ и въ Пот- 

сдамѣ, съ исключительною цѣлью изслѣдовать измѣненія уровня 

поверхности земли, т. е. колебанія отвѣсной линіи, а наблюде- 

нія надъ землетрясеніями при этомъ вовсе не имѣлись въ виду. Но  

уже первые опыты съ очевидностью указали на громадное значе- 

ніе этихъ наблюденій для изученія сейсмическихъ явленій. На 

упомянутыхъ двухъ станціяхъ, расположенныхъ въ сѣверо-гер-  

манской равнинѣ, въ которой сколько-нибудь замѣтныхъ земле- 

трясеній прежде никогда не наблюдалось, въ короткій промежу 

токъ времени отмѣчено было значительное число какъ слабыхъ, 
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такъ и довольно сильныхъ землетрясвній. Такимъ образомъ, при 

бору предстояло совсѣмъ другое примѣненіе, чѣмъ сначала пред 

полагалось. Интересно, что при этихъ опытахъ обнаружилось, что 

экипажная ѣзда вблизи мѣста установки прибора почти никакого 

вліянія на него не оказываетъ, что, вѣроятно, слѣдуетъ припи 

сать тому обстоятельству, что такая ѣзда производить одни вер- 

тикальныя вибраціи почвы, которыя на вертикально постановлен 

ную ось вращеніи маятника не дѣйствуютъ. 

     Въ началѣ 1892 года Реберъ-Пашвицъ произвелъ еще рядъ  

опытовъ въ Пуэрто-Ортавэ, на островѣ Тенерифѣ, а затѣмъ пе- 

решелъ къ наблюденіямъ на университетской обсерваторіи въ 

Страсбургѣ. Въ это же время приступлено было къ первымъ та 



кимъ наблюденіямъ въ Рocciи. И. Е. Кортацци, директоръ мор 

ской обсерваторіи въ Николаевѣ, заинтересовавшись новыми из- 

слѣдованіями, вступилъ въ сношенія съ Реберъ-Пашвицемъ, пос-  

лѣдствіемъ которыхъ была передача одного изъ приборовъ послѣд- 

няго въ Николаевъ. Съ тѣхъ поръ г. Кортацци почти безпрерыв- 

но производилъ на своей обсерваторіи наблюденія съ горизонталь- 

нымъ маятникомъ и успѣлъ уже опубликовать результаты своихъ  

работъ за нѣсколько лѣтъ. Въ 1893 г. подобный наблюденія на 

чались также на харьковской университетской обсерваторіи, гдѣ 

профессоромъ Левицкимъ установлены 2 маятника, одинъ по мери- 

діану, а другой въ первомъ вертикалѣ. 

     И такъ, въ теченіе нѣсколькпхъ лѣтъ наблюденія горизон- 

тальнымъ маятникомъ, за исключеніемъ немногихъ перерывовъ,  

велись параллельно въ 5-ти пунктахъ: Харьковѣ, Нпколаевѣ, 

Вильгельмсгафенѣ, Потсдамѣ и Страсбургѣ. Сравненія произве- 

денныхъ въ этихъ пунктахъ наблюденій показывали, прежде все 

го, что всѣ сколько-нибудь значительныя возмущенія земной ко 

ры отчетливо отмѣчаются маятниками. Затѣмъ возмущенія, запи 

санныя на одномъ приборѣ, оказались въ то же время отмѣчен- 

ными также другими приборами. Благодаря этому, получилась 

возможность определять направленіе сейсмическихъ волнъ, а въ  

тѣхъ случаяхъ, когда извѣстенъ былъ центръ землетрясенія, то 

опредѣлялась также скорость движвнія волнъ; такъ, напр., 17-го 

апрѣля 1889 г. было сильное землетрясеніе въ Токіо. Первые 

слѣды этого землетрясенія были наблюдены въ Потсдамѣ уже 

спустя 13 минутъ послѣ его начала въ Японіи, т. е. сейсмичес- 

кія волны прошли разстояніе въ 9,000 кил, въ 13 минутъ. 22-го  
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марта 1894 г. было другое сильное землетрясеніе, центръ кото- 

раго лежалъ въ Тихомъ океанѣ, къ сѣверу отъ Японiи. Оно бы 

ло, прежде всего, наблюдено въ Токіо, на разстояніи 1,000 ки- 

лометровъ отъ центра, затѣмъ 7 1/3, минутъ спустя отмѣчено на 

обсерваторіяхъ въ Николаевѣ и Харьковѣ (разстояніе 8,000 ки 

лом.), а спустя еще 2 минуты достигло Рима, гдѣ привело въ 

колебанія большой сейсмометографъ обсерваторіи въ Rocca di 

Papa. 28 го апрѣля 1894 года гор. Мерида въ Венесуэлѣ былъ 

разрушенъ землетрясеніемъ. Первый ударъ произошелъ въ Ме- 



ридѣ около 15h Зm  сред, гринв. врем. Черезъ четыре минуты 

онъ былъ наблюденъ въ Каракасѣ (разстояніе 500 километровъ), 

а 22 минуты спустя онъ достигъ Николаева и немного позже, — 

Харькова, отстоящихъ отъ Мериды, первый въ 10,320 а второй 

въ 10,530 килом., т. е. на разстояніи около 1,000 килом, боль 

ше земного квадранта. Замѣчательно, что во время этого земле- 

трясенія сильныя возмущенія горизонтальныхъ маятниковъ въ  

Николаевѣ и Харьковѣ продолжались нѣсколько часовъ, тогда какъ 

оно не было замѣчено ни на одномъ изъ сейсмографовъ различ- 

ныхъ магнитныхъ обсерваторій даже въ Сѣверной Америкѣ, а 

сейсмографы другихъ обсерваторій показали лишь такія слабыя 

движенія, что даже трудно было отождествить ихъ съ землетря- 

сеніемъ въ Меридѣ. Этотъ фэктъ краснорѣчиво говорить въ поль 

зу высокой чувствительности горизонтальныхъ маятниковъ по  

сравненію съ сейсмографами старой конструкціи. Приведемъ еще 

одинъ примѣръ изъ новѣйшаго времени. 27 октября 1895 года 

большое землетрясеніе постигло западную полосу Аргентинской 

республики. Сперва оно было замѣчено на инструментахъ обсе- 

рваторіи въ Сантъ-Яго (Чили), 17 минутъ послѣ того оно было 

наблюдено въ Римѣ, при разстояніи въ 11,500 килом, между ни 

ми, 2 минуты послѣ Рима оно дистигло Харькова, пробѣжавъ 

еще 2,000 килом. Почти въ то же время начало этого землетря- 

сенія было отмѣчено въ Токіо, разстояніе котораго отъ центра 

землетрясенія 17,400 килом., и до котораго волны дошли съ дру 

гой половины земного шара, такъ какъ Токіо лежигъ почти на 

антиподномъ пунктѣ противъ исходной точки землетрясенія. 

     Этихъ примѣровъ достаточно, чтобъ убѣдиться въ той поль- 

зѣ, какую новый приборъ въ состояній оказать дѣлу изслѣдова-  

нія землетрясеній. Но земная кора, кромѣ нихъ, испытываетъ 

еще различныя другія возмущенія. Собственно говоря, она никогда 
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въ покоѣ не бываетъ; безпрерывно она претерпѣваетъ хотя не 

значительный по величинѣ, но замѣтныя деформаціи, причина 

которыхъ лежитъ внѣ нашей атмосферы, т. е. въ притяженіи 

солнца и луны, въ колебаніяхъ температуры и атмосфернаго дав 

ления и т. д. Эти мелкія возмущенія отчасти замѣчались уже 

прежде на старыхъ сейсмографахъ, но такъ какъ онѣ происхо 



дить всѣ одновременно и совокупное дѣйствіе ихъ очень сложно, 

то до сихъ поръ трудно было разобраться въ нихъ, чтобъ отдѣ 

лить одни дѣйстія отъ другихъ. Благодаря большой чувствитель 

ности горизонтальныхъ маятниковъ и регистрацiи всякаго, даже 

малѣйшаго движенія земли на фотографической бумагѣ, въ нас 

тоящее время удалось не только скоро классифицировать всѣ 

мелкія возмущенія, но и указать на причины ихъ возникновенія. 

Горизонтальные маятники, съ первыхъ же опытовъ, обнаружили, 

что нѣкоторыя изъ этихъ возмущеній повторяются черезъ извест 

ные періоды, а другія наступаютъ неправильно, безъ всякаго ви- 

димаго закона. Поэтому они вообще подраздѣляются на періоди- 

ческія и неперіодическія. Всѣ періодическія возмущенія имѣютъ 

тотъ общій характеръ, что подъ ихъ вліяніемъ земная кора пе-  

ріодически деформируется въ видѣ смѣняющихся вздутій и депрес-  

сій. Медленнымъ движеніемъ земная кора вздувается, доходить  

при этомъ до извѣстнаго максимума, потомъ происходить обрат 

ное движеніе до первоначальнаго, скажемъ, — нулевого состоянія, 

затѣмъ продолжается движеніе въ томъ же смыслѣ до минимума 

и, наконецъ, послѣдуетъ вторичное возвращеніе къ нулевому сос 

тоянiю, чѣмъ и заканчивается періодъ. Къ такимъ періодическимъ 

возмущеніямъ принадлежать слѣдующія: 

     1) Возмущенія съ періодомъ солнечныхъ сутокъ. Они проис 

ходять отъ суточныхъ колебаній температуры вслѣдствіе нагрѣ- 

ванія солнечными лучами полушарія земли, обращеннаго къ 

солнцу. 

     2) Возмущенія съ періодомъ лунныхъ сутокъ. Они имѣютъ 

свою причину въ притяженіи луны, дѣйствующемъ на земную 

кору, такъ что явленіе прилива и отлива происходить не только 

въ океанѣ, но и въ твердой оболочкѣ земли. При этомъ послѣд- 

няя деформируется вдобавокъ еще давленіемъ водяныхъ массъ,  

приводимыхъ въ движеніе луной. 

     3) Возмущенія съ годовымъ періодомъ, называемыя также,  

„движеніями нулевой точки― (здѣсь подразумевается нулевая точ- 
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ка на нормальной кривой, получаемой на фотографической бу 

магѣ регистрирующего прибора). Эти возмущенія слѣдуютъ за  

годовымъ движеніемъ солнца, и объясняются годовыми колебания 



ми температуры. Кромѣ того, замечается еще другое происходя 

щее изъ года въ годъ перемѣщеніе той же нулевой точки въ 

одну сторону, котораго до сихъ поръ объяснить еще не удалось. 

     4) Другого рода возмущенія съ суточнымъ и годовымъ пе- 

ріодами. Эти возмущенія наблюдались уже прежде на сейсмогра- 

фахъ и извѣстны подъ названіемъ микросейсмическихъ движеній. 

Они обнаруживаютъ очевидную связь съ суточными и годовыми 

колебаніями атмосфернаго давленія и съ періодами сильныхъ 

вѣтровъ. 

     Къ періодпческимъ возмущеніямъ земной коры принадле 

жать: 1) такъ называемые пульсаціи земли и 2) землетрясенія. 

     Пульсаціями называются колебанія земной оболочки въ видѣ 

правильныхъ плоскихъ волнъ съ небольшою амплитудой. Онѣ по 

являются, по большой части, длинными рядами, слѣдующими не 

посредственно одинъ за другимъ. Продолжительность этихъ вол 

нообразныхъ колебаній обыкновенно бываетъ отъ 2-хъ до 3-хъ 

минутъ, но доходить иногда до 15 минутъ. Прежде пульсаціи 

смѣшивались съ микросейсмическими движеніями, но наблюденія 

горизонтальнымъ маятникомъ доказали, что онѣ представляютъ 

собою отдѣльное явленіе, кзкъ по своей формѣ, такъ и по вре 

мени, когда онѣ наблюдаются. Микросейсмическія движенія бы- 

вають во всякое время дня и года, пульсаціи, напротивъ, преи 

мущественно въ ночное время и только въ извѣстные времена  

года. По всей вѣроятности, причины пульсацій слѣдуетъ искать 

внутри земли въ перемѣщеніяхъ массы, можетъ быть вслѣдствіе 

притяженія солнца, такъ какъ пульсаціи чаще всего замѣчаются 

во время перигелія. 

     Обращаясь теперь вновь къ землетрясеніямъ, позволю себѣ 

еще разъ указать на то, что слабыя землетрясенiя происходить  

вообще весьма часто и также въ такихъ районахъ, которые преж 

де считались вовсе не подверженными имъ. Вслѣдствіе малой 

чувствительности сейсмографовъ, они прежде оставались незамѣ- 

ченными. Въ настоящее время, благодаря новому прибору и при-  

мѣненію фотографическаго способа регистраціи, они не усколь- 

заютъ отъ наблюденія. Сильныя же землетрясенія передаются на 

самыя дальнія разстоянія. Такъ, напр., горизонтальный маят- 
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никъ харьковской обеерваторіи за время отъ 4-го августа 1893 г. 

по 9 октября 1894 г., т. е. въ 14 мѣсядевъ, отмѣтилъ 134 зем- 

летрясенія, которыя непосредственно не ощущались и о которыхъ 

мы другимъ путемъ свѣдѣній никогда бы не получили. 

     Теперь возникаетъ вопросъ, какимъ образомъ возмущенія 

земной коры, производимыя какимъ-нибудь землетрясеніемъ, дос-  

тигаютъ до отдаленныхъ пунктовъ земной поверхности? Научное 

рѣшеніе этого вопроса нельзя считать окончательнымъ. Съ одной 

стороны, новѣйшія наблюденія надъ землетрясенiями не представ 

ляютъ еще достаточныхъ и всесторонне освѣщающихъ этотъ воп-  

росъ матеріаловъ. Съ другой стороны, современные взгляды уче- 

ныхъ на состояніе внутреннихъ массъ земли окончательно еще 

не установились и потому составляютъ только болѣе или менѣе 

принятыя гипотезы. Тѣмъ не менѣе, имѣются основательныя дан- 

ныя изобразить возмущенія земной коры, производимыя землетря-  

сеніемъ, въ слѣдуюшемъ видѣ. Если въ какомъ нибудь пунктѣ 

происходить землетрясеніе, то въ центрѣ его возникаютъ волно 

образныя колебанія земной коры. Однѣ волны направляются  

внутрь земли, приходя, вѣроятно, черезъ всю толщу земного ша 

ра, другія волны распространяются по поверхностнымъ слоямъ 

земной коры. Разница между первыми и вторыми волнами, глав- 

нымъ образомъ, заключается въ томъ, что онѣ, исходя одновре- 

менно изъ того же центра, пріобрѣтаютъ различиыя скорости и 

потому въ различное время доходятъ до какого-нибудь отдален- 

наго пункта земной поверхности. Вслѣдствіе этого ударь, проис 

ходящiй въ центрѣ землетрясенія, производить на отдаленной 

наблюдательной станціи продолжительный рядъ колебаній различ 

ной интенсивности. Во время этихъ колебаній, продолжающихся 

иногда нѣсколько часовъ, замѣтно выступаютъ три фазы, соот- 

вѣтствующія: первая — началу движенія волнъ, вторая — началу 

самаго сильнаго періода, а третья — максимуму землетрясенія. Вто 

рая фаза наступаетъ минутъ черезъ 30 или 40 послѣ первой, а 

третья минутъ черезъ 10 или 20 послѣ второй. Эти три фазы 

не происходить отъ различныхъ, слѣдующихъ одинъ за другимъ 

ударовъ, но представляютъ лишь моменты прибытія на наблюда 

тельную станцію различныхъ волнообразныхъ движеній, вышед-  

шихъ одновременно отъ обшаго центра и запоздавшихъ одно про- 



тивъ другого вслѣдствіе неодинаковой ихъ скорости распростра 

ненiя. 
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     Спрашивается, почему волнообразныя движенія пріобрѣтаютъ 

различныя скорости? Здѣсь, конечно, межетъ быть рѣчь только- 

о видимыхъ скоростяхъ на поверхности земли; дѣйствительныя 

скорости внутри земли могутъ быть гораздо больше поверхностныхъ. 

     Многочисленный наблюденія иоказываготъ, что, вообще, ско 

рость волнъ увеличивается съ разстояніемъ отъ эпицентра земле- 

трясенія. Однако, при очень большихъ разстояніяхъ замѣчается 

сначала постепеное увеличенiе скорости до извѣстнаго максимума, 

послѣ чего наступаетъ опять постепенное уменьшеніе. На осно- 

ваніи динамической теоріи землетрясеній проф. Шмидта, скорость 

движенія волнъ зависитъ отъ плотности слоевъ земного шара. Вол 

ны, паправляющіяся въ глубь земли, встрѣчаютъ на своемъ пути 

слои съ постепенно возрастающею плотностью. А такъ какъ вмѣс- 

тѣ съ плотностью слоевъ увеличивается и ихъ упругость, то дол 

жна возрастать и скорость волнъ. Вслѣдствіе этого, волны рас 

пространяются отъ центра землетрясенія внутрь земли не по кон 

центрическимъ шаровымъ поверхностямъ, а по эксцентрическимъ 

поверхностямъ, растянутымъ по направленію къ центру земли. 

Эти волны и производятъ первую фазу землетрясеній. Волны же 

распространяющіяси по земной корѣ и ея поверхности, произво- 

дятъ главную фазу землетрясенія, т. е. вторую и третью фазы.  

Скорость волнъ первой фазы больше скорости волнъ второй фа 

зы, и въ такомъ же отношеніи находятся скорости волнъ второй 

и третьей фазъ. Чтобъ опредѣлить скорость волнъ, стоить толь 

ко сравнить моменты тождественныхъ большихъ землетрясеній,  

отмѣченныхъ на разныхъ станціяхъ. Такимъ образомъ получена 

для волнъ первой фазы: 

     При разстояніяхъ около 9,500 кил. — скорость 10 кил. въ се 

кунду, при разстояніяхъ около 5,000 кил. — скорость 5 кил. въ 

сек., при разстояніяхъ 2,000 кил. — скорость З ½ кил. въ сек. 

     При малыхъ разстояніяхъ начало и максимумъ все болѣе 

сближаются, а вблизи эпицентра скорость бываетъ только около  

1 кил. въ секунду. 

     Для волнъ второй и третьей фазы выведены: при растоя-  



віяхъ около 9,500 кил. — скорость 3 кил. въ сек., при разстонніяхъ 

около 2,000 кил. — скорость 2,4 кил. въ сек.; вблизи эпицентра 

скорость убываетъ и составляетъ менѣе одного кил. въ 1 секун. 

Тамъ, гдѣ землетрясеніе ощущается непосредственно, получаются 

очень малыя скорости, обыкновенно только нѣсколько десятыхъ  

километра въ секунду. 
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     Сдѣланы также попытки вычислять длину поверхностныхъ 

волнъ на основаніи наиболѣе благопріятныхъ наблюденій. Длина 

волнъ получилась отъ 40 до 50 километровъ, а высота до 40 сан- 

тиметровъ. Послѣднюю цифру считатотъ преувеличенною. Пола- 

гаютъ, что высота волны должна быть меньше, вѣроятно, не бо- 

лѣе 10 сантиметровъ. Пока наблюденія не представляютъ еще до-  

статочно-надежнаго матеріала для подобныхъ вычисленій. 

     Вотъ главные результаты, къ которымъ привели новѣйшія,  

пока еще скудныя наблюденія. Но мы уже видѣли, что до сихъ 

поръ еще очень мало сдѣлано для систематическаго изученія зем- 

летрясеній. Не было центральныхъ правительственныхъ учрежде-  

ній для организаціи наблюденій и для собиранія и обработки 

всѣхъ матеріаловъ. По большей части, дѣло было предоставлено 

иниціативѣ ученыхъ обществъ и частныхъ лицъ, которыя не рас 

полагая достаточными средствами и надлежащимъ авторитетомъ, 

не могли направлять работы къ одной общей цѣли. Только въ 

нѣкоторыхъ государствахъ, часто подверженныхъ землетрясеніямъ, 

устроены правительственныя центральныя учрежденiя, издающія 

въ ежемѣсячныхъ бюллетеняхъ всѣ доставляемый имъ свѣдѣнія 

о движеніяхъ земной коры. Къ этимъ государствамъ принадле 

жать: Японія, Италія, ІПвейцарія и въ недавнее время также  

Греція и Турція. 

     Особенно раціонально и практично постановлено это дѣло  

въ Японіи, гдѣ каждое отдельное землетрясенiе изображается  

кортографически, причемъ опредѣляется, хотя бы приблизитель 

но, положеніе исходной точки или центра каждаго удара и вы 

числяется площадь всего потрясеннаго района. О грамадности та 

кого труда можно судить по тому, что за время съ 1885 по 1892 

годъ, т. е. въ 7 лѣтъ, наблюдено 8, 331 землетрясеніе, въ сред- 

немъ въ день по 3, а въ одинъ только день 1-го ноября 1891 г. 



было наблюдено 118 ударовь. Составленныя такимъ образомъ кар 

ты остаются въ центральномъ учрежденіи; публикуется только 

краткое извлеченiе изъ нихъ, при чемъ для нагляднаго указанія 

потрясеннаго района вся Японія раздѣлена на 2,200 квадратовъ, 

въ 100 англійскихъ квадр. миль каждый, имѣющихъ послѣдова- 

тельнухо номерацію, такъ что эпицентръ обозначается только но- 

меромъ соотвѣтствующаго квадрата, а потрясенный районъ — но 

мерами лежащихъ по его окружности квадратовъ. Благодаря та 

кимъ обстоятельнымъ даннымъ о каждомъ ударѣ, представилось 
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возможнымъ опредѣлить тектоническую причину многихъ земле 

трясенiй въ Японіи. Нельзя не пожелать, чтобы другія государ 

ства, въ особенности европейскія великія державы, послѣдовали 

въ этомъ дѣлѣ примѣру Японіи. 

     Задачей будущихъ изслѣдованій должны быть провѣрка и 

дальнѣйшее развитіе добытыхъ до сихъ поръ результатовъ, а так 

же рѣшеніе многихъ другихъ вопросовъ, имѣющихъ непосредствен 

ную связь съ сейсмическими явленіями. Въ числѣ ихъ первое 

мѣсто занимаютъ слѣдующія: 

     1) Изслѣдованіе географическаго распредѣленія исходныхъ 

районовъ землетрясеній, съ возможно точнымъ обозначеніемъ какъ 

самихъ районовъ, такъ и всей области распространенія волнъ. 

     2) Не замѣчается ли періодичности въ сейсмическихъ яв- 

леніяхъ. 

     3) Не предшествуютъ ли землетрясеніямъ какія нибудь яв- 

ленія, которыя дали бы возможность судить о наступленія таковыхъ 

     Что касается послѣдняго вопроса, то нѣкоторые наблюдате 

ли увѣряютъ, что ими замѣчены предвестники землетрясеній, по- 

являющіеся за 5 — 9 часовъ въ видѣ слабыхъ сотрясеній. Къ та 

кимъ заявленіямъ пока еще относятся не съ полнымъ довѣріемъ, 

во всякомъ случаѣ они еще требуютъ провѣрки и подтвержденiя. 

Очень можетъ быть, что въ будущемъ удастся предсказывать какъ 

мѣсто, такъ и время готовящихся землетрясений. 

     Для устройства систематическихъ наблюденій надъ земле- 

трясеніями на Кавказѣ, по мнѣнію директора здѣшней физичес 

кой обсерваторіи, г. Гласека, достаточно установить въ Тифлисѣ 

приборъ горизонтальныхъ маятниковъ, а въ нѣкоторыхъ другихъ 



мѣстахъ Кавказа простые сейсмографы. Тифлисская обсерваторія 

въ матеріальномъ отношеніи обставлена экономно и не имѣетъ 

средствъ для пріобретенія необходимыхъ инструментовъ, но г. 

Гласекъ уже изъявилъ полную готовность принять на себя трудъ 

установки горизонтальнаго маятника на здѣшней обсерваторіи и  

производства постоянныхъ наблюденій въ будущемъ. Необходима 

только матеріатьная помощь. Съ просьбою объ оказаніи таковой 

я и обращаюсь къ нашему Отдѣлу. 

 

                                            ____________ 
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     По окончаніи чтенія вышеприведенной статьи члена Отдѣла 

П. II. Кульберга, бывшіе въ засѣданіи члены распорядительнаго  

Комитета подвергли обсужденiю предложенный вопросъ и офор 

мили свои заключенія слѣдующимъ журналомъ: 

 

     Журналъ Распорядительнаго Комитета Кавказскаго Отдѣа ИМПЕРА 

          ТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества 29 янв. 1898 г. 

 

     Предсѣдательствовалъ И. д. Предсѣдательствующаго А. С. 

Зеленой. 

     Присутствовали Члены Комитета: Я. С. Медвѣдевъ, П. П. 

Кульбергъ, С. А. Фонъ-Вейсенгофъ и Правитель дѣлъ Отдѣла Е. 

И. Кондратенко. 

 

                                           С л у ш а л и: 

     Членъ Комитета П. II. Кульбергъ, доложивъ о новѣйшихъ 

наблюденіяхъ надъ колебаніями земной коры по даннымъ, полу-  

ченнымъ при посредствѣ горизонтальныхъ маятниковъ новѣйшей 

конструкціи, установленныхъ въ многихъ обсерваторіяхь въ Рос 

сiи и въ нностранныхъ государствахъ, и находя чрезвычайно по- 

лезнымъ для развитія этихъ изслѣдованій ввести и Тифлисъ въ 

сѣть пунктовъ, гдѣ производятся названныя наблюденія, рекомен- 

довалъ Комитету взять на себя починъ для осуществленія этой 

цѣли. Помощь-же со стороны Отдѣла могла бы выразиться выдачею  

денежныхъ средствъ для пріобрѣтенія горизонтальнаго маятника 

и установки его въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, что 



обойдется около 1000 или 1200 руб. Производство же наблюде- 

ній обязательно беретъ на себя Директоръ названной Обсервато- 

ріи Г. Гласекъ, съ обязательствомъ результаты таковыхъ пере- 

довать Отдѣлу для опубликованія въ его изданіяхъ. 

     Присутствовавшiй въ засѣданіи Директоръ Тифлисской Фи 

зической Обсерваторіи Г. Гласекъ изьявилъ лично полную свою 

готовность установить этогъ маятникъ въ помѣщеніи ввѣренной 

ему Обсерваторіи и производить паблюденія безвозмездно, пере 

давая результаты таковыхъ для печатанія въ изданіяхъ Отдѣла. 

 

                                   П о с т а н о в и л и: 

     Распорядительный Комитетъ, вполнѣ соглашаясь съ доводами  

Члена Комитета П. П. Кульберга и принимая съ глубокою бла 

годарностью готовность Директора Физической Обсерваторіи Г. 

Гласека производить безвозмездно наблюденія, постановилъ ассиг- 
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новать изъ своихъ средствъ отъ 1000 до 1200 руб. на покупку 

горизонтальнаго маятника и его установку въ Тифлисской Физи 

ческой Обсерваторіи съ тѣмъ, что бы результаты этихъ наблюде 

ний были препровождаемы въ Отдѣлъ для напечатанія ихъ въ его  

изданіяхъ. 

                                             ____________ 

     Въ томъ-же собраніи было постановлено выпустить въ свѣтъ  

и разослать членамъ Отдѣла оконченный печатаніемъ 2-й вып. 

X т. Извѣстій Отдѣла, заключаюіцій въ себѣ, кромѣ протоколовъ 

собраній членовъ Отдѣла и распорядительнаго комитета его за 

время съ 1892 по 1897 г.,  еще и денежный отчетъ за показан 

ное время, всѣ статьи читанныя въ собраніяхъ Отдѣла но еще не 

напечатанныя и подробный перечень всѣхъ изданій Отдѣла. 

     Въ томъ-же собраніи были избраны действительными чле 

нами Отдѣла: Помощникъ Главноначальствующаго гражданскою 

частію на Кавказѣ Генералъ-Лейтенантъ Александръ Александро- 

вичъ Ф р е з е, Дѣйствительный статскій совѣтникъ Николай Алек- 

сандровичъ С у л т а н ъ-К р ы м ъ-Г и р е й, Капитанъ генеральнаго 

штаба Василій Федоровичъ Н о в и ц к і й  и докторъ медицины 

Александръ Федоровичъ Б р а н д т ъ. 

                                             ____________ 



     Въ исполненіе журнала Распорядительнаго Комитета отъ 

29 января 1898 года, Предсѣдательствующимъ въ Отдѣлѣ было 

послано на имя Директора Главной физической обсерваторіи Ми 

хаила Алексадровича Рыкачева слѣдующее письмо: 

     „Кавказскій Отдѣлъ ИМПЕГАТОРСКАГО Русскаго Геогра-  

фическаго Общества, желая содѣйствовать устройству системати- 

ческихъ наблюденій надъ землетрясеніями въ Россіи, постановилъ 

пріобрѣсти теперъ же горизонтальный маятникъ новѣйшей кон- 

струкціи, для установки таковаго на Тифлисской физической об- 

серваторіи, Директоръ которой, г. Гласекъ, изъявилъ полную го 

товность производить имъ постоянный наблюденiя―. 

     „Въ видахъ достиженія единства съ подобными-же наблюде 

нiями, устраиваемыми нынѣ въ другихъ пунктахъ нашей Имперіи, 

имѣю честь просить Ваше Превосходительство не отказать сооб 

щить Отдѣлу, какой типъ горизонтальныхъ маятниковъ принять 

въ настоящее время для снабяженія имъ вновь учреждаемыхъ стан-  

цій въ Россіи, къ кому цѣлеобразнѣе обратиться съ заказомъ и 

приблизительно какую сумму необходимо ассигновать на этотъ  

предметъ―. 

 _____________ 
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                                    Б И Б Л I О Г Р А Ф I Я. 

 

     „Населеніе Имперіи по переписи 28-го января 1897 г., по уѣздамъ―. 

Вып. I.  Составлено центральными статистическимъ комитетомъ 

на основаніи мѣстныхъ подсчетныхъ вѣдомостей. С.-Петербурга 

1897 года. 

     Подъ этинъ заглавіемъ вышелъ 1-й вып. результатовъ разработки  

данныхъ однодневной Переписи 28 января 1897 г. Въ виду часто встрѣча- 

емой необходимости имѣть современныя свѣдѣнія о населеніе Кавказа ре- 

дакдіей Извѣстій приводятся ниже извлеченія изъ этого труда по всей 

Россіи и по Кавказу, по которому евѣдѣнія распредѣлены согласно при 

нятому дѣленію его въ административномъ отношеніи. Кромѣ того ниже 

приведена погубернская таблица, изъ которой можно видѣть — на сколько  

населеніе на Кавказѣ увеличилось съ 1886 г. и по скольку приходится жи 

телей на кв. версту. Для наглядности прилагается карта густоты населен. 

 



     Къ первому выпуску названнаго труда Управляющимъ Цен 

тральнаго статистическаго комитета Н. А. Т р о й н и ц к и м ъ пред 

послано слѣдующее разъясненіе. 

     „По окончанiи производства Первой Всеобщей Переписи на-  

селенія Россійской Иимперіи, пріуроченной на основаніи Высо 

чайшаго повелѣнія къ 28 января 1897 года, Главная Переписная 

Коммиссія, истребовавъ отъ мѣстныхъ переписныхъ органовъ по-  

уѣздныя подсчетныя вѣдомости о количествѣ оказавшагося по пе 

реписи населенія, опубликовала эти свѣдѣнія въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 

этого-же года. Въ стремленіи сдѣлать какъ можно скорѣе всеоб- 

щимъ достояніемъ полученные по переписи предварительные ре 

зультаты, Главная Переписная Коммисія должна была органи- 

читься для подсчета всего населенія Имперіи доставленными ей 

предварительными подсчетяыми вѣдомостями, изъ коихъ многія 

на мѣстахъ еще подлежали нѣкоторымъ дополненіямъ или исправ- 

леніямъ; по нѣкоторымъ-же, болѣе отдаленнымъ губерніямъ и об- 

ластямъ оказалось возможнымъ принять лишь приблизительныя 

свѣдѣнія, сообщенныя мѣстными коммиссіями по телеграфу―. 

     „Въ настоящее время переписной матеріалъ, провѣренный уже 

на мѣстахъ, поступилъ въ Центральный Статистическій Комитетъ,  

на который возложена его разрабока, а вмѣстѣ съ матеріаломъ 

доставлены были также и болѣе тщательно вывѣренныя и исправ 

ленныя подсчетныя вѣдомости какъ по уѣздамъ, такъ и по пе- 

реписнымъ и счетнымъ участкамъ. При сличеніи этихъ вѣдомос 

тей съ представленными ранѣе въ весьма многихъ случаяхъ об 

наружены были въ мѣстныхъ подсчетахъ нѣкоторыя разницы, ко- 

торыя должны быть объяснены главнымъ образомъ спѣшностью 

первыхъ подсчетовъ на мѣстахъ. Особенно часто неточности эти 

замѣчаются по городамъ, при подсчетѣ населенія коихъ не вездѣ 

однообразно причислялись къ городамъ жители такихъ приго-  

родныхъ слободъ и поселковъ. которые составляютъ вмѣстѣ съ 

городомъ какъ бы одно населенное мѣсто―. 
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     „Центральный статистическій комитетъ, имѣя въ виду, что 

по условіямъ разработки переписного матеріала возможно будетъ 

опубликовать результаты переписи лишь по тщательной провѣркѣ 

всѣхъ записей относительно каждаго отдѣльнаго лица, что потре 



буете значительнаго времени, а съ другой стороны желая отвѣ- 

тить на обращаемые къ нему отовсюду запросы о количествѣ на- 

селенія въ той пли другой территоріальной единицѣ, призналъ  

необходимымъ опубликовать имѣющіяся у него нынѣ свѣдѣнія. 

Хотя свѣдѣнія эти по возможности тщательно провѣрены въ 

Центральномъ статистическомъ комитетѣ, но они все-же должны 

быть признаваемы предварительными, и при дальнѣйшей, окон 

чательной, разработкѣ могутъ подлежать еще болѣе или менѣе 

значительнымъ измѣненіямъ―. 

     „Въ этомъ первомъ выпускѣ заключается свѣдѣнія: I.  объ 

общемъ числѣ постояннаго населенія въ каждомъ изъ уѣздовъ 

Российской Имперіи, при чемъ изъ этого общаго количества вы-  

дѣлено въ особую графу количество населенія въ городахъ, и II. 

такія же данныя по губерніямъ и областямъ―. 

 ___________ 

 

     Сравнивая приводимыя ниже данныя переписи 1897 г. о населеніи 

Сѣвернаго Кавказа съ данными, извлеченными изъ Обзоровъ 1886 г., а За 

Кавказья — съ данными, добытыми по посемейнымъ спискамъ 1886 г. Ре-  

дакція Извѣстій Отдѣла получила такую таблицу. При семъ прилагаеться 

карта густоты населенія Кавказа по уѣздамъ, сост. Е. Кондратенко. 
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