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КЪ ТЕОРІИ ГРОЗОВЫХЪ ВИХРЕЙ.
Наша атмосфера есть ничто иное, какъ система вихревыхъ дви

женій. Въ самомъ дѣлѣ, изъ теоретическихъ изслѣдованій Ф ерреля, 
Сименса, Г ельм гольтц а  и Т ей серап ъ-де-Б ора, а также изъ на
блюденій надъ движеніемъ облаковъ вытекаетъ то заключеніе, что 
атмосфера земли состоитъ изъ двухъ обширныхъ вихрей съ верти
кальными осями вращенія на полюсахъ и съ периферіей у экватора. 
Исключеніе представляетъ область въ тропическихъ странахъ, шири
ною у земной поверхности градусовъ въ 50, постепенно съуживаю- 
щаяся кверху и достигающая наибольшей высоты —  около 4-хъ 
килом. —  вблизи экватора (въ разрѣзѣ плоскостью меридіана оиа 
имѣетъ видъ равнобедреннаго треугольника). Но въ дѣйствительности 
исключенія и тутъ нѣтъ, такъ какъ эта область заключаетъ въ себѣ 
также два вихревыхъ движенія, только съ горизонтальными осями, 
которыя тянутся вдоль земной поверхности параллельно экватору, въ 
разстояніи приблизительно 10 градусовъ отъ него въ томъ и другомъ 
полушаріяхъ.

Среди этихъ вихреобразныхъ движеній образуются и движутся, 
уносимые ими, обыкновенные циклоны и антициклоны — вихри съ 
вертикальными осями вращенія, подобные двумъ вышеупомянутымъ 
обширнымъ вихрямъ, но значительно меньшихъ размѣровъ, а среди 
нихъ — вихри тоже съ вертикальными осями, по еще меньшіе — 
грозовые :).

Всѣ другія метеорологическія явленія такъ или иначе относятся 
къ этимъ вихрямъ, такъ или иначе связаны съ ними: иныя обусловли
ваютъ ихъ, другія являются ихъ слѣдствіемъ. Такимъ образомъ, въ 
сущности, метеорологія есть ничто иное, какъ наука о вихревыхъ дви
женіяхъ воздуха.

1) Упомянутое здѣсь перенесеніе вихря низшаго порядка воздуховоротомъ выс
шаго порядка, собственно говоря, строго недоказапо. Однако есть много данныхъ, 
говорящихъ въ пользу этого предположенія. Настоящая статья содержитъ таковыя 
по отношенію къ грозовымъ вихрямъ.

Мѳтооролог. Вѣсти, 1. 1
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Замѣчательно то, что изъ всѣхъ перечисленныхъ родовъ вихрей 
всего менѣе изслѣдованы грозовые, несмотря на ихъ малое протяже
ніе по горизонтальному направленію. Это объясняется отсутствіемъ 
густыхъ сѣтей станцій 2-го разряда съ самопишущими инструмен
тами, необходимыхъ для составленія детальныхъ метеорологическихъ 
картъ, которыя однѣ только и могутъ дать опредѣленное понятіе объ 
образованіи, развитіи и исчезновеніи, о поступательномъ движеніи 
грозовыхъ вихрей, о вращеніи воздуха въ нихъ и о различныхъ дру
гихъ явленіяхъ, сопровождающихъ и вызывающихъ ихъ.

Однако вопросъ о грозовой дѣятельности одинъ изъ важныхъ въ 
метеорологіи, какъ по теоретическому, такъ и по практическому зна
ченію своему, и весьма желательно хотя что-нибудь сдѣлать въ этомъ 
направленіи до того времени, когда будутъ организованы вышеука
занныя, какъ слѣдуетъ оборудованныя сѣти, времени, которое, къ 
сожалѣнію, повидимому, наступитъ еще не такъ скоро.

У насъ есть нѣсколько довольно густыхъ такъ называемыхъ гро
зовыхъ сѣтей, въ томъ числѣ Прпднѣпровская, организованная мною 
въ бассейнѣ Днѣпра и его притоковъ. Наблюдатели ея ведутъ записи 
въ большинствѣ случаевъ безъ приборовъ, но многіе, особенно въ 
Черниговской губерніи, снабліеиы таковыми, главнымъ образомъ 
дождемѣрами и Флюгерами съ указателями силы вѣтра. Всего сотруд
никовъ сѣти въ настоящее время доходитъ до 800.

Записями Приднѣпровской сѣти я воспользовался для изслѣдованія 
грозовой дѣятельности 1893 г. (Труды Приди. Метеор. Сѣти, т. I, 
вып. 9). Между прочимъ я вычертилъ для нѣсколькихъ дней пути гро
зовыхъ вихрей. Нынѣ я сдѣлалъ тоже самое для трехъ дней 1894 года, 
наиболѣе богатыхъ грозами.

Какъ я уже упомянулъ выше, проведеніе путей грозъ точнымъ 
образомъ можетъ быть сдѣлано лишь на основаніи детальныхъ метео
рологическихъ картъ. Не имѣя таковыхъ, я прибѣгъ къ другому пріему; 
онъ значительно менѣе точенъ, почему на результаты, помощью него 
полученные, слѣдуетъ смотрѣть лишь какъ на первое приближеніе къ 
дѣйствительности.

Для каждаго изъ выбранныхъ дней я начертилъ сначала системы 
изохронъ, нанеся предварительно на географическую карту, при на
блюдательныхъ пунктахъ, времена ближайшаго разстоянія грозы и 
приблизительныя направленія движенія грозъ относительно этихъ пунк
товъ (въ видѣ прямыхъ стрѣлокъ), и соединивъ затѣмъ кривыми ли
ніями тѣ пункты съ приблизительно одинаковыми направленіями грозы, 
въ которыхъ послѣднія наступали одновременно. Получивъ такимъ



Къ ТЕОРІИ ГРОЗОВЫХЪ ВИХРЕЙ. 3

образомъ понятіе объ областяхъ распространенія грозовой дѣятель
ности и объ общемъ направленіи движенія грозъ, я приступилъ къ 
опредѣленію путей грозовыхъ вихрей, или такъ называемыхъ грозо
выхъ нитей. Какъ извѣстно, послѣднія суть линіи нормальныя къ изо
хронамъ и заключаются обыкновенно по нѣскольку въ каждой системѣ 
изохронъ.

Для этой дѣли я на картѣ, при каждомъ пунктѣ, на основаніи сооб
щаемыхъ въ записныхъ бланкахъ странъ свѣта, въ которыхъ гроза 
наблюдалась во время перваго грома, ближайшаго разстоянія грозы и 
послѣдняго грома, а также на основаніи числа секундъ, протекающихъ 
между молніей и громомъ во время ближайшаго разстоянія грозы, 
намѣчалъ стрѣлкою, вообще говоря, изогнутою (слѣдовательно уже 
точнѣе, чѣмъ при нанесеніи изохронъ), путь грозы относительно каж
даго пункта, причемъ въ серединѣ и при концахъ ея ставилъ соотвѣт
ствующія времена въ часахъ и минутахъ1). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
такая карта сразу обнаруживала пункты, черезъ которые прошелъ 
одпнъ и тотъ же грозовой вихрь, и позволяла намѣтить его приблизи
тельно. Принимая во вниманіе измѣненіе направленія и силы вѣтра въ 
этихъ, а также въ сосѣднихъ пунктахъ, происходившія вовремя грозы, 
можно было провести его уже болѣе точно. Во многихъ случаяхъ, 
однако, стрѣлки и времена были такъ перепутаны и такъ мало согла
совались между собою, что сужденіе о путяхъ, пройденныхъ грозами, 
становилось совершенно невозможнымъ.

Н а трехъ приложенныхъ къ этой статьѣ картахъ стрѣлками ука
заны пути грозовыхъ вихрей, которые мпѣ удалось опредѣлить. При 
концахъ ихъ поставлены соотвѣтствующія времена въ часахъ (при
чемъ буква а означаетъ время до полдня, а буква р — послѣ полдня). 
Карты относятся къ слѣдующимъ днямъ: 3-го, 12-го и 20-го іюня 
(нов. ст.) 1894 года. На нихъ, кромѣ того, проведены изобары бли
жайшаго къ изображенной на картахъ грозовой дѣятельности срока 
наблюденій —  9 ч. вечера, а на картѣ 3-го іюня еще и изобары 7 ч. 
утра. Вечернія изобары изображены пунктиромъ, а утреннія— черточ
ками.

Барическій рельефъ непрерывно и притомъ быстро измѣняется, й 
потому слѣдовало бы, для опредѣленія зависимости между направле
ніями грозъ и изобаръ, проводить послѣднія соотвѣтственно времени

1) Когда разница во времени между молніей н громомъ была равна нулю, стрѣлка 
проводилась чрезъ данный пунктъ, когда же она была больше, то въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ него.

1*
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каждой грозы, или даже проводить по нѣскольку изобаръ для каждой 
нити, для различныхъ моментовъ существованія данной грозы, но при 
настоящемъ состояніи нашихъ станцій, мы этого сдѣлать не можемъ 
и должны ограничиваться ближайшими сроками наблюденій. Для пер
вой и третьей карты лучше было бы начертить изобары 1л р ., но, такъ 
какъ и это не соотвѣтствовало бы вполнѣ дѣйствительности, я пред
почелъ прямо воспользоваться картами Метеорологическаго Бюллетеня 
Главной Физической Обсерваторіи и перечертилъ съ нихъ изобары для 
9 ч. вечера и 7 ч. утра, 750 и 755 мм., пополнивъ ихъ проме
жуточными (такъ что изобары проведены чрезъ 1 мм.).

Несмотря на извилистость грозовыхъ нитей, въ общемъ, видна па
раллельность меоюду ними и изобарами, причемъ грозы, въ своемъ посту
пательномъ движеніи, слѣдуютъ направленію вращенія воздуха въ 
циклонахъ.

3-го іюня утромъ барометрическій минимумъ находился надъ юго- 
восточнымъ побережьемъ Балтійскаго моря (черточки и точки), а къ 
вечеру перемѣстился въ сѣверовосточную часть Минской губерніи 
(черточки). Въ общемъ, грозовыя нити этого дня идутъ съ юз. наев., 
по направленію обратному движенію часовой стрѣлки относительно 
минимума давленія. Изобары слѣдуютъ тому же направленію. Утрен
нія изобары проведены для лучшаго объясненія движенія нѣкоторыхъ 
грозъ, напр. Т и S.

12-го іюня вечеромъ минимумъ давленія находится въ югозапад
ной части Минской губерніи. Направленіе грозъ, которыя почти всѣ 
наблюдались близко къ 9 ч. вечера, довольно хорошо соотвѣтствуетъ 
изобарамъ этого срока. И тѣ и другія идутъ съ юз. и съ ю. на св. и с. 
Вращеніе обратно двиясенію часовой стрѣлки.

20-го іюня грозовыя нити идутъ почти противоположно —  съ сз. 
на юв., около минимума, располояшинаго къ востоку отъ разсматри
ваемаго района. Параллельность и здѣсь довольно значительная. Вра
щеніе грозовыхъ нитей около минимума —  обратно движенію часовой 
стрѣлки.

Напечатанный курсивомъ выводъ, вытекающій изъ разсмотрѣнія 
картъ, заставляетъ думать, что причина поступательнаго движенія 
грозъ заключается главнымъ образомъ въ теченіяхъ болѣе высокихъ 
слоевъ атмосферы, которыя, какъ показали изслѣдованія Ли, Гиль- 
дебрандсона, В етти н а и другихъ, на высотѣ 2 — 3-хъ километровъ 
идугпъ параллельно изобарамъ уровня моря. Эти теченія, гіовидимому, 
уносятъ болѣе высокія части вихрей, причемъ въ самый нижній слой 
воздуха, сравнительно неподвижный^ передается разрѣоіееніе, кото
рое пр>иводитъ и  его въ вихреобразное двиоіееніе.
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Отсюда должно слѣдовать, что вихревое движеніе, при приближе
ніи къ намъ грозы, приходитъ сверху. Эта гипотеза соотвѣтствуетъ 
взгляду Фэ, но ошибочно было бы думать, какъ это дѣлаетъ почтен
ный астрономъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ и воздухъ въ вихряхъ спускается 
сверху: въ настоящее время едва ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, 
что въ обыкновенныхъ циклонахъ, а тѣмъ болѣе въ грозахъ, про
исходитъ восходящее движеніе воздуха. Слѣдуетъ отличать нисходящее 
движеніе вихря отъ нисходящаго движенія воздуха.

Предлагая вышеуказанную гипотезу, я далекъ отъ мысли утвер
ждать, что первоначальное образованіе грозы происходитъ наверху, 
что гроза спускается къ намъ сверху. Напротивъ того, я полагаю, что 
причина первоначальнаго возникновенія грозовой дѣятельности заклю
чается въ нагрѣваніи (или, точнѣе, въ сравнительно высокой темпера
турѣ) нижняго слоя воздуха данной мѣстности и въ неустойчивомъ 
равновѣсіи атмосферы.

Крайне интересно было бы объяснить причину изгибовъ грозо
выхъ нитей. Мнѣ кажется, что она троякая. Во-первыхъ —  несовер
шенство употребленнаго мною метода нанесенія ихъ на карты. Во 
вторыхъ, различная скорость воздушныхъ теченій на различныхъ вы
сотахъ циклона; при измѣненіи высоты грозоваго вихря направленіе 
и скорость перемѣщенія его должны измѣняться: при увеличеніи ско
рость должна возрастать и наоборотъ. Въ третьихъ, не малую роль, 
надо полагать, играютъ мѣстныя условія. Я никогда, напримѣръ, не 
замѣчалъ, чтобы гроза переходила черезъ Днѣпръ въ нижнихъ болѣе 
широкихъ частяхъ его: гроза, подойдя къ Днѣпру и, слѣдовательно, 
встрѣтивъ воздухъ, болѣе низкой температуры, или затухаетъ, или 
сворачиваетъ въ сторону и движется вдоль берега.

При помощи курвиметра я опредѣлилъ длину каждой грозовой нити 
и, на основаніи ея, а также временъ, соотвѣтствующихъ началу и концу 
ея, вычислилъ скорость поступательнаго движенія грозы. Въ ниже
слѣдующей табличкѣ даны эти скорости въ километрахъ въ часъ для 
различныхъ грозовыхъ нитей, которыя обозначены буквами.

г-  Въ среднемъ выводѣ получаются скорости: 3-го іюня 44 кил., 
12-го іюня 40 кил., 20-го іюня 28 кил.

Общая средняя скорость равна 37 километрамъ. Она вполнѣ сов
падаетъ съ величиною скорости, полученной профессоромъ А. В. 
К лоссовским ъ для югозапада Россіи.

Довольно значительная разница въ скоростяхъ въ отдѣльные дни, 
взятые мною (въ первый и второй около 40, въ третій 28 кил.), по 
всей вѣроятности, заключается въ различной скорости воздушныхъ
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теченій. Разсматривая карты Метеорологическаго Бюллетеня мы, 
однако, не видимъ почти никакой разницы въ вѣтрахъ —  повсюду въ 
эти дни въ областяхъ грозовой дѣятельности вѣтры слабы. Средніе 
барометрическіе градіенты тоже почти одинаковы и равны приблизи
тельно 1,1 мм. давленія на 1 градусъ меридіана. Очевидно, что ни то, 
ни другое не указываетъ намъ на разницу въ скоростяхъ верхнихъ 
теченій. Единственно, что можетъ дать намъ нѣкоторыя свѣдѣнія въ 
желаемомъ направленіи, это— разсмотрѣніе картъ предшествующихъ 
даннымъ днямъ и слѣдующихъ за ними. Изъ нихъ видно, что циклоны 
3-го и 12-го іюня находятся въ періодѣ развитія, циклонъ же 20-го 
іюня — въ періодѣ потуханія. Отсюда съ нѣкоторою вѣроятностью 
предполагаемъ, что въ первыхъ двухъ случаяхъ воздушныя теченія 
высшихъ слоевъ были сильнѣе, чѣмъ въ третьемъ.

Увы, это косвенный и мало падежный путь! Къ сожалѣнію, вся
кое изслѣдованіе грозовой дѣятельности въ настоящую пору не мо-
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жетъ вестись иначе, какъ косвенными путями; но что же дѣлать, если 
еще не пришло время для точныхъ и непосредственныхъ изслѣдованій 
такихъ важныхъ для человѣческой жизни явленій! А между тѣмъ, 
казалось бы, ему пора ужь наступить! П. Броуновъ.

ОБЪЕДИНЕНІЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНІЙ БЪ РОССІИ.

Б ъ  началѣ января нынѣшняго года закончила свои занятія комис
сія, состоявшая подъ предсѣдательствомъ Г-на Министра Земледѣлія 
п Государственныхъ Имуществъ для разработки вопроса по объеди
ненію дѣятельности метеорологическихъ учрежденій въ Россіи. Пола
гая, что читателямъ «Метеорологическаго Вѣстника» небезъинтересно 
будетъ познакомиться какъ съ предположеніями этой комиссіи, такъ и 
съ добытыми ею между прочимъ данными о состояніи у насъ метеоро
логическаго дѣла, редакція рѣшилась напечатать, съ разрѣшенія 
г. Предсѣдателя комиссіи, нижеслѣдующее извлеченіе изъ протоко
ловъ засѣданія комиссіи.

Вопросъ объ объединеніи метеорологическихъ наблюденій поднятъ 
впервые въ Государственномъ Совѣтѣ, при разсмотрѣніи въ концѣ 
1883 г. представленія Министерства Народнаго Просвѣщенія объ 
увеличеніи штатовъ Главной Физической Обсерваторіи и состоящаго 
при ней отдѣленія морской метеорологіи. Тогда же особою Комиссіею 
при Академіи Наукъ, съ участіемъ представителей заинтересованныхъ 
вѣдомствъ, были выработаны правила для объединенія метеорологи
ческихъ наблюденій и внесены Министромъ Народнаго Просвѣщенія 
въ 1892 году на усмотрѣніе Комитета Министровъ. При разсмотрѣніи 
этихъ правилъ въ Комитетѣ было высказано мнѣніе, что участіе част
ныхъ лицъ въ дѣлѣ собиранія метеорологическихъ свѣдѣній представ
ляется весьма значительнымъ и достигаемые при такомъ участіи ре
зультаты можно считать весьма отрадными. Между тѣмъ, выработан
ныя Академіею Наукъ правила, несмотря на ихъ несомнѣнную въ те
оретическомъ и научномъ отношеніяхъ важпость, могутъ въ значи
тельной мѣрѣ стѣснить и даже ограничить частную иниціативу въ 
этомъ дѣлѣ. Кромѣ того, представляется недостаточно разъясненнымъ 
и самый вопросъ, насколько возможно сдѣлать означенныя правила 
обязательными для частныхъ лицъ, не подчиненныхъ непосредственно 
какимъ либо правительственнымъ учрежденіямъ. Поэтому представ-



8 М етеорологическій В ѣстникъ .

ляется необходимымъ подвергнуть обстоятельному пересмотру какъ 
по существу, такъ и въ подробностяхъ, все разсматриваемое дѣло.

Комитетъ Министровъ, выслушавъ эти замѣчанія, остановился на 
томъ, что предположенный пересмотръ дѣла, независимо отъ приве
денныхъ данныхъ, представляется желательнымъ и потому, что мысль 
объ изданіи обязательныхъ для метеорологическихъ учрежденій пра
вилъ возникла въ началѣ 80-хъ годовъ, между тѣмъ, метеорологиче
скія наблюденія съ тѣхъ поръ получили весьма значительное, не за
мѣчавшееся прежде, распространеніе и вообще въ этомъ дѣлѣ обнару
жились нѣкоторыя новыя стороны, которыя, по мнѣнію Комитета, 
заслуживаютъ особаго разсмотрѣнія.

Вслѣдствіе сего проектъ вышеупомянутыхъ правилъ былъ пре
провожденъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія на заключеніе въ 
подлежащія вѣдомства и университеты, и эти заключенія разсматри
вались затѣмъ въ Академіи Наукъ, въ особой комиссіи.

Въ тоже время В ысочайше утвержденнымъ 13-го марта 1895 г. 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ отпускѣ денежнаго пособія 
И мператорскому Русскому Географическому Обществу на организацію 
метеорологическихъ наблюденій по сельскохозяйственной части, Мини
стерству Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, между прочимъ, 
было предоставлено, по сношеніи съ подлежащими вѣдомствами, раз
работать и внести на утвержденіе, въ установленномъ порядкѣ, пред
положенія относительно объединенія дѣятельности существующихъ въ 
настоящее время метеорологическихъ учрежденій.

Подобное постановленіе вызвано было замѣчаніями со стороны 
Министерства Финансовъ, что метеорологическія наблюденія только 
тогда могутъ быть полезны въ практическомъ отношеніи, когда на
блюденія производятся повсемѣстно по одному опредѣленному плану, 
по однообразной программѣ, сосредоточиваются, такъ сказать, въ 
однѣхъ рукахъ. Дѣятельность отдѣльныхъ обществъ и лицъ въ отно
шеніи метеорологіи можетъ имѣть лишь научный интересъ, но въ 
примѣненіи къ практическимъ требованіямъ сельскаго хозяйства дѣя
тельность эта, по необходимости обусловливаемая матеріальными и 
личными средствами каждаго отдѣльнаго учрежденія и преслѣдуемыми 
имъ задачами, не можетъ дать сколько нпбудь осязательныхъ резуль
татовъ. При такихъ условіяхъ пожертвованія государственнаго казна
чейства на объясненную надобность могли бы оправдаться потребно
стями сельскаго хозяйства лишь въ томъ случаѣ, если бы дѣятельность 
субсидируемыхъ казною метеорологическихъ учрежденій была объ
единена и направлена къ достиженію точно опредѣленныхъ цѣлей».
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Такъ какъ подготовительные труды и самая разработка сложнаго 
вопроса объ объединеніи существующихъ у насъ метеорологическихъ 
учрежденій требуютъ не мало времени, то представленіе въ Государ
ственный Совѣтъ окончательныхъ предположеній по сему предмету 
не могло быть готово ко времени разсмотрѣнія имъ смѣтъ Министер
ства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ на 1896 годъ и 
было по необходимости отложено. Между тѣмъ, Государственный Со
вѣтъ, въ Департаментѣ Государственной Экономіи, при разсмотрѣніи 
смѣты Департамента Земледѣлія на 1896 г., высказалъ по настоя
щему вопросу слѣдующія соображенія.

«При обсужденіи назначенія, испрашиваемаго на организацію ме
теорологическихъ наблюденій, Департаментъ Государственной Экономіи 
замѣтилъ, что имъ уже обращено было въ минувшемъ году вниманіе 
на ассигнованіе подобныхъ же кредитовъ по смѣтамъ нѣсколькихъ 
вѣдомствъ, вслѣдствіе чего Министерству Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ предоставлено внести на утвержденіе, въ установ
ленномъ порядкѣ, по сношеніи съ подлежащими вѣдомствами, сообра
женія по объединенію дѣятельности существующихъ нынѣ метеоро
логическихъ учрежденій. Порученіе это, какъ видно изъ объяснитель
ной къ смѣтѣ записки, еще не исполнено, а между тѣмъ, на органи
зацію наблюденій въ будущемъ году Министерствомъ Земледѣлія 
испрашиваются увеличенью, сравнительно съ ассигнованіемъ дѣй
ствующей смѣты, кредиты.

«По поводу сего назначенія Министръ Финансовъ заявилъ, что 
организація метеорологическихъ наблюденій, имѣющая серьезное зна
ченіе не только съ точки зрѣнія интересовъ сельскаго хозяйства, но 
и въ отношеніи другихъ государственныхъ потребностей, несомнѣнно 
должна быть объединена и направлена къ точно опредѣленнымъ цѣлямъ. 
Съ этой стороны, исполненіе даннаго Министерству Земледѣлія Госу
дарственнымъ Совѣтомъ порученія представляется особенно важнымъ, 
а предварительная разработка общаго вопроса, по соглашеніи съ дру
гими вѣдомствами, даже безусловно необходимою, ибо по указанію Ко
митета Министровъ подобная же работа возложена на Министерство 
Народнаго Просвѣщенія. Только подобная разработка можетъ вы
яснить— въ вѣдѣніи какого именно вѣдомства должно быть сосредото
чено дѣло веденія метеорологическихъ наблюденій и какія средства 
потребуются для сего изъ Государственнаго Казначейства. Впредь же 
до сего, ассигнованіе на эту надобность казенныхъ суммъ, по требо
ваніямъ отдѣльныхъ вѣдомствъ, очевидно, не можетъ принести надле-
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жащихъ результатовъ и ведетъ лишь къ излишнимъ затратамъ госу
дарственнаго казначейства».

«Раздѣляя и съ своей стороны изложенныя соображенія Тайнаго 
Совѣтника Витте, Департаментъ не могъ, однако, не принять во вни
маніе, что производящіяся въ вѣдѣніи Министерства Земледѣлія ме
теорологическія наблюденія приносятъ, по заявленію Тайнаго Совѣт
ника Ермолова, серьезную пользу для интересовъ сельскаго хозяйства. 
Прекращеніе отпуска средствъ изъ казны на эти наблюденія, конечно, 
повело бы къ уничтоженію устроенной уже сѣти метеорологическихъ 
изслѣдованій и могло бы вызвать впослѣдствіи усиленныя затраты 
казны по возобновленію существующей организаціи, создавшейся прп 
томъ па казенныя средства. Вслѣдствіе сего, не усматривая основаній 
къ какому бы то нп было увеличенію кредитовъ на эту надобность 
по смѣтамъ отдѣльныхъ вѣдомствъ, впредь до рѣшенія общаго вопроса, 
одновременно поставленнаго какъ Государственнымъ Совѣтомъ, такъ 
и Комитетомъ Министровъ, Департаментъ Государственной Экономіи 
призналъ возможнымъ допустить продолженіе на 1896 г. тѣхъ же на 
означенную надобность ассигнованій, какія были уже разрѣшены по 
дѣйствующей смѣтѣ, съ тѣмъ лишь, чтобы указанный общій вопросъ 
объ объединеніи производства метеорологическихъ наблюденій былъ 
разработанъ подлежащими вѣдомствами по возможпостп въ теченіе 
будущаго года».

Въ исполненіи этого г. Министръ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ созвалъ въ апрѣлѣ минувшаго года комиссію, въ составъ 
которой вошли представители: Министерства Народнаго Просвѣщенія 
М. А. Р ы к а ч е в ъ , Министерства Финансовъ В. И. К овалевск ій , 
Морскаго Министерства К. И. М и хай ловъ  и I. Б . Ш ниидлеръ, 
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ— И. П. Ар- 
хип овъ , Н. А. Х ом яковъ , А. А. Ш ульц ъ , Д. А. Т и м и рязевъ , 
Д. П. С ем еновъ, П. И. Б р оун овъ , Д. А. Л ачпиовъ  и В. Г. Ш ве
ц о в ъ , И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Общества 
А. И. В оейковь, А. А. Тилло и И. В. М уш кетовъ , И м п е р а т о р 
с к а г о  Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства Н. П. Коломій
цевъ  и дѣлопроизводитель Комиссіи А. Р. Ф ерхм ин ъ.

Предсѣдатель открылъ засѣданіе краткою рѣчью, въ которой ука 
залъ на поводъ къ образованію настоящей комиссіи и высказалъ 
убѣжденіе, что Государственный Совѣтъ, возлагая на него задачу 
объединенія метеорологическихъ наблюденій, не имѣлъ въ виду непре
мѣнно сокращеніе отпускаемыхъ нынѣ на этотъ предметъ суммъ, такъ 
какъ онѣ, особенно по сравненію съ тѣмъ, что тратится на данный
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предметъ нѣкоторыми иностранными государствами, весьма незначи
тельны, но Совѣтъ несомнѣнно руководился желаніемъ избѣгнуть двой
ственности въ дѣлѣ производства наблюденій и сократить непроизво
дительные по этой причинѣ работы и расходы. Какъ упомянуто уже 
выше, почти одновременно подобное же порученіе было дано Коми
тетомъ Министровъ Министерству Народнаго Просвѣщенія. Вслѣд
ствіе этого Академія Наукъ, по порученію названнаго министерства, 
разсмотрѣла этотъ вопросъ въ особой комиссіи и изложила результаты, 
къ которымъ она пришла, въ печатной запискѣ, представленной нынѣ 
въ Министерство Земледѣлія. Предсѣдатель полагаетъ, что на той 
почвѣ, на которую стала эта комиссія, соглашеніе между различными 
вѣдомствами возможно, такъ какъ каждому изъ нихъ предоставляется 
извѣстная иниціатива и самостоятельность.

Далѣе предсѣдатель коснулся того, какъ слѣдуетъ понимать слово 
«объединеніе» и какъ его понималъ Государственный Совѣтъ. Едва ли 
подъ этимъ словомъ подразумѣвалось сосредоточеніе всего дѣла въ 
одномъ вѣдомствѣ, да это едва ли можетъ быть признано желатель
нымъ, потому что каждое вѣдомство имѣетъ свои спеціальныя задачи, 
осуществленія которыхъ оно лучше и успѣшнѣе достигаетъ, чѣмъ то 
могло бы быть сдѣлано другимъ вѣдомствомъ. Таковы, наир, задачи, 
преслѣдуемыя Министерствомъ Путей Сообщенія, Морскимъ, Мини
стерствомъ Земледѣлія.

Правда, Государственный Совѣтъ въ своемъ «мнѣніи» высказался 
весьма кратко, но насколько видно изъ сужденій, происходившихъ по 
этому вопросу въ засѣданіяхъ Департамента Государственной Эконо
міи, не было высказано требованія объ объединеніи всего дѣла въ 
однѣхъ рукахъ, даже наиболѣе компетентныхъ въ вопросахъ метео
рологіи.

По мнѣнію предсѣдателя, задачею настоящей комиссіи является 
прежде всего выдѣленіе задачъ чисто научной метеорологіи, т. е. того, 
что должно подлежать вѣдѣнію Императорской Академіи Наукъ, а 
затѣмъ —  выясненіе и перечисленіе всѣхъ тѣхъ метеорологическихъ 
задачъ, которыя составляютъ принадлежность различныхъ спеціаль
ныхъ вѣдомствъ.

При этомъ можно высказать пожеланіе, чтобы станціи для спе
ціальныхъ метеорологическихъ наблюденій производили также общія 
метеорологическія наблюденія и чтобы эти послѣднія были сосредото
чены въ одномъ вѣдомствѣ, наиболѣе въ этомъ отношеніи компе
тентномъ.

При такомъ ходѣ дѣла будутъ избѣгнуты чрезмѣрныя затраты



12 М етеорологическій В ѣстникъ .

на нежелательную во всякомъ случаѣ параллельность производящихся 
наблюденій, нерѣдко наблюдаемую въ настоящее время.

М. А .Р ы к а ч е в ъ  высказалъ, что программа, предложенная г. ми
нистромъ, согласна въ общемъ съ заключеніемъ комиссіи по объеди
ненію метеорологическихъ наблюденій, образованной при Академіи 
Наукъ, и прочелъ это заключеніе, въ которомъ предлагается, чтобы 
Академія Наукъ созывала, но мѣрѣ надобности, съѣзды завѣдываю- 
щпхъ метеорологическими сѣтями для обсужденія вопросовъ, возбуж
даемыхъ преимущественно потребностями примѣненія метеорологіи 
къ практическимъ цѣлямъ и для обсужденія программы наблюденій, 
въ видахъ установленія, между ними связи; постановленія съѣзда сооб
щаются Академіею на усмотрѣніе высшаго начальства подлежащихъ 
вѣдомствъ.

Затѣмъ М. А. Р ы к а ч е в ъ  указалъ, что въ вѣдѣніи Главной Физи
ческой Обсерваторіи имѣется довольно обширная сѣть станцій 2-го 
разряда. Если предположить, что иапр. Министерству Земледѣлія тре
буется имѣть свою сѣть, тогда оно сносится съ Главною Физическою 
Обсерваторіею, и пользуется копіями наблюденій, производящихся на 
существующихъ въ данномъ раіонѣ станціяхъ; такимъ образомъ для 
новой сѣти потребуется учредить меиынее число новыхъ станцій; съ 
своей стороны и Министерство Земледѣлія могло бы сообщать Главной 
Физической Обсерваторіи копіи съ наблюденій своихъ станцій. Такой же 
порядокъ долженъ бы соблюдаться всѣми вѣдомствами, которыя из
даютъ самостоятельно всѣ спеціальныя, интересующія ихъ, наблю
денія.

А. А. Тилло, I. Б. Ш п и н длеръ  и П. И. Б р о у н о въ  предложили 
на обсужденіе составленный ими проектъ мѣръ для объединенія метео
рологическихъ наблюденій въ Россіи, производимыхъ на правитель
ственныя средства. Сущность этого проекта заключается въ томъ, 
что каждому вѣдомству должны быть предоставляемы средства па 
удовлетвореніе спеціальныхъ его нуждъ по метеорологіи, причемъ, 
если на организованныхъ какимъ либо вѣдомствомъ метеорологиче
скихъ станціяхъ имѣютъ производиться кромѣ спеціальныхъ, обще
климатическія наблюденія (ст. 2-го разр.), то для послѣднихъ должны 
быть приняты инструкціи, изданныя Императорскою Академіею Наукъ 
и самыя наблюденія должны высылаться въ Главную Физическую 
Обсерваторію для печатанія въ ея Лѣтописяхъ и храненія затѣмъ въ 
ея архивѣ. Въ видахъ же болѣе близкаго общенія между различными 
вѣдомствами и согласованія ихъ интересовъ по метеорологіи проектъ 
предлагаетъ учрежденіе Метеорологическаго Совѣта, членами кото



раго состояли бы представители заинтересованныхъ вѣдомствъ и 
ученыхъ обществъ и въ которомъ бы разсматривались предположенія 
разныхъ вѣдомствъ по организаціи наблюденій, инструктивномъ ихъ 
объединеніи и т. п. По мысли авторовъ проекта Совѣтъ долженъ 
былъ бы представлять собою учрежденіе чисто совѣщательнаго 
характера.

В. И. К овал евск ій  полагалъ, что вышеозначенный проектъ трехъ 
членовъ комиссіи въ значительной мѣрѣ соотвѣтствуетъ всѣмъ выска
заннымъ пожеланіямъ. Но въ тоже время возникаетъ необходимость 
отвѣтить на вопросъ, что же такое спеціальныя метеорологическія 
наблюденія? Одни и тѣ же наблюденія могутъ имѣть и спеціальное, и 
общее значеніе; напр. влажность и температура почвы и др. Затѣмъ, 
напр. метеорологическія станціи при учебныхъ заведеніяхъ не пре
слѣдуютъ никакихъ спеціальныхъ задачъ, въ смыслѣ производимыхъ 
наблюденій; почему же такимъ станціямъ не быть въ вѣдѣніи Акаде
міи Наукъ? Наконецъ возможны случаи, когда разными вѣдомствами 
будутъ учреждаться нѣсколько станцій въ одномъ и томъ же пунктѣ, 
что едва-ли желательно. При осуществленіи проектируемаго Метеоро
логическаго Совѣта онъ могъ бы разобраться въ подобныхъ случаяхъ 
и предотвратить излишнія затраты Государственнаго Казначейства. 
Въ этомъ случаѣ проектъ трехъ членовъ заходитъ дальше комиссіи 
при Академіи Наукъ, такъ какъ предлагаетъ постоянно дѣйствующее 
учрежденіе, а не временное, каковы съѣзды.

Д. А. Т и м ирязевъ  указалъ, что, если гдѣ либо уже имѣется 
станція, положимъ, 2-го разряда, и въ той же мѣстности потребуются 
спеціальныя метеорологическія наблюденія, то можно приспособить для 
этого ту же станцію. Это и дешевле, и удобнѣе. Для подобныхъ ука
заній проектируемый Совѣтъ вполнѣ пригоденъ; онъ предотвратитъ 
такіе нежелательные случаи, когда рядомъ возникаютъ самостоятель
ныя станціи съ различными задачами. Надо, чтобы Главная Физиче
ская Обсерваторія, по указаніямъ Совѣта, пополняла и приспособляла 
своп станціи для надобностей различныхъ вѣдомствъ и чтобы принад- 
лежащія симъ вѣдомствамъ станціи, въ свою очередь, сообразовались 
съ указаніями Обсерваторіи при производствѣ общихъ метеорологи
ческихъ наблюденій. Затѣмъ, конечно, безусловно необходимо объеди
неніе наблюденій, производимыхъ каждымъ вѣдомствомъ. Что же 
касается мѣстныхъ сѣтей, то самый вопросъ о существованіи ихъ 
долженъ быть подвергнутъ новому обсужденію, такъ какъ существо
ваніе этихъ сѣтей, польза коихъ проблематична, идетъ въ разрѣзъ съ 
требованіемъ объ объединеніи. Въ виду сказаннаго, проектируемый
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Совѣтъ отнюдь не долженъ быть учрежденіемъ только академиче
скимъ, а имѣть извѣстную власть, чтобы облегчить осуществленіе спе
ціальныхъ задачъ отдѣльныхъ вѣдомствъ и содѣйствовать объедине
нію общихъ работъ всей единой для Имперіи сѣти. Въ противномъ 
случаѣ —  такое учрежденіе излишне. Такая постановка дѣла нужна и 
для сбереженія средствъ, и для единства наблюденій.

Предсѣдатель замѣтилъ, что не всегда возможно избѣжать откры
тія новой станціи въ пунктѣ, гдѣ уже имѣется станція. Напримѣръ, 
учреждается новое земледѣльческое училище— и при немъ необходимо 
устроить станцію для учебныхъ цѣлей, независимо отъ того, имѣется ли 
по сосѣдству станція, или нѣтъ. Совѣтъ въ подобныхъ случаяхъ не 
можетъ устранить устройство новыхъ станцій. Равнымъ образомъ 
Совѣтъ не долженъ препятствовать отдѣльнымъ обществамъ и лицамъ 
производить метеорологическія наблюденія. Его содѣйствіе желательно 
только въ тѣхъ случаяхъ, когда рѣчь идетъ о затратахъ изъ Госу
дарственнаго Казначейства, и въ этомъ отношеніи у него найдется 
дѣло. Такъ, напр., въ Москвѣ —  средоточіе мѣстной центральной 
метеорологической сѣти. Между тѣмъ Московское Общество Сельскаго 
Хозяйства ходатайствуетъ о томъ, чтобы здѣсь былъ центръ второй 
сѣти. Очевидно, неудобно давать средства отъ казны на созданіе двухъ 
мѣстныхъ центровъ въ одномъ пунктѣ. Затѣмъ, въ настоящее время 
не только одни вѣдомства не знаютъ, что дѣлается другими, но и въ 
одномъ и томъ же вѣдомствѣ не выяснено, сколько тратится и что 
дѣлается по метеорологіи. Напримѣръ, въ вѣдомствѣ Министерства 
Земледѣлія есть метеорологическія учрежденія въ вѣдѣніи Департа
мента Земледѣлія, есть таковыя при Лѣсномъ департаментѣ, есть въ 
экспедиціи проФ. Д о ку ч аева , есть въ вѣдѣніи Отдѣла земельныхъ 
улучшеній, получаются метеорологическія сообщенія отъ корреспон
дентовъ Отдѣла сельскохозяйственной статистики,—  но нигдѣ это не 
сведено во едино, не подсчитано, сколько расходуется въ общемъ на 
метеорологію. Затѣмъ, что касается мѣстныхъ сѣтей, то это вообще 
особый вопросъ. Сѣти несомнѣнно полезны. Самая старая изъ нихъ, 
сѣть проФ. К л о ссовскаго , публикуетъ свои наблюденія быстрѣе, 
чѣмъ это было бы возможно въ центральномъ учрежденіи. Поэтому 
централизація не должна касаться мѣстныхъ сѣтей, чтобы не повре
дить имъ, не уничтожить ихъ. Нужно только правильно разграничить 
сѣти между собою, чтобы онѣ вполнѣ дополняли другъ друга.

Если проектируемый Совѣтъ будетъ имѣть характеръ совѣща
тельнаго учрежденія, то особыхъ затрудненій при созданіи его 
вѣроятно не встрѣтится. Состоять Совѣту удобпѣе всего было бы при
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Академіи Наукъ, стоящей по научному значенію выше всѣхъ осталь
ныхъ учрежденій. При этомъ Совѣтъ не долженъ бы входить въ раз
смотрѣніе разныхъ деталей, касающихся отдѣльныхъ вѣдомствъ, напр. 
составленія инструкцій для Фенологическихъ наблюденій и пр.

В. И. К овалевск ій  обратилъ вниманіе, что пока не имѣется точ
ныхъ указаній на то, что долженъ дѣлать и вѣдать Совѣтъ. Понятно 
пока только, что вся научная сторона дѣла, составленіе программъ, 
инструкцій и проч. будетъ въ рукахъ Совѣта. Но теперь же жела
тельно хорошенько выяснить, что такое спеціальныя метеорологиче
скія наблюденія? Другая же задача Совѣта будетъ заключаться въ 
томъ, что онъ укажетъ Главной Физической Обсерваторіи на жела
тельность введенія на подвѣдомственныхъ ей станціяхъ новыхъ наблю
деній, которыхъ раньше здѣсь не производилось.

При дальнѣйшемъ обсужденіи поднятыхъ вопросовъ и послѣ за
мѣчаній гг. Х ом якова, А рхипова, В оейкова, Ш ульца и Муш- 
кето ва  и заключенія г. Предсѣдателя выяснилась необходимость 
предварительно окончательнаго рѣшенія опредѣлить: 1) что дѣлается 
каждымъ вѣдомствомъ по метеорологіи и что оно признаетъ жела
тельнымъ дѣлать по этой части и 2) что составляетъ задачу общихъ 
и что —  спеціальныхъ метеорологическихъ наблюденій.

Для рѣшенія этихъ вопросовъ была избрана подкомиссія въ со
ставѣ гг. Р ы к ач ев а , В оейкова, Ш пиидлера, Б роунова, Ш ульца, 
М уш кетов а и представителя Министерства Путей Сообщенія и этимъ 
закончилось первое засѣданіе комиссіи.

(Окончаніе въ слѣд. Л:).

РАВНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Х Р О Н И К А .  Некрологъ.—Засѣданія академій и ученыхъ обществъ.—Новыя 

экспедиціи и станціи. — Новые инструменты. Примѣненіе бумажныхъ змѣевъ въ 
метеорологіи. — Почетныя награды за труды по метеорологіи. — Свѣдѣнія о дѣяте
ляхъ метеорологіи.

При заключеніи этой хроники до насъ достигло грустное извѣстіе 
о послѣдовавшей 27-го декабря кончинѣ Августа Николаевича Бара
новскаго, ассистента по каѳедрѣ Физической географіи въ С.-Петер
бургскомъ университетѣ и секретаря метеорологической комиссіи 
Императорскаго Географическаго Общества, усердиаго труженика иа 
поприщѣ метеорологіи. Не имѣя возможности представить здѣсь
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полный обзоръ дѣятельности усопшаго, почтимъ его память, какъ 
хорошаго человѣка, принесшаго много пользы своими трудами, добраго 
отзывчиваго товарища, всегда готоваго пособить другому своимъ зна
ніемъ и работою. Миръ его праху!

Засѣданія Парижской Академіи Наукъ 30 ноября и 7 декабря 1896 
(н. ст.). Гг. К р о в а  и Г уда иль сообщили результаты актииом етри- 
ч ескп х ъ  наблюденій, произведенныхъ ими лѣтомъ 1896 г. на М он
бланѣ; пасмурная, сырая погода очень помѣшала имъ. Немногочислен
ныя опредѣленія показываютъ, что въ суточномъ ходѣ инсоляціи за
мѣтно ненормальное пониженіе ея около полудня, какъ въ Шамони, 
такъ и въ Гранъ-Мюле; подобное полуденное пониженіе наблюдалось 
и въ Монпелье, и на горѣ Вайту (а также и Р. IT. Савельевымъ въ 
Кіевѣ и г. Шукевпчемъ въ Павловскѣ). Докладчики объясняютъ это 
пониженіе круговоротомъ влаги, которая испаряется въ долинахъ послѣ 
того, какъ въ нихъ попадутъ солнечные лучи, и сгущается при вер
шинахъ горъ въ невидимый туманъ, а затѣмъ при появленіи послѣ
полуденныхъ нисходящихъ токовъ вновь обращается въ паръ. Это 
обстоятельство весьма вредно вліяетъ на горныя актпнометрпческія 
опредѣленія и способствуетъ полученію слишкомъ низкихъ величинъ 
солнечной постоянной. Маскаръ сообщилъ о новыхъ метеорологиче
скихъ наблюденіяхъ на аэростатахъ и объ одновременныхъ полетахъ 
въ ночь 1-го— 2-го (13 — 14) ноября такъ наз. баллоновъ-зондовъ въ 
Парижѣ, Берлинѣ, Страсбургѣ и С.-Петербургѣ и аэростатовъ съ 
наблюдателями въ Берлинѣ, Мюнхенѣ, Варшавѣ и С.-Петербургѣ. 
Термитъ и Безансонъ снарядили свой «баллонъ-зондъ» АэроФилъ, и 
на высотѣ 15000 метровъ имъ достигнутой термографъ записалъ тем
пературу— 55°. Вообще на высотахъ 14000— 15000 наблюдалась 
при прежнихъ полетахъ температура отъ— 50° до— 70°.

Пуанкаре сдѣлалъ сообщеніе о соотношеніяхъ между движеніемъ 
луны и перемѣнами барометрическими.

Англійское Королевское Метеорологическое Общество. Засѣданіе 18-го 
ноября подъ предсѣдательствомъ г. Маулея. Ролло Р у ссел ь  сдѣлалъ 
сообщепіе о прозрачности воздуха, мглѣ, туманѣ и причинахъ ихъ.

Новыя французскія магнитныя экспедиціи. По предложенію Фран
цузскаго астрономическаго «Бюро долготъ» состоялось снаряженіе 
7 экспедицій для магнитныхъ изслѣдованій въ различныхъ частяхъ 
земнаго шара. Въ составъ каждой экспедиціи входитъ 1 морской офи
церъ и его помощникъ. Инструменты экспедицій, какъ абсолютные, 
такъ и варіометры изслѣдованы и вывѣрены въ обсерваторіяхъ Мои- 
сури и Parc St Манг (С. R. СХХІ р. 679).
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Новыя станціи. Въ м. Немировѣ, Подольской губ., образовалась 
при гимназіи новая метеорологическая станція подъ завѣдываніемъ 
преподавателя В. Ѳ. Иванова (Кіевл. № 344).

Въ Каменецъ-Подольскѣ послѣ долгихъ стараній удалось устроить 
метеорологическую станцію 2-го разряда. Мѣстные дѣятели городскіе 
головы Л евицкій и М п халеви ч ъ , секретарь думы Греченко, мѣст
ная комиссія Человѣколюбиваго Общества много хлопотали, но неу
дачно. Осенью 1895 г. наконецъ дѣло поставилъ на ноги инспекторъ 
метеорологическихъ станцій В. X. Д убинскій. «Своимъ появленіемъ 
въ Кавіенцѣ», пишетъ корреспондентъ «Кіевлянина», «и своимъ строго 
серьезнымъ отношеніемъ къ метеорологической паукѣ г. Д убинскій 
вызвалъ полнѣйшее сочувствіе къ учрегкденію, которое уже готово 
было распасться». Инструменты безвозмездно даны Главною Физиче
скою Обсерваторіею. Барометръ привезенъ изъ С.-Петербурга г. Ми- 
халевпчем ъ, наблюдать взялся учитель Александровскаго городскаго 
училища А. С. П анасю къ; въ усадьбѣ того же училища, въ совер
шенно открытой мѣстности установлена будка. Наблюденія по отзыву 
Главной Физической Обсерваторіи безукоризненны (Кіевл. Лг°. 338).

Вращательный психометръ съ  защитою описывается Ш убертом ъ 
въ послѣдней (11-й) книжкѣ Instrumentenkunde. Этотъ инструментъ 
напоминаетъ психрометръ русскаго Флота съ защитою, проектиро
ванною мною въ 1887 г. для аэронавтическихъ наблюденій и упо
треблявшійся затѣмъ для нашихъ судовыхъ наблюденій. Разница 
состоитъ въ томъ, что вращеніе производится не зубчатымъ колесомъ, 
цѣпляющимся за шестерню на оси, а помощію размахиванія самой 
осью, на которой вращается втулка съ рядомъ расположенными тер
мометрами, прикрѣпленными къ ней своими верхушками. Ось нужно 
направлять къ солнцу, тогда особая металлическая пластинка бросаетъ 
тѣнь на термометры. Приведенные результаты сравненія психрометра 
Ш у б ер та  съ психрометромъ Ассмана очень хороши. Преимущество 
нашего Флотскаго психрометра состоитъ, по моему мнѣнію, въ болѣе 
быстромъ вращеніи, что способствуетъ быстротѣ достиженія термо
метромъ желаемой температуры. Это условіе, по моему мнѣнію, еще 
лучше достигнуто въ моемъ термометрѣ пращѣ, который описанъ въ 
«Описаніи экспонатовъ Метеорологической Обсерваторіи Император
скаго Юрьевскаго Университета на Нижегородской выставкѣ».

П роФ . Б. Срезневскій.
Мельчайшія колебанія давленія воздуха. ГеФ неръ А льтенекъ по

строилъ преинтересный приборъ, нѣсколько напоминающій высото
мѣръ Менделѣева. Въ бутылку вставлены черезъ пробку двѣ откры-

Метеоролог. Вѣсти. 1. 2
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тыя трубки; одна завернута горизонтально и содержитъ каплю окра
шенной жидкости, другая вытянута въ очень тонкій капилляръ. Чрезъ 
капилляръ могутъ выравниваться всѣ медленныя измѣненія давленія 
между массами воздуха внутри и внѣ бутылки, равно какъ и тѣ измѣне
нія которыя происходятъ отъ колебаній температуры. Тѣмъ не менѣе 
капля въ горизонтальной трубкѣ скачетъ то въ одну, то въ другую 
сторону, возвращаясь къ первоначальному положенію очень посте
пенно, по мѣрѣ выравниванія черезъ капилляръ давленій въ бутылки 
и внѣ ея. Очевидно есть колебанія барометрическія, совершенно нс- 
улавливаемыя обыкновенными барометрами. Подобный же приборъ 
независимо отъ А льтеп ека  построилъ Т ёп леръ . Наблюдая чрезъ 
микроскопъ колебанія капли, Т ёп леръ  усмотрѣлъ періодичность ихъ. 
Т ёп л ер ъ  з т в е р ж д а е т ъ ,  что эти колебанія зависятъ отъ пробѣгами 
атмосферныхъ волпъ, открытыхъ теоретически Г ельм гольцем ъ  
(Windwogen), тѣхъ волнъ, которыя зарождаются при скольженіи 
двухъ воздушныхъ слоевъ, движущихся по различнымъ направле
ніямъ, и которыя производятъ нерѣдко наблюдаемыя на ясномт? небѣ 
частыя параллельныя полоски облаковъ, образующихся па гребняхъ 
волнъ и съ ними же перемѣщающихся (А.ппа.1. Видемана).

Примѣненіе бумажныхъ змѣевъ въ метеорологіи составляетъ въ по
слѣднее время предметъ усердныхъ занятій американскихъ метео
рологовъ. Интересныя данныя по этому вопросу можно найти въ 
Вашингтонскихъ «Ежемѣсячныхъ обзорахъ погоды» (ноябрь 1895 г., 
апрѣль —  сентябрь 1896 г.), которыя, кстати сказать, значительно 
выиграли въ интересѣ подъ редакціею К левленде А ббе и новаго 
начальника Бюро погоды В иллиса М ура. Змѣями занимаются осо
бенно М арвин ъ  въ Вашингтонѣ, Г ам м онъ  въ Санъ-Франциско и 
М акъ-Э ди (Me Adie), Р о тч ъ , К лай тон ъ , Ф ер гю ссо н ъ  и С вит- 
лендъ на обсерваторіи «Голубой Горы», а также принимаетъ участіе 
англичанинъ Д у гл а с ъ  А рчи бальдъ , которому въ 1883 г. впервые 
удалось поднять анемометръ помощью змѣя на высоту нѣсколькихъ 
сотъ Футъ. ПроФ. М арьину принадлежитъ обширное изслѣдованіе 
надъ поднятіемъ змѣевъ. Старый типъ Ветамова (1866) ячеистаго 
или многоплоскостнаго змѣя безъ хвоста былъ улучшенъ П о тте
ромъ, Г а р гр а в о м ъ  и М арвином ъ; эти змѣи имѣютъ видъ двухъ 
коробокъ безъ передней и задней стѣнки, соединенныхъ на общей 
рамѣ, одна за другой, а лѣтомъ 1894 г. Эдди изъ Ныо-Іорка по
строилъ менѣе сложный, ромбовидный «малайскій» змѣй, легко и вы
соко поднимающійся даящ при слабыхъ вѣтрахъ, но не особенно устой
чивый. Площадь змѣевъ примѣняется отъ 7 до 40 квадр. Футъ. Вмѣсто
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шнура употребляется Фортепіанная стальная струна, діаметромъ 
0 ,015— 0,028 дюйма; 3% мили такой струны вѣсили у Гаммона 
36 Фунтовъ. Для увеличенія подъемной силы и . устойчивости, нѣ
сколько змѣевъ прицѣпляются къ одной струмѣ гуськомъ, или какъ 
выражаются англичане и велосипедисты всѣхъ странъ «іи tandem». 
Хвосты у змѣевъ дѣлаются по указаніямъ Аргибальда изъ струны съ 
двумя, тремя нацѣпленными одна за другою воронками, открытыми 
впередъ. Бѣсъ змѣевъ стараются по возможности уменьшить; К  лай- 
тонъ  достигъ значительной легкости и прочности змѣя Г а р г р а в а , 
который онъ строилъ изъ 10 палочекъ, соединенныхъ алюминіевыми 
уголками; обыкновенно на 10 Футъ площади приходится 1 Фунтъ вѣса. 
При сильномъ вѣтрѣ усовершенствованный змѣй долженъ самъ собою 
приспособляться такъ, чтобы натяженіе проволоки не слишкомъ уве
личивалось; поэтому змѣй Эдди пе плоскій, а слегка перегнутъ по про
дольной оси: осью онъ разрѣзаетъ воздухъ, и упругія крылья его 
отгибаются назадъ тѣмъ болѣе, чѣмъ сильнѣе вѣтеръ. Двухъ змѣевъ 
достаточно, чтобы поднять самопишущій баро-термо-гигрограФЪ, сдѣ
ланный Р и ш аром ъ  изъ алюминія и вѣсящій всего 2% Фунта (1230 
граммовъ). Ниже этого инструмента къ проволокѣ для поддержанія ея 
вѣса прицѣпляется послѣдовательно еще нѣсколько змѣевъ. 8-го 
октября, при помощи 9 змѣевъ, площадью всего въ 170 кв. Футъ 
метеорографъ съ 3-мя милями проволоки былъ поднятъ на высоту 
9375 Футъ надъ уровн. моря или 8740 Футъ (2664 метра) надъ уровн. 
вершины Голубой горы. Этой высотѣ соотвѣтствовало пониженіе тем
пературы на 26° Фар. (14?4 Цельсія, слѣдовательно 0?54 на 100 
метровъ). Относительная влажность вначалѣ поднималась и достигла 
100%, когда инструменты вошли въ облако, а затѣмъ опустилась до 
48% на наибольшей высотѣ. Шкала барографа оказалась недостаточ
ною для такой большой высоты поднятія, но тѣмъ не менѣе подъ коло
коломъ воздушнаго насоса удалось довести указатель барографа до 
отмѣченной имъ высоты и опредѣлить давленіе по манометру. Выше
указанная высота высчитана послѣ этой манипуляціи, а провѣрена она 
по длинѣ проволоки и углу возвышенія. Копіи записи метеорографа 
воспроизведены въ мѣсячномъ обзорѣ за сентябрь.

Низкая температура ноября въ Парижѣ. Въ Парижской обсерва
торіи Parc-Saint-M aur Р ен у  вычислилъ, что средняя температура 
минувшаго ноября 2°70 была ниже нормальной на 3°38; болѣе низкія 
температуры ноября наблюдались за послѣдніе 139 лѣтъ лишь Зраза: 
въ 1782, 1858 и 1871 гг. (La Nat. № 1228).

2*
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Преміи раздаваемыя Академіею Наукъ чрезъ опредѣленные сроки. 
Новый списокъ ихъ печатается въ Извѣстіяхъ. Почерпнемъ отсюда 
свѣдѣнія о тѣхъ наградахъ, которыя имѣютъ отношеніе къ метеороло
гіи, считаемой обыкновенно за отрасль физики . Ломоносовская премія 
(одна въ 1000 р. и двѣ по 500 р.) присуждается въ 1898, 1900, 
1 9 0 2 . . .  гг. Срокъ представленія сочиненій на конкурсъ 1-го іюня 
конкурснаго года. Преміи митрополита Макарія состоятъ изъ одной 
въ 150 0 р ., и двухъ по 100 0 р .; срокъ представленія сочиненій 19-го 
сентября 1898, 1904, 1910 и т. д. г. Медали имени графа Толстого 
въ 300, 250 и 150 руб. и его же денежная награда въ 800 (давае
мая въ случаѣ напечатанія книги на счетъ автора, присуждаются за 
сочиненія, имѣющія быть представленными 1-го мая 1896, 1899, 
1902 . . .  гг.

На актѣ Императорской Академіи Наукъ 29-го декабря провозгла
шено присужденіе медали имени графа Д. А. Толстого въ 250 р. и 
денежной преміи въ 800 р. проФ. А. В. К лоссовском у за его труды: 
«Лѣтописи метеоролог, обсерваторіи Императорскаго Новороссійскаго 
Университета за 1894 и 1895 гг.» и «Труды метеорологической сѣти 
югозапада Россіи».

На актѣ Императорскаго Юрьевскаго университета 12-го декабря 
было оглашено присужденіе золотой медали за сочиненіе по метеоро
логіи, авторомъ котораго оказался студентъ В. Б ло к ъ . Работа имъ 
представленная «О приведеніи барометра къ уровню моря» имѣетъ быть 
напечатанною въ извлеченіи, а потому заимствуемъ изъ отзыва, про
читаннаго ректоромъ нѣкоторыя подробности о ней. Авторъ, согласно 
заданной программѣ, занялся выводомъ параметровъ гипсометриче
ской Формулы на основаніи наблюденій горныхъ Кавказскихъ станцій 
но 1894 г. включительно. Изучены главнымъ образомъ измѣненія съ 
высотою температуры и абсолютной влажности. Воспроизведено вы
численіе размѣра пониженія температуры, сдѣланное академикомъ 
В ильдомъ, а также выведена температура на предѣлѣ атмосферы по 
Формулѣ М ен д ел ѣ ев а  ( =  — 38°6); сравнена точность примѣненія 
обѣихъ Формулъ, причемъ способъ М ен делѣ ева  далъ лучшее согла
сіе величинъ наблюденныхъ съ вычисленными, чѣмъ обычный способъ. 
Законъ измѣненія влажности съ высотою, данный Х айномъ, не под
твердился въ примѣненіи къ Кавказу; напротивъ найдена весьма по
стоянная для горныхъ станцій зависимость между абсолютной влаж
ностью и температурою, что даетъ возможность пользоваться весьма 
простою соединенною поправкою на температуру и влажность, какъ 
это указано Л апласом ъ. Сдѣлана попытка опредѣленія температуры



Р азныя извѣстія . 21

свободнаго воздуха по барометрическимъ наблюденіямъ станцій, лежа
щихъ на разныхъ уровняхъ.

Фанъ-Бебберъ издалъ подъ заглавіемъ «Veröffentlichungen von 
Prof. Dr. Wilhelm. Jakob von B ebber. . . .  хронологическій списокъ 
своихъ сочиненій, выпущенныхъ до конца іюля 1896 г., вмѣстѣ съ 
краткимъ жизнеописаніемъ. Родился Ф ан ъ -Б еб б ер ъ  въ 1841 г., а 
ученую дѣятельность началъ въ 1872 г. своею докторскою диссерта
ціею «О суровыхъ зимахъ въ Европѣ за періодъ 1826— 71 г.». Съ 
1879 г. онъ занимаетъ должность начальника отдѣленія Германской 
Морской Обсерваторіи, а съ 1890 г. имѣетъ званіе профессора. Спи
сокъ сочиненій, не считая рецензій и рефератовъ, обнимаетъ 158 ну
меровъ.

Рудольфъ фальбъ, извѣстный Вѣнскій метеорологъ, который со
ставилъ теорію критическихъ дней (непризнанную впрочемъ въ уче
номъ мірѣ) и помощью ея предсказывалъ перемѣны погоды и земле
трясенія на цѣлые годы впередъ, пораженъ параличемъ и остался безъ 
всякихъ средствъ къ жизни съ женою и 5-ю малолѣтними дѣтьми. 
Между учеными Германіи и Австріи открыта подписка въ пользу 
Ф альба. Б. С.

О предсказаніи силы и продолжительности муссона въ Индіи. 
Метеорологъ БлэнФ ордъ, стоявшій долгое время во главѣ метеороло
гической сѣти въ Индіи, указалъ на существенное различіе между 
условіями предсказанія погоды въ Индіи, сравнительно съ условіями 
въ умѣренныхъ и сѣверныхъ широтахъ Азіи и Европы. Тогда какъ 
погода въ умѣренныхъ странахъ главнымъ образомъ характеризуется 
неперіодическими измѣненіями, зависящими отъ образованія и пере
движенія циклоновъ и антициклоновъ, въ Индіи же, какъ и въ боль
шинствѣ тропическихъ странъ, погода весьма мало измѣняется изо дня 
въ день; она зависитъ преимущественно отъ времени наступленія и 
силы муссоновъ, а въ этихъ элементахъ замѣчаются измѣненія изъ 
года въ годъ. Обычныя у насъ предсказанія погоды на непродолжи
тельный срокъ, не представляютъ поэтому для Индіи такого интереса, 
какъ въ нашемъ климатѣ; тамъ важно знать продолжительность и силу 
муссона, которымъ обусловлено обиліе и распредѣленіе осадковъ, 
этого важнѣйшаго условія для благосостоянія земледѣльческой 
страны.

Положивъ основы климатологическаго изученія Индіи, БлэнФордъ 
указалъ также и на нѣкоторые признаки ранняго или поздняго насту
пленія муссоновъ. По мѣрѣ накопленія Фактическаго матеріала и съ 
расширеніемъ теоретическихъ изслѣдованій, эти признаки, приведен-
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ные въ раціональную связь съ иными данными, послужили основой для 
полугодичныхъ предсказаній погоды, издаваемыхъ преемникомъ Блэн- 
Форда, T-мъ Элліотъ, въ началѣ іюня и въ началѣ декабря, т. е. 
передъ наступленіемъ лѣтняго и зимняго муссоновъ.

Условія, указывающія на большую или меньшую силу ожидаемаго 
муссона, можно раздѣлить на 1) мѣстныя и 2) общія.

Мѣстныя условія, которымъ прежде приписывалось рѣшающее 
вліяніе на ходъ муссона, теперь признаются лишь Факторомъ второ
степеннымъ. Эти мѣстныя условія, по отношенію къ лѣтнему, юго- 
западному муссону, суть: а) количество снѣга, выпавшаго въ горахъ 
въ предшествующую зиму, и б) мѣстныя аномаліи метеорологиче
скихъ элементовъ въ Индіи и въ смежныхъ моряхъ, во время мѣся
цевъ предшествующихъ муссону.

Первоначально видѣли въ большемъ или меншемъ количествѣ снѣга, 
прямой указатель скудности или обилія послѣдующихъ лѣтнихъ дож
дей, и полагали, что послѣ сильныхъ спѣговъ, всегда слѣдуетъ ожи
дать малаго количества лѣтнихъ дождей и обратно. Наблюденія однако 
показали, что эта связь хотя и существуетъ, но не безусловна: обиль
ные снѣга въ Гималайскихъ горахъ, особешю когда они выпадаютъ 
сравнительно поздно, въ апрѣлѣ и въ маѣ, дѣйствительно могутъ 
задержать наступленіе лѣтняго муссона въ предгорныхъ частяхъ 
Индіи, но нельзя сдѣлать обратнаго заклю чепія: малое количество 
снѣга не служитъ порукой ранняго и обильнаго осадками лѣтняго 
муссона. Впрочемъ и при обиліи снѣговъ въ Гималаѣ, надъ Индіей 
можетъ разлиться мощный мусовный потокъ, если тому благопріят
ствуютъ условія, зависящія отъ общаго движенія атмосферы.

Что касается до мѣстныхъ аномалій давленія и температуры, ко
торымъ прежде придавали рѣшающее значеніе, то отъ нихъ дѣйстви
тельно зависитъ мѣстное распредѣленіе осадковъ, но не общее ихъ 
количество.

Въ настоящее время прочно установлено, что измѣненія въ силѣ 
и продолжительности лѣтнихъ муссоновъ, зависятъ отъ общихъ дви
женій атмосферы, преимущественно отъ большаго или меньшаго раз
витія юговосточиаго пассата.

Открытіе этой связи привело къ расширенію Индѣйской метеоро
логической сѣти на острова Индѣйскаго океана и наблюденія получае
мыя съ острововъ Сейшельскихъ и Маврикія, принимаются въ сообра
женіе вмѣстѣ съ распространеніемъ снѣжнаго покрова въ горахъ и 
съ мѣстными аномаліями давленія и температуры на полуостровѣ.

Въ метеорологическомъ циркулярѣ, изданномъ 3-го іюня м. г.,
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г-нъ Элліотъ приводитъ между прочимъ слѣдующее убѣдительное дока
зательство преобладающаго значенія причинъ, лежащихъ внѣ Индіи, 
на развитіе лѣтняго муссона. Въ 1894-мъ году мѣстныя условія въ мѣ
сяцы, предшествовавшіе муссону (апрѣль и май), весьма мало отлича
лись отъ мѣстныхъ условій весною 1895-го года, между тѣмъ коли
чество осадковъ, выпавшихъ въ Индіи въ 1894-мъ году, было на 
16% больше средняго, а въ 1895 году на 7°/0 меньше средняго. При
чиною этому былъ весьма слабый юговосточный пассатъ 1895-го года.

Въ 1896-мъ году мѣстныя условія предшествующихъ мус
сону мѣсяцевъ были вообще благопріятны для лѣтняго муссона, 
но вслѣдствіе слабо развитаго юговосточнаго пассата, г-нъ Элліотъ 
ставилъ въ своемъ циркулярѣ на видъ, что надежды на продолжитель
ные лѣтніе дожди могутъ не оправдаться, что къ сожалѣнію и случи
лось. Хотя количество осадковъ зимняго муссона несравненно меньше 
количества лѣтнихъ дождей, но отъ нихъ вполнѣ зависить урожаи 
нѣкоторыхъ хлѣбовъ. Предвѣстникомъ большей или меньшей силы сѣ
вернаго муссона служатъ отклоненія среднихъ осеннихъ давленій въ 
сѣверныхъ провинціяхъ отъ нормальнаго давленія.

Хотя связь мея{ду обиліемъ солнечныхъ пятенъ и количествомъ 
осадковъ въ Индіи несомнѣнно доказана (избытокъ осадковъ около 
времени максимума пятенъ и обратно), но эта связь не во всѣхъ обла
стяхъ одинакова и пока еще замѣняется болѣе сильными вліяніями и 
потому при предсказаніяхъ муссоновъ въ расчетъ еще не принимается.

Конечно и здѣсь, какъ во всѣхъ вопросахъ метеорологіи, болѣе 
точныя и многочисленныя измѣренія солиечной радіаціи, дали бы мо
жетъ быть ключъ къ самой основѣ изучаемаго явленія, но эта вели
чина пока еще мало доступна нашимъ наблюденіямъ, и потому прак
тической метеорологіи приходится ограничиваться изученіемъ связи 
между явленіями, поддающимся измѣреніямъ. Ф. В.

Засѣданіе редакціоннаго комитета «Метеорологическаго Вѣст
ника» Обычное годовое засѣданіе состоялось 5-го декабря для выслу- 
шапія отчета за 1896 г. н смѣты на 1897 годъ и выбора редактора.

Отчетъ постановлено по прежиему печатать въ общемъ отчетѣ 
Импер. Русскаго Географическаго Общества, а въ редакторы вновь 
избраны гг. В оейковъ и Ш пиидлеръ. Затѣмъ признано было весьма 
желательнымъ пригласить въ члены редакціоннаго Комитета и полу
чено затѣмъ согласіе слѣдующихъ лицъ: члена Совѣта Императорск. 
Русск. Геогр. Общества А. А. Ш ульца, профессора Московскаго 
университета Э. Е. Л е й с т а , профессора Московскаго сельско-хозяй-
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ствешіаго института В. М ихельсона адъюнкта Импер. Академіи 
Наукъ князя Б. Б. Г оли цы на и дѣйствит. члена Импер. Рус. Геогр. 
Общества князя В. И. М асал ьскаго .

Р. Д . Уардъ. Метеорологія, какъ предметъ университетскаго преподаванія.
(Das "Wetter 1896, Лгя 10). Авторъ этой статьи, доцентъ метеороло
гіи въ Гарвардскомъ университетѣ въ Массачусетсѣ, обращаетъ вни
маніе на странную аномалію въ Америкѣ; тамошнія учебныя заведенія 
относятся къ метеорологіи, какъ къ второстепенному предмету, и по
ручаютъ преподаваніе его профессорамъ геологіи, физики или химіи, 
которые низводятъ объемъ предмета до нѣсколькихъ лекцій,— это въ 
странѣ, которая гордится именами основателей современной метео
рологіи Ф ранклина, Редф ильда, Эспи, М ори, К о ф ф и и я , Ф ер- 
реля, Л ум иса (имя Л ан глея  г. У ардъ  почему то не упоминаетъ ни 
разу). Авторъ обращаетъ затѣмъ вниманіе на «монументальную» ра
боту продолжателей этого дѣла, дѣятелей динамической и математиче
ской метеорологіи, Г ельм гольца, ф о н ъ - Б ецольда, О бербека, 
Ш п р у н га , Г е р ц а  п другихъ представителей страны, которой при
надлежитъ въ настоящее время пальма первенства по развитію метео
рологической науки, и задаетъ вопросъ, должно ли университетское 
преподаваніе погрузиться въ изложеніе крупныхъ успѣховъ достигну
тыхъ послѣдними учеными.

Отвѣтъ его отрицательный: эта отрасль знанія малодоступна сред
нему студенту; ему какъ будущему ннтелигентному гражданину нужно 
сообщить основы этой пауки настолько, «чтобы онъ былъ въ состоя
ніи но вопросамъ метеорологіи читать, судить и говорить». Тотъ, кто 
заинтересуется современною динамическою метеорологіею, долженъ 
искать удовлетворенія въ больш ихъ университетахъ (намъ кажется 
нѣсколько чуждымъ это раздѣленіе университетовъ на больш іе и 
малые, или высшіе и низшіе). Но и внѣ этой трудной отрасли, люби
тель найдетъ массу доступной работы.

Авторъ начертываетъ подробный планъ курса общей метеороло
гіи и указываетъ детально на различныя примашш, которыми полезно 
заинтересовать студента, какъ новѣйшія Фотографіи облаковъ, описа
ніе ужасовъ тропическаго циклона, излюблепиыя диллетантами фото-
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граФІп молній, Фотографіи градинъ, разрушеній торпадамп, метелями 
п up. Въ наглядномъ матеріалѣ у преподавателя метеорологіи не мо
жетъ быть недостатка.

Не приводя данныхъ о расположеніи курса, я замѣчу, что и въ 
немъ сказывается тенденція привлечь слушателя легко-доступнымъ 
интереснымъ подборомъ данныхъ. Наши университетскіе курсы по 
Физико-математическимъ предметамъ стремятся болѣе къ тому, чтобы 
дать студенту прочныя научныя основы, Фундаментъ для будущихъ 
научныхъ работъ. Б. С.

Эркъ. Отчетъ о международной метеорологической конференціи въ Парижѣ. 
(Naturwiss. Rundschau). Заимствуемъ изъ этого отчета нѣкоторыя 
интересныя данныя въ дополненіе къ реферату, помѣщенному въ 
декабрьскомъ выпускѣ Метеорологическаго Вѣстника. Постановлено 
продлить «облачный годъ», т. е. годъ усиленныхъ наблюденій надъ 
облаками, начавшійся 1-го мая 1896 года, до конца 1897 года. Выя
снилось, что мѣры, принятыя международнымъ комитетомъ въ послѣд
ніе годы къ ускоренію движенія метеорологическихъ телеграммъ пу
темъ введенія круговой (circuit) системы не увѣнчались успѣхомъ, 
такъ какъ встрѣтились съ административными затрудненіями. Органи
зовано систематическое сравненіе различныхъ установокъ термомет
ровъ въ теченіе 2-хъ лѣтъ при различныхъ климатическихъ условіяхъ; 
изслѣдованію подлежатъ 3 типа: аспираціонные термометры и термо
метры въ клѣткахъ и будкахъ. Вновь подняты были разговоры о при
веденіи барометра къ уровню моря, вопросъ который на Мюнхенской 
конференціи былъ почему-то признанъ исчерпаннымъ за опубликова
ніемъ международныхъ таблицъ; какъ извѣстно таблицы Рю льмана и 
А нго допускаютъ равенство температуры въ цѣломъ столбѣ свобод
наго воздуха и не указываютъ, какъ эту температуру выводить изъ 
единичныхъ наблюденій на станціяхъ. Ф онъ-Бецольдъ показалъ въ 
рукописи карты суточнаго хода земпомагиптной силы, на которыхъ 
очень характерными представляются широты 30° для обоихъ полу
шарій; это заставило магнитную комиссію, согласно предложенію М. А. 
Р ы кач ева , высказать пожеланіе, чтобы преимущественно въ тропи
кахъ были учреждены, хотя бы и временно, на нѣсколько лѣтъ, маг
нитныя обсерваторіи.

Дѣйствительно, карта, представленная Фонъ-Бецольдомъ ясно 
показала неравномѣрность и неудовлетворительность распредѣленія 
магнитныхъ обсерваторій. Г. Шов о  (Chauveau) показалъ образцы 
принятыхъ на обсерваторіи Эйфелевой башни листковъ для регистра
ціи воздушнаго электричества и рекомендовалъ вообще производство



26 М етеорологическій В ѣстникъ .

такихъ наблюденій. Ф опъ-Бецольдъ выдвинулъ предложеніе Эшен- 
га ге н а , чтобы на разныхъ магнитныхъ обсерваторіяхъ время отъ 
времени въ теченіе назначеннаго часа были производимы одновремен
ныя наблюденія черезъ каждыя 5 секундъ надъ склоненіемъ и гори
зонтальной силою; при этомъ были показаны кривыя, полученныя 
28-го Февраля 1896 г. 6— 7 час. Гринвичскаго времени, обнаружи
вающія такія колебанія, которыя согласуются лишь на близкихъ стан
ціяхъ, а на далекихъ сильно видоизмѣняются, въ особенности если 
сравнивать кривыя тропической полосы и среднихъ широтъ. Конфе
ренція высказала, что эти сравненія весьма полезно было бы продол
жать при помощи однообразныхъ Фотографическихъ регистрирую
щихъ инструментовъ высокой чувствительности. Г. Ш м идтъ  изъ 
Ш тутгарта предложилъ, чтобы эти изысканія были связаны съ на
блюденіями его новаго сейсмическаго прибора, дабы рѣшить, происхо
дятъ ли вышеупомянутыя колебанія отъ колебаній земного магнитизма 
или отъ измѣненій тяжести. Г. М аск ар ъ  напоминаетъ по этому поводу 
построенный имъ baromètre а gravité, находящійся въ дѣйствіи въ 
Обсерваторіи парка St. Main*. При обсужденіи изученія земныхъ то
ковъ было указано на тѣ возмущенія, которыя обусловливаются устрой
ствомъ электрическихъ станцій и дорогъ; нѣкоторыя значительныя 
старыя обсерваторіи должны были изъ за нихъ измѣнить программу 
своихъ изысканій. Конференція рѣшительно высказалась но этому 
случаю за устройство магнитныхъ и электрическихъ обсерваторій въ 
нолѣ, вдали отъ вліянія промышленныхъ примѣненій электричества...

Для продолженія дѣлъ конференція избрала вновь постоянный 
международный комитетъ изъ 17 членовъ подъ предсѣдательствомъ 
г. М а с к а р а  и при секретарѣ г. С коттѣ . Этотъ комитетъ озаботится 
всѣми подготовительными работами для слѣдующей конференціи, имѣ
ющую быть въ 1901 году.

«Въ такой международной наукѣ, какъ метеорологія, пишетъ 
г. Эр къ, совершенно неоцѣнима польза общихъ обсужденій и согла
шеній. Французы сдѣлали съ своей стороны все возможное, чтобы 
сдѣлать своимъ гостямъ пріятнымъ и любопытнымъ пребываніе въ 
Парижѣ. Устройство Центральнаго Бюро, въ которомъ ведется, по
мощью электрической передачи, автоматическая запись инструментовъ, 
установленныхъ на Эйфелевой башнѣ, магнитно-метеорологическая 
обсерваторія въ паркѣ St. M aur, городскія обсерваторіи въ паркѣ 
Монсури и па башнѣ св. Іакова (на послѣдней произвелъ П аскаль 
свои классическія изслѣдованія воздушнаго давленія), все это было 
показано и объяснено съ чрезвычайною любезностью. Г. Т ей сераи ъ -
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де-Б оръ  проводилъ гостей на станцію Trappes, на которой работаетъ 
Фотограмметръ для наблюденія высотъ облаковъ и производятся ра
боты по динамической метеорологіи, весьма богато обставленныя. 
Гг. Б езан с о н ъ  и Т ерм и тъ  показали въ заведеніи Французскаго воз
духоплавательнаго общества маленькій аэростатъ «АэроФилъ» и инстру
менты, имъ поднимаемые и дающіе прекрасную запись на высотахъ 
до 1 5  километровъ» *). Б. С.

Эд. Мазелле, Къ вопросу о суточномъ ходѣ измѣнчивости температуры 
воздуха. (Sitzungsber. d. К. Ak. d. Wiss. in Wien. СІУ Bd. V III Heft. 
Oct. 1895, стр. 1015— 1082).

Въ LX II томѣ записокъ (Denkschriften) Вѣнской Академіи, 
М азелле помѣстилъ большое и очень интересное изслѣдованіе о связи 
между средней и вѣроятнѣйшей температурой воздуха, гдѣ авторъ 
разсматриваетъ также вопросъ объ устойчивости (Stabilität) темпера
туры и объ измѣнчивости ея на основаніи среднихъ суточныхъ вели
чинъ.

Новый его трудъ долженъ служить дополненіемъ къ предыдущему; 
здѣсь авторъ на основаніи ежечасныхъ наблюденій станціи Пола за 
десять лѣтъ 1881— 1890 гг. выводитъ суточиый ходъ измѣнчивости 
температуры. При этомъ были взяты лишь 4 мѣсяца: январь, апрѣль, 
іюль и октябрь, какъ представители 4-хъ временъ года.

Сначала онъ опредѣляетъ суточный ходъ измѣнчивости, далѣе 
связь между охлажденіемъ и нагрѣваніемъ въ отдѣльные часы и на
конецъ даетъ краткое описаніе годового періода измѣнчивости и тем
пературныхъ волнъ.

Главнѣйшіе результаты, къ которымъ пришелъ авторъ этой 
работы, снабженной многочисленными таблицами (болѣе 50), слѣ
дующіе.

Въ январѣ и октябрѣ время наступленія наибольшихъ и наимень
шихъ величинъ измѣнчивости совпадаетъ съ временемъ наступленія 
крайнихъ температуръ, лишь минимуму температуры соотвѣтствуетъ 
максимумъ измѣнчивости и наоборотъ. Въ апрѣлѣ и іюлѣ оба макси
мума измѣнчивости наступаютъ во время наступленія крайнихъ тем
пературъ, а оба минимума, когда кривая суточнаго хода проходитъ 
чрезъ точки средней суточной температуры.

Далѣе выведенъ былъ суточный ходъ устойчивости температуры, 
и оказалось, что хотя полнаго согласія этого хода съ суточнымъ хо- 1

1) Извѣстно три поднятія «АэроФііла» послѣ Парижской конференціи (см. Revue 
Scientäf., р. 756). На высотѣ 15,000 м. наблюдалась температура до —70°.
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домъ измѣнчивости и не обнаружилось, но все же получился подобный 
ходъ съ сходными измѣненіями его въ разные мѣсяцы.

Изъ всѣхъ величинъ измѣнчивости того же знака и ихъ повторяе
мости была выведена ср’едняя измѣнчивость охлажденій и нагрѣваній 
для каждаго отдѣльнаго часа (т. е. отъ часа къ часу).

Оказалось, что во всѣ мѣсяцы суточный ходъ нагрѣваній совпа
даетъ съ ходомъ средней измѣнчивости, только кривая нагрѣваній 
яснѣе выражена и имѣетъ большую амплитуду. Суточный ходъ охлаж
денія далеко не такъ опредѣленно развитъ и имѣетъ небольшую 
амплитуду.

Въ январѣ наибольшія нагрѣванія п охлажденія падаютъ на ноч
ные и утренніе часы.

Въ октябрѣ наибольшія нагрѣванія происходятъ ночью и утромъ, 
наибольшія охлажденія въ послѣполуденные часы.

Въ апрѣлѣ наибольшія нагрѣванія наступаютъ около полудня и 
сейчасъ послѣ полудня, а наибольшія охлаждепія въ утренніе часы.

Въ іюлѣ наибольшія охлажденія наступаютъ около полудня, а наи
большія нагрѣванія —  ночью и утромъ.

Изъ послѣдовательности измѣнчивостей одного и того же зпака 
была вычислена средняя продолжительность безпрерывнаго повышенія 
и пониженія температуры, и для каждаго часа опредѣлена длина тем
пературной волны. Изъ числа случаевъ повышенія и пониженія тем
пературы для каждаго мѣсяца была вычислена средняя повторяемость 
температурныхъ волнъ.

Оказалось, что абсолютно наибольшая продолжительность какъ 
непрерывнаго нагрѣванія, такъ и непрерывнаго охлажденія равняется 
9-ти днямъ; при этомъ самое продолжительное охлажденіе падаетъ на 
январь (въ полдень), а самое продолжительное нагрѣваиіе на іюль (въ 
8 час. вечера).

Въ послѣдней главѣ авторъ разсматриваетъ еще годовой ходъ 
измѣнчивости и температурныхъ волнъ.

Укажемъ здѣсь лишь во-первыхъ на то, что въ годовомъ ходѣ 
измѣнчивости главный максимумъ падаетъ на январь, второй макси
мумъ на іюнь, главный минимумъ на апрѣль, второй минимумъ па 
іюль; а во-вторыхъ на то, что большія охлажденія чаще встрѣчаются, 
чѣмъ большія нагрѣванія, за исключеніемъ декабря и января. Н.

Зупанъ. Объ осадкахъ Китая и Кореи. (Petermann’s M itteil. 4 2  Bd. 
1896. IX Heft). Авторъ собралъ изъ разныхъ источниковъ наблюденія 
44 станцій восточнаго Китая и Кореи и даетъ въ первой таблицѣ для 
каждаго мѣсяца количество осадковъ въ миллиметрахъ. Во второй таб-
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лицѣ онъ даетъ среднее количество осадковъ за каждый мѣсяцъ всего 
32 станціи за шесть полныхъ лѣтъ съ 18S7 до 1892 г. Наконецъ въ 
послѣдней таблицѣ онъ разбиваетъ весь матеріалъ на 12 группъ и на
зываетъ эту таблицу «годовой ходъ осадковъ восточнаго побережья 
Азіи отъ 20° до 43° сѣв. шир.». Всѣ эти группы, не смотря на ихъ 
большое различіе, имѣютъ два общихъ свойства, а именно минимумъ 
вездѣ падаетъ на зиму, а максимумъ на лѣто, и годовая амплитуда 
вездѣ очень велика.

Оказалось, что въ сѣверномъ Китаѣ и въ южной Кореѣ коли
чество осадковъ не достигаетъ 1000 мм. (а мѣстами не достигаетъ и 
500 мм.) а въ среднемъ и южномъ Китаѣ вездѣ осадковъ выпадаетъ 
въ году болѣе 1000 мм.

Средняя изъ 33 лѣтнихъ наблюденій въ Пекинѣ равна 624 мм., а 
средняя изъ 40 лѣтнихъ въ Гонгконѣ равна 2291 мм.

Максимальныя величины за тѣ же годы годовыхъ суммъ равны 
для Пекина 1064 мм., а для Гонгкона 3065 мм.

Болѣе всего выпадаетъ осадковъ на Формозѣ: средняя величина для 
югозападной части острова равна 1850 мм. (на южномъ мысѣ 2229), 
а для сѣверной части —  3700 мм. (на станціи Килунгъ 3829 мм.).

Чтобы показать, какъ распредѣляются осадки по временамъ года 
приведемъ небольшую таблицу, гдѣ числа означаютъ % годовой 
суммы осадковъ.

Сѣверный Побережье отъ Заливъ ІО.-З. часть Сѣверн.
Китай. Шанхая до Амоя. Тонг-кингь. Формозы. Формоза.

Зима 2 14 7 5 26
Весна 11 28 18 18 26
Лѣто 71 38 59 61 22
Осень 16 20 16 16 26

Сѣверная Формоза, какъ видно изъ этой таблицы, значительно 
отличается въ годовомъ ходѣ осадковъ отъ прочихъ частей разсматри
ваемой области: здѣсь количество ихъ не Обнаруживаетъ ясно выра
женнаго максимума лѣтомъ и минимума зимой; напротивъ на сѣверной 
Формозѣ зимой выпадаетъ даже нѣсколько меньше осадковъ, чѣмъ 
въ прочія времена года. А.

Метеорологическія наблюденія при помощи летучихъ змѣевъ. («Science» 
1896, vol. IY, ст. 489). Въ обсерваторіи Blue-Hill Р отчъ  (Rotch) 
сдѣлалъ очень удачную попытку изслѣдовать высокіе слои воздуха въ 
метеорологическомъ отношеніи при помощи летучихъ змѣевъ съ само-



пишущими приборами. Змѣи эти были безъ хвоста въ видѣ плоскаго 
ящика съ барографомъ, гигрографомъ и термографомъ, сдѣланными 
изъ алюминія. Высота, до которой подымались змѣи, опредѣлялась тремя 
способами: помощью теодолита, по углу и длинѣ веревки, сматывав- 
шейсяпри поднятіи съ катушки и наконецъ на основаніи давленія, ко
торое отмѣчалъ барографъ. Лѣтомъ 1895 года приборы поднялись на 
высоту въ 2500 футъ надъ уровнемъ моря (высота Обсерваторіи равна 
640 Футъ). 20-го іюля 1896 г. была уже достигнута высота въ 
6596 Футъ; при этомъ поднятіи на болѣе низкой высотѣ змѣй встрѣ
тилъ облако, въ которомъ относительная влажность достигла 100%, 
между тѣмъ какъ на высотѣ 2500 Футъ воздухъ былъ значитеиьно 
суше. 1-го августа 1896 г. змѣй поднялся на высоту 7333 Футъ; на 
этой высотѣ было на 20° холоднѣе, чѣмъ въ обсерваторіи. Относи
тельная влажность колебалась между 30% и 60%.

Хотя конечно змѣи не могутъ подыматься до такой высоты, какъ 
воздушные шары, но п этотъ способъ изслѣдованія болѣе пли менѣе 
высокихъ слоевъ атмосферы имѣетъ большой пнтересъ главнымъ об
разомъ потому, что при этомъ способѣ можно съ большою точностью 
опредѣлить высоту подиятія и при томъ непосредственно. При вы- 
численіи-же высоты, до которой поднялся шаръ, можно только поль
зоваться записями барографа и термографа на самомъ шарѣ, предпо
лагая напередъ извѣстнымъ законъ измѣненія температуры съ высо
той. Непосредственныя опредѣленія высоты поднятія змѣя геодези
ческимъ способомъ даютъ возможность сравнивать эти опредѣленія съ 
вычисленной высотой по даннымъ барографа и термографа на змѣѣ.

А.
Канкани. Величина электрическаго потенціала атмосферы. (Reudie. R. 

Асе. dei Lincei 1896. sem. 2, стр. 10). На основаніи наблюденій 
надъ потенціаломъ атмосфернаго электричества въ Римѣ съ 1874 по 
1891 гг. при помощи электрографа Маскара авторъ приходитъ къ 
слѣдующимъ выводамъ.

Половина кривыхъ суточнаго хода даютъ правильный періодъ, 
при этомъ всегда положительныхъ величинъ потенціала съ двумя 
максимумами и двумя минимумами. Главный максимумъ наступаетъ 
приблизительно 2% часа послѣ заката солнца, второй максимумъ 
между 7 и 8 часами, а минимумы наступаютъ, первый между 2 и 4 
часами, а второй между 13 и 15 часами. Зимою потенціалы значи
тельно выше, чѣмъ лѣтомъ; средній зимній максимумъ за время съ 
1887 до 1890 гг. равняется 80 вольтамъ, средній лѣтній максимумъ 
равенъ 42 в., средніе лѣтніе и зимніе минимумы равны, первый 28,
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а второй 20 вольтамъ. Самыя большія величины наступаютъ въ де
кабрѣ; средняя декабрскихъ максимумовъ за время съ 1887 до 
1890 гг. равна 105 в.

Приблизительно половина кривыхъ съ неправильнымъ ходомъ 
даютъ тоже положительные потенціалы, а другая даетъ колебаиія 
между положительными и отрицательными потенціалами. Отрицатель
ныя величины обыкновенно значительно превосходятъ величины, ко
торыя можно измѣрить электрографомъ, и иногда достигаютъ тысячи 
вольтъ. Н.

Лѣтописи и отчетъ Главной Физической Обсерваторіи за  1 8 9 5  г. издано 
М. А. Р ы к ач евы м ъ , членомъ Имп. Академіи Наукъ и директоромъ 
обсерваторіи. Отчетъ содержитъ 89 стр. 4°, I часть лѣтописей: на
блюденія Константиновской обсерваторіи XLVIIh- 145, С.-Петер
бургской Обсерваторіи V III-t-65 , ЕкатеринбургскойХІ-і-18, Иркут
ской Х ІІн -19 , Вышній Волочекъ VII, наблюденія надъ температурою 
почвы, испареніемъ и солнечнымъ сіяніемъ на станціяхъ 2-горазряда 
74 стр., наблюденія, списокъ станцій 3-го разряда ХХХГѴ, надъ осад
ками 106, надъ грозами 21, надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ 
26, надъ спѣжиьшъ покровомъ 54. II  часть: введеніе Ѵ П Іч-18-г- 
LXXI-H41; полныя наблюденія 75 станцій 2-го разряда 450 стр. вы
воды изъ наблюденій 600 станцій 2-го разряда 232 стр., списокъ 
періодическихъ изданій въ которыхъ печатаются наблюденія русскихъ 
метеорологическихъ станцій 2 стр. *), всего 1557 стр. Изъ отчета мы 
усматриваемъ, что число станцій 2-го разряда увеличилось 60-ю но
выми и достигло 711, число станцій 3-го разряда 963. Средства Об
серваторіи нѣсколько пострадали въ 1895 г.,такъ  какъ особая субси
дія Академіи въ 4000 р. въ годъ не могла быть продолжена, а новые 
штаты Обсерваторіи все еще не введены; между тѣмъ пожаръ павиль
она въ Павловскѣ для абсолютныхъ магнитныхъ опредѣленій потребо
валъ 2000 р. для временнаго сооруженія. Со стороны Министерства 
Путей Сообщенія Обсерваторія по прежнему получила 4000 р., а отъ 
Общаго Съѣзда представителей желѣзныхъ дорогъ 3000 р. Б. С.

П. И. Рейнботъ. Изслѣдованіе вопроса о предсказаніи погоды по атмо
сферному давленію, влажности, горизонтальному и вертикальному движенію 
воздуха и проч. СПБ. 1896 г. 79 стр., 25 рисунковъ. Цѣна 1 р. 25 к. 
Настоящая книга, нужно думать, вполнѣ удовлетворитъ запросамъ 
нерѣдко предъявляемымъ метеорологу людьми практики, нуждающи- 1

1) По предложенію Ханна такіе списки условлено ежегодно печатать въ о ф ф и ц і- 
альныхъ лѣтописяхъ странъ имѣвшихъ делегатовъ на Парижской метеорологической 
конференціи.
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мпся въ элементарномъ и общепонятномъ руководствѣ для предугады
ванія погоды при помощи наблюденій въ одномъ данномъ мѣстѣ. Ав
торъ хорошо извѣстенъ читателямъ Метеорологическаго Вѣстника по 
прекраснымъ статьямъ о примѣненіи спектроскопа и полярископа 
къ предсказанію погоды. Нынѣ омъ провѣрилъ для С.-Петербурга и 
тѣ способы предсказанія, которыя основаны на наблюденіяхъ влажно
сти, именно способы Клпнкер<і>уса и Л ам брехта . Всѣ эти изслѣдо
ванія вмѣстѣ съ другими, болѣе распространенными данными, собраны 
авторомъ въ предлагаемой книжкѣ. Въ заключеніе авторъ высказы
ваетъ, что «первыми предвѣстниками приближающагося циклона слу
жатъ: появленіе перистыхъ облаковъ на небѣ и перистыхъ кристал
ловъ—  въ б ароскоп ѣ  (storm glass) М алекреди»... «По бароскопу 
можно предсказать приближеніе циклона часовъ на 20 ранѣе, чѣмъ по 
барометру». Эта похвала бароскоп у , относится именно къ издѣліямъ 
Н егр еттп  и Ц ам бра въ Лондонѣ, но не нѣмецкимъ; впрочемъ онане 
согласуется съ обычными воззрѣніями и можно указать на замѣтку, 
опубликованную Американскимъ бюро погоды въ его мѣсячныхъ обзо
рахъ въ отвѣтъ на частный запросъ о бароскопѣ и отрицающую 
самостоятельное значеніе бароскопа, въ которомъ-де растворъ, герме
тически закупоренный въ стеклянной трубочкѣ, мѣняетъ свой видъ въ 
зависимости только отъ тем п ер а ту р ы  окружающаго воздуха. «Слѣ
довательно, пишетъ далѣе П. И. Р ей п б о тъ , на приближеніе циклона 
всею ранѣе указываютъ: перистыя облака, бароскопъ М алекреди, 
Фотополяриметръ Корню и сциитиллометръ, затѣмъ Флюгеръ, баро
метръ, термометръ и гигрометръ» Замѣтимъ, что Флюгеру оказывается 
предпочтеніе предъ барометромъ, что не согласуется съ обычными 
воззрѣніями. «Компасъ погоды проФ. К лпикерФ уса, пишетъ далѣе 
П. И. Р ей н б о тъ ,... оказывается прекраснымъ метеорологическимъ 
приборомъ, при помощи котораго можно предсказывать погоду по 
отношенію къ осадкамъ съ большою точностью. Весьма хорошій спо
собъ предсказывать дождь это по спектроскопу... Для предсказанія 
гр о зы  всего пригоднѣе термогигрометръ Ламбрехта... Измѣненіе въ 
т е м п е р а ту р ѣ  всего лучше можно опредѣлить по термогроскопу 
Л ам брехта . Минимальная температура предстоящей ночи опредѣ
ляется по психрометру: при пасмурной погодѣ— по температурѣ 
мокраго термометра, а при ясной— по температурѣ точки росы».

Весьма желательно,чтобы книжка П .И . Р ей и б о та  сдѣлалась из
вѣстна провинціальнымъ наблюдателямъ, которые съ помощью ея легче 
найдутъ пути и провѣрятъ способы къ предугадыванію погоды въ 
интереующей ихъ мѣстности. Б. С.
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Чудское озеро. (Изслѣдованія, произведенныя въ 1895 году I. Б . 
Ш ниндлеромъ, при участіи А. Фонъ-Зенгбуша. Извѣстія И. Р. 
Геогр.Общ. 1896 г.). Извѣстно, что въ Западной Европѣ изслѣдованія 
озеръ сдѣлали въ послѣдніе годы огромные успѣхи. Къ сожалѣнію, 
нельзя того же сказать о Россіи: мы имѣемъ лишь съемку и опредѣ
леніе глубинъ нѣкоторыхъ изъ нихъ (главнымъ образомъ Ладожскаго 
и Онежскаго), но собственно Физическихъ изслѣдованій и иа нихъ не 
производилось, и мы, можно сказать, ничего не знаемъ даже о темпе
ратурѣ воды. Разбираемое изслѣдованіе Чудскаго озера первое, въ 
которомъ мы находимъ значительное количество измѣреній темпера
туры воды. Изслѣдованія производились лѣтомъ, вслѣдствіе чего, какъ 
II слѣдовало ожидать, самая высокая температура получилась вообще 
па поверхности (19°5 до 22°); до глубины 33 Футовъ пониженіе незна
чительно, такъ что на этой глубинѣ найдено еще 18°2, но затѣмъ 
пдетъ быстрое пониженіе на 2°1 на одинъ Футъ углубленія, а на глу- 
линѣ 40 Футъ была найдена температура 12°3. Отсюда-видно, что и 
на Чудскомъ озерѣ мы нахрдимъ такъ называемый слой скачка, от
дѣляющій верхнія сильно нагрѣтыя лѣтомъ воды отъ болѣе холодныхъ 
нижнихъ, которыя уже не получаютъ тепла непосредственно отъ сол
нечныхъ лучей. Вслѣдствіе небольшой глубины Чудскаго озера на
грѣтый лѣтомъ слой имѣетъ гораздо большую мощность, чѣмъ болѣе 
холодный нижній. Несомнѣнно, что зимою должно быть обратно по той 
же причинѣ и вся масса воды должна имѣть температуру значительно 
ниже 4, т. е. температуры наибольшей плотности прѣсной воды.

Проливъ, отдѣляющій Чудское озеро отъ Псковскаго, нѣсколько 
глубже перваго (до 59 фут.). Здѣсь оказалась температура прибли
зительно одинаковая отъ поверхности до дна и притомъ выше 20°. 
Причина этого —  довольно сильное теченіе, вслѣдствіе котораго 
верхніе слои перемѣшиваются съ нижними и послѣдніе получаютъ 
высокую температуру. Приведемъ еще слѣдующую замѣтку I. Б. 
Ш пиндлера: «Температура воды на поверхности озера значительно 
колебалась въ зависимости отъ состоянія погоды. Въ одинъ изъ ясныхъ 
штилевыхъ дней надъ котловиною озера поверхность въ 3 часа по по
лудни была теплѣе на 2° Ц. слишкомъ, сравнительно съ водою въ 
10 час. утра и 8 час. вечера, причемъ разность между температурою 
воды и воздуха съ утра даже увеличилась съ -+-2,6° до н -2 ,8 ° Ц.—  
Эга разность только послѣ 3 часовъ стала уменьшаться и въ 8 часовъ 
вечера температура воды и воздуха сравнились. Сильно нагрѣтая вода 
занимала тонкій слой по глубинѣ около двухъ Футовъ. Причину столь 
значительнаго колебанія температуры воды и болѣе быстраго ея нагрѣ-

Мотеородог. Вѣсти. Ла 1, 8
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ванія сравнительно съ воздухомъ слѣдуетъ приписать обилію на поверх
ности твердыхъ частицъ, которыя, быстро нагрѣваясь, какъ песчинки, 
служатъ источникомъ для усиленія нагрѣвапія воды. Эти же песчинки 
затрудняютъ непосредственное прониканіе солнечныхъ лучей далеко 
въ глубь, и потому прогрѣваніе воды ограничивается лишь тонкимъ 
слоемъ близъ поверхности. Явленіе, подобное тому, которое происхо
дитъ на поверхности, покрытой сыпучимъ пескомъ». По вопросу объ 
уровнѣ Чудскаго озера экспедиція собрала много разспроспыхъ дан
ныхъ, но они оказались весьма противорѣчивыми по самому важному 
вопросу, т. е. поднимается-ли еще уровень или нѣтъ. Устроенные 
экспедиціей Футштоки и записи уровня воды по нимъ несомнѣнно 
дадутъ и въ этомъ отношеніи цѣнный матеріалъ. А. В.

Уральская метеорологическая сѣть въ 1 8 9 5  г. (Отчетъ метеорологической 
комиссіи Уральскаго Общ ества Любителей Естествознанія. Записки Общества, 
т. X VIII, в. 1). Годъ отъ году все болѣе и болѣе расширяется метео
рологическая сѣть Уральскаго Общества Любителей Естествознанія, 
расположенная, преимущественно, въ районѣ Пермской губ., а за от
четный годъ наблюденія посылались и изъ др. смежныхъ губерній, 
какъ напр. изъ Тобольской, Оренбургской и У фимской. Противъ про
шлаго года число дождемѣрныхъ станцій увеличилось только на 5, а 
Згстроено новыхъ станцій — 12; разница произошла отъ того, что нѣ
которыя станціи прекратили свое дѣйствіе или переведены въ другое 
мѣсто. Всего дождемѣрныхъ станцій въ этой сѣти— 108; изъ нихъ—  
80 ст. Ур. Об. Люб. Еств. и 28— Главной Физической Обсерваторіи. 
Эти цифры краснорѣчиво говорятъ за то, какой интересъ возбуж
дается среди мѣстнаго населенія къ метеорологіи и сочувствіе выска
зывается не только въ видѣ предложенія принять на себя трудъ по 
производству метеорологическихъ наблюденій, но и въ оказаніи и ма
теріальныхъ средствъ, что обезпечиваетъ съ этой стороны дѣятель
ность этой сѣти.

Дѣятельность Уральской сѣти выразилась, главнымъ образомъ, 
въ производствѣ наблюденій надъ осадками, надъ снѣжнымъ покро
вомъ, грозами, кромѣ того, гг. наблюдатели присылали разныя другія 
свѣдѣнія метеорологическаго характера, какъ-то —  время вскрытія н 
замерзанія водъ, о жизни животныхъ и растеній, надъ уровнемъ и 
температурой въ рѣкахъ и др.

Наблюденія надъ осадками, грозами, толщиною снѣжнаго покрова 
издавались каждомѣсячно въ видѣ картограммъ съ бюллетенями, въ 
которыхъ показывались не только мѣсячные выводы, но и количества
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осадковъ, выпадающихъ изо дня въ день, а также и видъ ихъ (дождь, 
снѣгъ, крупа, градъ).

Кромѣ этого Ур. Об. Люб. Ест. собирало свѣдѣнія метеороло
гическія —  сельскохозяйственныя. Такимъ образомъ, метеорологи
ческая сѣть Ур. Об. Люб. Ест. весьма дѣятельно работаетъ по метео
рологіи и много ею уже сдѣлано.

Въ заключеніе остается пожелать добраго процвѣтанія этой ста
рѣйшей сѣти, пусть она растетъ и трудится въ пользу края.

В. Ярковъ.

Указатель главнѣйшихъ статей по метеорологіи и земному магнетизму въ 
русскихъ и иностранныхъ журналахъ1).

Meteorologische Zeitschrift за декабрь 1896. Ш ультгейсъ: о прозрачности выс
шихъ слоевъ воздуха по наблюденіямъ надъ видимостью Альпъ съ южнаго Шварц
вальда.—А. Тильпъ: температура почвы въ Вѣнѣ за 1878—1894.— Ф. Эркъ: между
народная метеорологическая конференція въ Парижѣ. — Е. Вольно: изслѣдованія 
надъ отношеніемъ осадковъ къ растеніямъ и почвѣ,—К .Э кснеръ: направленіе вѣтра 
и мерцаніе звѣздъ.—Объ озонѣ и наблюденіяхъ надъ озономъ. — Ханнъ: суточный 
ходъ барометра въ ясные и пасмурные дни въ Магдебургѣ и Костарикѣ.— Гильде- 
брандсонъ : замѣчательные удары молніи въ Швеціи. — Нильсъ Экгольмъ: замѣ
чанія объ убываніи температуры съ высотою въ свободной атмосферѣ.

«The Nature» Ді 1413. А рчибальдъ: о предсказаніяхъ погоды на долгій срокъ въ 
Индіи.—Хоменъ: температура почвы въ Финляндіи.—№ 1414, Руссель: о туманахъ 
въ Англіи.—Ді 1415 К л ай тонъ: письмо о примѣненіи бумажнаго змѣя для метеоро
логическихъ наблюденій на высотахъ.

«Das Wetter» декабрь 1896. А рендтъ: о соотношеніяхъ между электрическими 
явленіями въ атмосферѣ и земнымъ магнетизмомъ. — Про®. Липдеманъ: вліяніе 
различныхъ вѣтровъ на температуру Анндберга въ Эрцгебирге.—Б ерзонъ: обзоръ 
погоды въ средней Епропѣ за октябрь 1896. — Ассманъ: рефераты о сочиненіяхъ 
по врачебной метеорологіи.

Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie H. XII, 1896. В. Кеппенъ: тром
ба 5-го іюля. 1890 въ Ольденбургѣ и грозовой вихръ 10-го іюля 1896 г. въ восточной 
Голштиніи.— Горнъ: о вліяніи вѣтра и давленія воздуха на приливы, — Крюмм ель: 
ареометрнческія наблюденія ироФ. Даля на пути отъ Неаполя къ Матупн.

1) Въ указателѣ имѣютъ печататься обзоры преимущественно слѣдующихъ жур
наловъ: Americ. Meteor. Journal, The Nature, Comptes rendus, La Nature, Meteorolog. 
Zeitschr., Das Wetter, Naturwiss. Rundschau, Wiedeman’s Annalen, Zeitschr. für Instru- 
mentenkundo, Annal. d. Hydrogr. & Marit. Meteorologie, Dr. Peterm. Mitteilungen, Из
вѣстія Импер. Академіи Наукъ, Импер. Русск. Геогр. Общ. и университетовъ, За
писки по Гидрографіи II Морской Сборникъ. 3 *
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О Б З О Р Ъ  ПОГОДЫ.
За декабрь мѣсяцъ н. ст. 1896 года.

Высокое барометрическое давленіе.—Южные вѣтры на югозападѣ Россіи.—Не
бывалый барометрическій максимумъ.—Барометрическіе минимумы и типы ихъ; со
пряженные минимумы I и II.—Бури 5—8-го декабря на западѣ Франціи. — Мини
мумъ IX ый и наводненія н метели 14—17-го декабря,—ХІ-ый минимумъ и снѣга въ 
Италіи.—Колебанія уровня воды въ устьѣ Невы.—Движеніе 6-ти барометрическихъ 
максимумовъ и 5-тн волнъ холода. — Холодное начало и теплый конецъ декабря. — 
Осадки, скудные на сѣверовостокѣ и юговостокѣ, обильные въ центральныхъ и за
падныхъ губерніяхъ.—Высокая облачность на югозападѣ Россіи, малая на востокѣ.— 
Гнилая погода, сиротская зима.—Неравномѣрное залегаиіе снѣга въ средней Россіи.— 
Безснѣжье на югозападѣ.—Поврежденіе озимей мѣстами на югозападѣ.—Оптическія 
явленія.—Молніи безъ грома.—Ливень въ Аѳинахъ 26 ноября. Сѣверное сіяніе.

Высокое барометрическое давленіе. Общее распредѣленіе давле
нія въ среднихъ выводахъ за минувшій декабрь мало отличается отъ 
нормальнаго. Надъ Сибирью покоится максимумъ, и по направленію 
отъ него къ морямъ, омывающимъ Европу, давленіе послѣдовательно 
понижается. Изобразимъ это распредѣленіе давленія числами, распо
ложенными въ порядкѣ убыванія, и присоединимъ къ ряду этихъ чи
селъ нормальныя давленія и отклоненія первыхъ отъ послѣднихъ.

Декабрь. 1896 г. Норм. Откл.

И ркутскъ.......... 77,5 67,2 10,3
Б арнаулъ.......... 75,0 65,1 9,9
Оренбургъ . . . ; 74,3 62,2 12,1
Урюпинская . . . 71,6 62,9 8,7
К азан ь ................ 70,9 61,9 9,0
М осква............... 68,9 61,8 7,1
О десса................ 65,8 62,2 3,6
С.-Петербургъ . 64,5 59,9 4,6
Архангельскъ . . 64,0 58,6 5,4
В а р ш а в а ........... 63,3 61,6 1,7
П ар и ж ъ ............. 59,4 62,0 - 2 , 6

Нормальныя давленія заимствованы мною изъ книги А. А .Тилло 
«Распредѣленіе атмосфернаго давленія» (таблица В). Подведенныя раз
ности позволяютъ видѣть, что во всей Россіи давленіе было въ ми
нувшемъ декабрѣ выше нормальнаго; особенно велика разница въ 
Оренбургѣ. Тѣмъ не менѣе сопоставленіе съ синоптическими табли
цами А. А. Тилло (Ж .) не даетъ права сказать, чтобы указанныя 
уклоненія отъ нормы были чрезвычайными: болѣе высокія давленія
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декабря наблюдались въ Оренбургѣ въ 1844, 1847 и 1859 гг. Въ 
Барнаулѣ съ 1838 по 1885 годъ насчитывается 6 случаевъ болѣе 
высокаго давленія въ декабрѣ.

Южные вѣтры на югозападѣ Россіи. Сравнивая среднія давленія 
въ Оренбургѣ и Парижѣ, мы видимъ, что разность ихъ составляла въ 
минувшемъ декабрѣ 4,9 мм., тогда какъ нормальная разность соста
вляетъ всего 1,2 мм. Градіентъ средняго барометрическаго давленія 
былъ, слѣдовательно, въ средней Европѣ въ 4 раза больше нормаль
наго. Этимъ объясняется указываемое А. Д. К олтановским ъ значи
тельное преобладаніе сильнаго южнаго вѣтра въ Подольской губ. 
Сопоставимъ наблюдавшуюся въ минувшемъ декабрѣ повторяемость 
вѣтровъ различнаго направленія на югозападѣ Россіи съ нормальною 
повторяемостью, приводимою I. А. К ерсновским ъ въ его трудѣ «о 
направленіи и силѣ вѣтра» (1895).

N NE
ч

Е
н С д 

SE
о в ѣ 

S
т р
SW

ОБЪ.
W NW Штиль.

Хижинцы, Подольск, г. 10 7 9 3 33 7 5 8 11
У мань............................. 9 5,5 6 15 8 4 10,5 10 25
Коростышевъ . . . . 9 6 9 19 26 13 4 5 9
Шпола . . . . . . 8,5 7,5 7 12,5 7,5 4,5 1 4,5 40
Елисаветградъ . . . . 7 5 12 24 8 6 8 19 4
П олтава......................... 4 8 11 21 10 10 5 11 13
Х ар ь к ов ъ ..................... 6,5 8 23,5 27 8 2 4,5 9,5 4
Среднее въ % ................ 8 7 12 19 16 7 6 10 15
Нормальное въ % . . . 10 7 13 12 10 11 12 12 13
Отклоненіе въ °/0 . . . _2 0 —1 7 6 - 4 - 6 —2 2

Отсюда видно, что въ югозападной Россіи особенное преобладаніе 
имѣли южные и юговосточные вѣтры, которые при нормальныхъ 
условіяхъ мало выдвигаются. Дуя съ теплаго моря, эти вѣтры при
несли нашимъ югозападнымъ губерніямъ теплую сырую погоду, си
ротскую зиму, какъ пияіе будетъ указано.

Небывалый барометрическій максимумъ 808,4  мм., судя по дан
нымъ «Мет. бюлл.», наблюдался утромъ 20-го (8-го) декабря въ 
Иркутскѣ. Показаніе барометра, приведенное къ темп. 0° и къ нор
мальной тяжести, было 752,8 мм. Такой высоты барометръ не дости
галъ въ Иркутскѣ ни въ январѣ 1893 (750,4 мм. по ежечаснымъ на
блюденіямъ), пи въ декабрѣ 1891 (749,8 мм.), когда наблюдались наи- 
высшіе для Иркутска давленія. Температура, отсчитанная одновре
менно съ означеннымъ наблюденіемъ барометра, была — 40°0; прини
мая во вниманіе высоту Иркутской обсерваторіи надъ уровнемъ 
моря 490,9 метра мы и получаемъ отсюда, по правиламъ Главной 
Физической Обсерваторіи, давленіе, приведенное къ уровню моря 808,4 
мм. По тѣмъ же правиламъ приведенное къ уровню моря давленіе въ
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Иркутскѣ 14-го января 1893 составляло 807,5 мм., и оно было въ 
свое время описано мною (см. Метеор. Вѣсти. 1893 г.), какъ к р ай 
ній предѣлъ  достиж им аго  на землѣ давлен ія . Мои замѣчанія по 
этому поводу были въ мартовскомъ выпускѣ Метеор. Вѣстника 1893 г. 
дополнены весьма вѣскими возраженіями А. И. В оей кова противъ 
принятаго у насъ способа приведенія барометра къ уровню моря. Низ
кая температура, наблюденпая въ январѣ 1893 г. ( — 46°), была, 
по мнѣнію А. И. В оей кова, слѣдствіемъ скопленія холоднаго воз
духа на днѣ котловины, вмѣщающей Иркутскъ, скопленія, констатиро
ваннаго вообще при зимнихъ антициклонахъ. Въ приведеніе барометра 
къ уровню моря слѣдовало взять менѣе аномальную температуру. 
А. И. В оей ковъ  предлагаетъ брать среднюю годовую  и средню ю  
зимнюю температуру Иркутска; пользуясь таковою, онъ получилъ 
значительно низшія приведенныя давленія, которыя лишаютъ макси
мумъ января 1893 г. права на названіе небывалаго. Дѣйствуя по 
правиламъ А. И. В оей кова и пользуясь нормальными температурами, 
опубликованными Г. И. Впльдомъ въ 1894 году, мы получаемъ для 
20-го декабря 1896 года:

По средней темпер, 
года — 0°4 

зимы — 18°6 
декабря — 17°4

Приведенное давленіе.
800,2  ММ. 
803,7  »
803,4  »

Слѣдуя буквально не только правиламъ, но и способу вычисленія 
предложенному А. И. В оей ковы м ъ, мы получаемъ нѣсколько иныя 
цифры. А. И. беретъ нормальныя величины годоваго и зимняго да
вленія п ри вед ен н аго  къ уровню моря и къ нормальной силѣ тяже
сти, 767 ,4  и 776,1 и къ нимъ прикладываетъ отклоненія наблюден
наго давленія отъ нормальныхъ величинъ давленія неприведеин аго  
(721,2  для года, 726,1 для зпмы по 5 лѣтнимъ наблюденіямъ). Въ 
данномъ случаѣ эти послѣднія отклоненія оказываются равными 31,6 
и 26,7, а слѣдовательно приведенныя величины:

по среднимъ г о д а ...............  767,4  -і- 31,6 =  799,0
по среднимъ з и м ы ............  776,1 -н  26,7 =  802,8

Разница между этими величинами и выше приведенными зависитъ 
собственно отъ того, что въ послѣднемъ случаѣ приведенія 31,6 и 26,7 
вычислены по нормальнымъ величинамъ не только температуры, но и 
давленія. Подобнымъ же образомъ вычислялись приведенія къ уровню 
моря въ Сѣверо-американскомъ бюро погоды, съ тою только разницею,
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что нормальныя величины брались для каждаго мѣсяца особо и по 
нимъ для каждаго мѣсяца вычислялась нормальная мѣсячная величина 
приведенія. Дѣйствуя такимъ способомъ мы должны взять вмѣсто да
вленія, наблюдавшагося 752,8 мм., многолѣтпее декабрьское давленіе 
729,2 мм. изъ книги Тплло (табл, б) и изъ таблицъ Вильда нор
мальную декабрьскую температуру —  17,4; тогда получимъ приведе
ніе =  49,1 и приведенное давленіе 20-го декабря 801,9.

Вычисленныя здѣсь величины по нормальнымъ величинамъ темпе
ратуры и давленія меньше на 1 — 1'/а мм., чѣмъ вышеприведенныя 
величины, вычисленныя по наблюденнымъ величинамъ давленія, и по 
нормальнымъ только температуры. Разница не такъ мала, и нужно 
еще обсудить и рѣшить, какое давлен іе болѣе подходитъ для 
вы числен ія  приведен ія: нормальное или наблюдаемое?

Разница на столько велика, что становится не рѣшеннымъ и тотъ 
вопросъ, должны ли мы признать Иркутскій максимумъ 20-го декабря 
за небывалый, или нѣтъ; дѣйствительно, въ зависимости отъ способа 
приведенія нѣкоторыя приведенныя величины оказываются меньше, 
другія же больше, чѣмъ Барнаульскій максимумъ декабря 1887 г., 
оцѣниваемый въ 802,2 мм.— 803,0 мм., смотря по способу приведе
нія. Лично я склоняю сь къ способу приведен ія  по нормальной 
т е м п е р а ту р ѣ  м ѣсяца и по наблю даемому давленію. Ниже при 
разсмотрѣніи движенія барометрическаго максимума я представлю 
нѣсколько дополнительныхъ соображеній, подтверждающихъ этотъ 
взглядъ, на основаніи котораго я выше вычислилъ, что Иркутскій ма
ксимумъ 20-го декабря равнялся 803,4  мм. и слѣдовательно можетъ 
считаться для цѣлаго земного шара небы валы мъ.

Барометрическіе минимумы и типы ихъ. Минувшей осенью вышло 
въ свѣтъ обширное сочиненіе М. Л. Р ы к ач ев а  «Типы путей цикло
новъ въ Европѣ по наблюденіямъ 1872 г.— 1887 г.». Въ этомъ трудѣ 
авторъ подводитъ итоги тѣмъ изслѣдованіямъ путей, которыя отъ 
трехлѣтія къ трехлѣтію были разрабатываемы и издаваемы его со
трудниками по Главной Физической Обсерваторіи. Невдаваясь въ 
теоретическія соображенія, М. А. Р ы к ач евъ  приводитъ статистиче
ское и географическое обозрѣніе движенія 1668 минимумовъ, раздѣ
ляетъ эти пути па 12 типовъ (съ болѣе мелкими подраздѣленіями) и 
для каждаго типа въ отдѣльности приводитъ годовой ходъ повторяе
мости, среднія и крайнія глубины, скорости движенія, измѣненіе этой 
скорости въ зависимости отъ возраста минимума, примѣрныя синоп
тическія карты, схематизированные пути и много другихъ крайне 
важныхъ данныхъ. Названіе этого сочиненія и отчасти введеніе пока
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зываютъ, что какъ будто авторъ придаетъ большое значеніе извѣст
нымъ трудамъ Ф а и ъ -Б е б е р а  и, принимая послѣдніе за образецъ, 
лишь распространяетъ теорію типовъ на цѣлую Европу. Однако раз
нообразіе путей въ отдѣльныхъ типахъ настолько велико, что едвали 
допускается то увлеченіе, которое создала повторяемая во всѣхъ учеб
никахъ знаменитая карта Ф а пъ-Беб ер а. Существованіе дорогъ по
добныхъ, нанесенныхъ на эту картзг, не подтверждается, и минимумы 
проходятъ между дорогами такъ же часто, какъ и по дорогамъ. Въ 
нашей литературѣ извѣстна подражательная попытка, которая при
вела къ начертанію дорогъ, несовпадающихъ съ дорогами Ф аиъ- 
Б е б е р а , а проходящихъ между ними. Пути типа У-го имѣютъ у М. А. 
Р ы к а ч е в а  общее только нап равлен іе  къ ESE, начинаясь то на сѣ
верѣ Норвегіи, то въ Нѣмецкомъ морѣ, то въ Бискайскомъ заливѣ п 
т. д.; пути типа YI имѣютъ общій только и зги бъ , причемъ вершина 
представляемой ими параболы бываетъ и въ средней Россіи, и въ 
Финляндіи и въ Италіи. Этотъ изгибъ въ УІ типѣ представляетъ со
бой явленіе не свойственное одной категоріи минимума, а болѣе об
щее, какъ мнѣ кажется, и какъ я старался показать въ моихъ обзо
рахъ погоды 1894 г. и въ разработкѣ путей минимумовъ 1887—  
1889 гг., а также въ статьѣ о сильныхъ колебаніяхъ давленія въ 
1887 г. Мои соображенія о соп р яж ен н ы х ъ  минимумахъ даютъ 
основаніе для объясненія этого изгиба. Несомнѣнно, что признаки 
того же изгиба замѣчаются и въ топахъ I, IV, VII, IX и др. Отнюдь 
нельзя думать, какъ были склонны нѣкоторые, чтобы можно было 
предугадывать движеніе минимума, коль скоро таковой вступитъ на 
извѣстную дорогу; для предугадыванія нельзя обойтись безъ болѣе 
детальнаго разсмотрѣнія распредѣленія температуры и давленія и ихъ 
измѣненій и аномалій въ различныхъ мѣстностяхъ. И такъ мы воз
держимся отъ признанія слишкомъ большого значенія за типическими 
путями, но оцѣнимъ въ трудѣ М. А. Р ы к а ч е в а  весьма полезныя и 
удобныя основанія для классификаціи и изученія путей минимумовъ. 
Поэтому я буду стараться насколько возмояшо сопоставлять движеніе 
новѣйшихъ минимумовъ съ подобными примѣрами изъ прошлыхъ лѣтъ, 
руководствуясь почтеннымъ трудомъ М. А. Р ы к ач ев а .

Въ минувшемъ декабрѣ можно отмѣтить 12 минимумовъ, тогда 
какъ нормальное число ихъ составляетъ по Р ы к а ч е в у  11,8 (въ де
кабрѣ и ноябрѣ минимумы бываютъ въ наибольшемъ числѣ). Движе
ніе ихъ изобраяіено на прилагаемой картѣ. Здѣсь же мы предста
вимъ въ табличкѣ распредѣленіе ихъ по типамъ и нѣкоторыя харак
терныя черты и сравненіе ихъ съ средними декабрьскими данными по
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М. А. Р ы кач еву . Я  полагаю, что тѣ изъ читателей нашихъ, у кото
рыхъ не имѣется книги М. А. Р ы к ач ева  такимъ образомъ нѣсколько 
оріентируются въ важномъ матеріалѣ имъ собранномъ.

Лг

Типъ
ПО

Рыка
чеву.

Наибольшая глу
бина.

Пройден.

путь.

Время 
движенія 
въ сут

кахъ.

Скорость въ сутки.

1896.

Въ сред
немъ за 
16 лѣтъ 
длядека

бря.

1896.
Средняя для 
типа въ д е - , 

кабрѣ.

I Ів 748 ми. 732 ММ. 1950 килом. зу, 785 килом. 921 килом.
II X 746 п 745 » 1665 )) 2 832 и 1067 » !

III X 755 » 745 » 440 » Ѵ іг 1036 » 1067 »
IY IX 723 » 730 )) 660 )) 1 660 п 795 )) 1
У УІ 748 а 736 )) 1500 » ау2 600 }) 736 »

УІ Ив 723 » 729 )> 1780 » 3 593 » 851 ))
VII II 744 » 729 » 440 0 У* 880 )) 851 ))

ѴІП ѴШв 763 » 742 )) 1110 )) 2 555 }) 982 ))
IX VI 730 » 736 )) 3600 )) 5 у , 660 )) 700 ))

X X 753 » 745 » 380 )) 1 3S0 )) 1067 » ;
XI Уа 744 » 740 » 1550 » 3 517 » 744 »

XII Па 727 » 729 » 660 » 2 330 » 742 »

Отсюда видно, что глубина минимумовъ была близка къ нормаль
ной; минимумы въ Ламаншѣ, IV и VI, отличались особенно сильными 
пониженіями барометра; такъ въ Шербургѣ барометръ упалъ до 
723 мм. вечеромъ 4-го декабря и въ St.-Mathieii до 723 утромъ 6-го 
декабря. По свидѣтельству г. Т арри , въ Брестѣ барометръ упалъ до 
715 мм., т. е. такъ низко какъ не падалъ съ 1762 года.

Минимумы I и II представляютъ собою примѣръ сопряж ен
ны хъ; какъ обыкновенно каждый изъ нихъ двигается вправо отъ 
линіи ихъ соединяющей; въ данномъ случаѣ они двигаются одинъ къ
С. и СЗ., другой, какъ-разъ, напротивъ, къ ІО. и ЮВ.

Слабый минимумъ Х-ый есть ничто иное, какъ частный минимумъ, 
образовавшійся въ области ІХ-го, тамъ гдѣ близко сходились области 
положительныхъ и отрицательныхъ аномалій температуры.

Буря на западѣ Франціи. Подъ вліяніемъ упомянутыхъ миниму
мовъ IV и VI, на берегахъ Франціи и Испаніи 5— 8-го декабря раз
разились сильные бури.

Заимствуемъ нѣсколько подробностей о нихъ, изъ «Международ
наго бюллетеня для предсказанія половодій и наводненій» Т арри  и 
изъ «La Nature» Тиссандье. Въ виду медленности движенія и сегмен
таціи (раздвоенія) минимумовъ, Т арри  предсказалъ для западной Е в
ропы наводненія, подобныя тѣмъ, которыя при аналогическихъ обстоя
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тельствахъ произошли 12-го іюля 1 8 9 6 г . въ Швейцаріи и въ октябрѣ 
и ноябрѣ 1S96 г. во Франціи (Rev. Sc. р. 791).

Море у береговъ Бретани сильно бушевало; подъ напоромъ бури 
оно затопило улицы, смежныя съ Брестскимъ рейдомъ. Въ сосѣднихъ 
мѣстностяхъ буря причинила значительныя опустошенія. Въ Пенмаркѣ 
была снесена и исчезла башенка, стоявшая па скалѣ La Plote подлѣ 
маяка L a Vielle на 8 метровъ выше уровня высокой воды. Плотины 
на островѣ Сейна разрушены. Парусиое судно сообщавшее островъ 
Баца съ Морле, потерпѣло крушеніе.

5-го декабря сильиая буря свирѣпствовала надъ Ламаншемъ; въ 
Дуврѣ пароходъ, отправлявшійся въ Кале, долженъ былъ остаться. 
Въ Гранвилѣ произошло столкновеніе двухъ 3-мачтовыхъ кораблей; 
экипажи къ счастію спаслись.

Подобныя же несчастія произошли 6 го декабря въ Sables- 
d ’Olonne, причемъ погибло 9 человѣкъ. Въ Романѣ море хлыщчю на 
набережную п на б}'львары; передъ городскимъ казипо образовалось 
цѣлое озеро; бульвары были покрыты пѣною, принесенною волнами; 
столбы телефона, соединяющагоРойанъ съ Фортомъ Сюзакъ, были опро
кинуты; стѣна, построенная вдоль новой набережной, была разрушена. 
Приливъ въ ночь съ 6-го па 7-ое декабря былъ еще ужаснѣе. Вѣтеръ 
сопровождался неистовыми шквалами. Въ 2 часа море затопило на
бережную и бульвары; многіе суда оторвались отъ причаловъ и на
летѣли па другіе суда.

Въ Польякѣ Жиронда покрыла набережную. Въ Блай она зато
пила станцію желѣзной дороги. Въ Бордо буря свирѣпствовала цѣлый 
день 6-го декабря и всю ночь; вѣтеръ дулъ съ такими порывами, что 
болѣе ста человѣкъ было имъ опрокинуто; сломанныхъ домовыхъ 
трубъ, черепичныхъ крышъ, стеколъ и деревьевъ не пересчитать. На 
рейдѣ не было большихъ несчастій, благодаря предосторожностямъ, 
принятымъ когда барометръ упалъ до 732 мм. Волны сдѣлали брешь, 
ширипою въ 40 метровъ въ плотинѣ на pointe de Grave, ринулись 
чрезъ нее и затопили часть равнины Нижняго Медока.

Тогда же произошли сильныя бури съ крупными аваріями въ 
Марсели, Драчииьяиѣ и Ниццѣ.

Сильная буря разразилась затѣмъ надъ Атлантическимъ океаномъ 
и причинила много бѣдствій по всему побережью западпой Европы. Въ 
ночь 7— 8-го декабря, когда ураганъ достигъ наивысшей силы, у бе
реговъ Испаніи у мыса Фипистера пошелъ ко дну пароходъ «Salier» 
съ 210 пассажирами-, въ числѣ которыхъ было 113 нѣмецкихъ коло
нистовъ, ѣхавшихъ изъ Россіи въ Аргентину. «Salier» дѣлалъ срочные
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рейсы въ Южную Америку и 1-го декабря, принявъ на бортъ грузы 
и эмигрантовъ, вышелъ въ море изъ Бремерсга<і>епа, направляясь въ 
испанскій портъ Корунья. Взявъ въ этомъ портѣ еще новыхъ эми
грантовъ, «Salier» 7-го декабря, въ 4 час. дня, вышелъ въ океанъ 
и долженъ былъ зайти въ маленькій портъ Villagarcia, но 8-го де
кабря, недалеко отъ этого порта море выбросило на берегъ обломки 
парохода и нѣсколько тѣлъ, въ томъ числѣ трупъ капитана Вемпе.

На берегахъ Франціи также произошла ужасная буря, сопровож
давшаяся множествомъ бѣдствій. Близъ Лоріена волнами былъ раз
рушенъ маякъ Труапьеръ, и исчезновеніе его свѣта было причиною 
гибели 75 судовъ.

Минимумъ ІХ-ый и наводненія и метели 14— 17-го декабря. Ми
нимумъ ІХ-ый при своемъ движеніи чрезъ среднюю Европу причинилъ 
не мало бѣдъ. Путь этого минимума принадлежитъ къ двумъ типамъ 
М. А. Р ы к ач ев а : Форма параболы, обращенной вершиною къ югу 
или юговостоку, заставляетъ причислить его къ типу VI; съ другой 
стороны первая половина пути можетъ быть отнесена къ типу V в., 
т. е. къ тѣмъ путямъ, которые, начинаясь у Ламанша, тянутся къ 
юговостоку. Какъ характерную особенность такихъ минимумовъ 
можно привести значительное уменьшеніе скорости по минованіи точки 
поворота, какъ это указываетъ М. А. Р ы кач евъ . Минимумъ IX 
прошелъ въ первыя сутки 1330 кил., во 2 сутки 721 кил., въ 3 — 
580, въ 4 сут. 330 килом., въ 5 сутки около 120 килом.

Уменьшеніе скорости минимумовъ съ возрастомъ было открыто 
Э. Е. Л ейстом ъ и въ общихъ чертахъ подтверждено мною и Б. А. 
К ерсновскпм ъ; однако всевозможныя сопоставленія пе позволили 
найти причины этого уменьшенія; объяснилось лишь замедленіе мини
мумовъ, углубляющихся въ континентъ. Замедленіе минимума IX го
раздо болѣе понятно: онъ двигается быстро при нормальномъ направ
леніи движенія къ востоку; малыя же скорости при ненормальныхъ 
направленіяхъ были з'же давно указаны Ф анъ-Б ебером ъ. М. А; 
Р ы к а ч е в ъ  изслѣдуетъ измѣненіе скорости движенія минимумовъ для 
разныхъ типовъ особо, причемъ обнаруживается, что правила г. Лей
ста  ие имѣютъ общаго значенія, иногда замедленія смѣняются въ 
концѣ пути ускореніемъ движенія. Въ этомъ отношеніи для теорети
ческаго разсмотрѣнія весьма полезною должна оказаться классифика
ція Рыкачева.

При своемъ движеніи по южной Европѣ минимумъ IX сопровож
дался обильными дождями.



44 М етеорологическій В ѣстникъ .

«Гласъ Черногорца» сообщаетъ о наводненіяхъ въ Сербіи и Черно
горіи, происшедшихъ вслѣдствіе дождей, прошедшихъ полосою изъ 
Франціи. Скутарійское озеро разлилось на большое пространство; жи
тели должны были спасаться на деревьяхъ или на крышахъ строеній; 
погибло много скота, посѣвы уничтожены, стоги сѣна и скирды хлѣба 
унесены водою; мосты разрушены, равно какъ и дорога, ведущая изъ 
Катарро въ Цетпнье. Войдя въ предѣлы Россіи минимумъ IX сбли
зился весьма тѣсно съ довольио сильнымъ максимумомъ У, въ центрѣ 
котораго отстоявшемъ отъ центра минимума на 1700 килом, дав
леніе достигало 786 мм., тогда какъ глубина минимума была 743 мм. 
Барометрическій градіентъ достигъ особой силы въ средией Россіи; 
въ Московской, Смоленской губерніяхъ изобары 750 и 770 сблизились 
на разстояніе менѣе 500 килом., а слѣдовательно градіентъ на 1 гра
дусъ меридіаиа достигъ 4,4 мм. Задули сильныя, восточныя бури и 
разбушевались метели. Въ «Метеор. Бюллетенѣ» мы находимъ 15-го, 
16-го, 17-го и 18 дек. наивысшія отмѣтки силы вѣтра 9 балловъ для 
Смоленска и Пензы. Въ Калязинѣ въ метель 15-го числа замерзъ 
крестьянинъ съ лошадью (Н. М. Ч ер ед ѣ евъ ). Къ сожалѣнію о зано
сахъ па желѣзныхъ дорогахъ не удалось собрать свѣдѣній.

ХІ-ый минимумъ и снѣга въ Италіи. ХІ-ый минимумъ, появившійся
19-го декабря на югѣ Франціи, двинулся оттуда къ Сардиніи и Сици
ліи. Въ Палермо барометръ упалъ до 748 мм., и въ Италіи задули 
сильные вѣтры, преимущественно отъ востока. Бури понесли съ горъ 
снѣга. Въ Пьемонтѣ вьюга засыпала 3 деревни, въ Кунео обрушились 
съ горъ огромныя лавппы, причинившія много бѣдъ, въ Лимонне 
засыпало желѣзнодорожную станцію, въ Арно и Рива два дня сряду 
шелъ сильный снѣгъ, въ Логарпо образовались заносы до 3 метровъ 
въ вышину, въ Миланѣ метель попортила телеграфъ.

Упомянутый XI мпипмумъ довольио характерно представляетъ 
типъ минимумовъ Ѵа М. А. Р ы к ач ев а . Эти минимумы, появляющіеся 
у западныхъ береговъ Франціи, направляются затѣмъ къ юговостоку, 
къ Средиземному морю. Условіе этого типа есть высокое давленіе на 
востокѣ Европы. Въ данномъ случаѣ 19-го и 20-го декабря на Уралѣ 
давленіе дѣйствительно было высоко, оно доходило'до 790 мм., пред
ставляя отрогъ того огромнаго максимума, при которомъ въ Барнаулѣ 
и Иркутскѣ, какъ выше указано, давленіе поднялось свыше 800 мм. 
Кромѣ того, какъ замѣчаетъ М. А. Р ы к а ч е в ъ , при этомъ тинѣ путь 
минимума подготовляется второстепеннымъ минимумомъ, находящимся 
на Адріатическомъ морѣ или по близости. Такого минимума въ дан
номъ случаѣ не замѣчается. Мнѣ кажется, что ни то, ни другое уело-
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віе не обязательны для типа Ya, и что движеніе минимума ХІ-го къ 
югу произошло подъ вліяніемъ Азорскаго максимума.

Колебаніе уровня воды въ устьѣ Невы. Мы обращаемъ вниманіе 
на эти колебанія, потому что большую часть мѣсяца съ 5-го до 29-го 
низкій уровень воды особенно сильно печалилъ нашихъ моряковъ и 
всѣхъ кому дорого наше морское дѣло. Ставшій на мель броненосецъ 
«Россія» могъ быть снятъ съ мели только при серьезномъ повышеніи 
уровня; между тѣмъ 8-го, 14-го 15-го 23-го декабря вода въ устьѣ 
Невы падала слишкомъ на 20 дюйм, ниже ординара, 15-го декабря 
даже на 24'/3, а въ промежуткахъ оставалась не менѣе какъ на 6'' 
ниже ординара. Причины такого низкаго уровня видны на картѣ: 
минимумы за исключеніемъ первыхъ и послѣднихъ чиселъ мѣсяца про
ходятъ южнѣе параллели Петербурга, между тѣмъ какъ изъ изслѣдо
ванія г. Ш еи рока видно, что для поднятія воды въ Невѣ нужны ми
нимумы сѣверные, сопровождаемые западными вѣтрами па Финскомъ 
заливѣ. Въ свою очередь барометрическіе максимумы тяготѣли все 
время надъ востокомъ Европы и причиняли въ Петербургѣ или мало- 
вѣтріе, или восточные вѣтры, сгонявшіе воду.

Когда па сѣверѣ Норвегіи появился 511 минимумъ, а въ средней 
Европѣ Y II максимумъ, то па сѣверозападѣ Россіи образовался благо
пріятный градіентъ, силою около 2% мм., и задули западные вѣтры 
до 8 и 9 баловъ. 30-го декабря вода поднялась на 18" выше ординара, 
крейсеръ былъ снятъ съ мели и введенъ въ Кронштадтскую гавань 
къ общей великой радости.

Движеніе барометрическихъ максимумовъ и волнъ холода. На при
лагаемой картѣ обозначены пути тѣхъ 7 максимумовъ, которые посѣ
тили предѣлы Европейской Россіи, Движеніе большинства ихъ про
исходило по направленію отъ сѣверозапада къ юговостоку, причемъ 
въ южной части максимума, подъ вліяніемъ сѣверныхъ вѣтровъ, про
исходили охлажденія, складывавшіяся въ волны холода съ движеніемъ 
также отъ сѣверозанада къ юговостоку. Эти волны холода и под
готовляли движеніе максимумовъ: І-му максимуму предшествовала І-ая 
волна холода, которая произвела слѣдующія охлажденія за 24 часа: 
(отъ 7 ч. у. до 7 ч. у.; приводимъ только величины, превышающія 
10°); 1— 2-го декабря, въ Ригѣ на 12°3, въ Виндавѣ ва 20°2, въ 
Либавѣ 17°2, въ Вильнѣ на 13°5, въ Гернёзандѣ на 10°4, въ Ней- 
Фарвассерѣ на 14°5.

2— 3-го декабря, въ Кишиневѣ на 13°1, въ Германштатѣ на 
11°0. Эта волна холода причинила ледоставъ на водахъ нѣкоторыхъ
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мѣстностей южной и западной Россіи: 1-го декабря покрылась льдомъ 
Двина въ Ригѣ, 5-го декабря замерзло Азовское море у Геническа.

П-му максимуму предшествовала ІІ-я волна холода, при которой 
произошли слѣдующія охлажденія:

4 —  5-го декабря Улеаборгъ— 11°9, Кемь— 11°8.
5—  6-го декабря ТамерФорсъ— 12°7, Ревель— 11°4, Вышній- 

Волочекъ— 13°1, Нижній-Иовгородъ—  12°2.
6—  7-го декабря Урюпинская— 12°3, Усть-Медвѣдицкая— 10°5, 

Уральскъ— 14°1, Оренбургъ— 12°8, Пятигорскъ— 11?6.
ІП-му максимуму предшествовала Ш -я волна холода:
7—  8-го декабря Мезень— 17°5, Усть-Сысольскъ— 17°8, Вят

ка—  11°6.
8—  9-го декабря Порѣцкое— 14°6, Уральскъ— 13°8, Орен

бургъ— 16°0.
ІѴ-му максимуму предшествовала IV волна холода:
12 — 13-го декабря Тотьма— 11°6, Вятка— 11°7.
13 — 14-го декабря Екатеринбургъ — 10°8, Троицкъ— 12°3, 

Елабуга— 14°3, Порѣцкое— 10°2.
1 4 — 15-го декабря Уральскъ— 5°8, Т ифлисъ — 6°1.
Эта волна холода сопровождалась весьма сильными морозами, о 

которыхъ подробности будутъ сообщены ниже. На востокѣ Россіи 
вмѣстѣ съ тѣмъ установились на долго весьма низкая температура и 
весьма высокое давленіе съ сухою, безснѣжною антициклоническою по
годою. Центръ этого Ѵ-го антициклона обнаружилъ лишь слабыя пе
ремѣщенія. Давленіе достигло 14-го декабря 785 мм. въ Чердыни,
16- го декабря у. 786,0 мм. въ Вяткѣ, веч. 788,0  мм. въ Чердыни,
17- го декабря веч. 791,0  мм. въ Троицкѣ, 18-го декабря веч.
793.6  мм. въ Омскѣ, 19-го декабря у. 798,2 мм. въ Омскѣ и Бар
наулѣ, въ 1 часъ дня 800 мм. въ Иркутскѣ, веч. 800,9 мм. въ Бар
наулѣ 800,1 мм.— въ Томскѣ, 805,7  мм.— въ Иркутскѣ, 20-го декабря 
у. 80 1,3  мм. въ Барнаулѣ, 80 8,4  мм. въ Иркутскѣ, въ 1 часъ дня
800.7  мм. въ Барнаулѣ, 804,6 мм. въ Иркутскѣ, веч. 801,2 мм. въ 
Барнаулѣ.

Приведенныя здѣсь величины барометрическаго давленія, можно 
сказать, величины историческія.

Обратимъ вниманіе на то, что движеніе максимума, судя по этимъ 
числамъ, происходило какъ бы скачками, и именно въ Иркутскѣ ма
ксимумъ появился ранѣе, чѣмъ въ Барнаулѣ и Томскѣ. Несомнѣнно, 
что это предвареніе въ Иркутскѣ есть только кажущееся, происходя
щее отъ неправильнаго способа приведенія барометра къ уровню моря,
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какъ это и указано было въ свое время А. И. В оейковы мъ (см. выше). 
Изъ цифръ, вышенапечатаиныхъ жирнымъ шрифтомъ видно, что макси
мумъ въ Томскѣ наступилъ вечеромъ 19-го декабря; въ это время, 
какъ и въ ближайшіе дни вѣтеръ дулъ въ Томскѣ отъ SSE, S, SSW, 
что показываетъ, что центръ максимума проходилъ южнѣе; очень вѣ
роятно, что путь его лежалъ чрезъ Барнаулъ, гдѣ все время было 
безвѣтріе; очевидно также, что въ Иркутскѣ въ это время не былъ 
центръ антициклона, такъ какъ тамъ дулъ NW; несомнѣнно еще что 
центръ антициклона прошелъ вблизи Иркутска (сѣвернѣе его) позже, 
именно ночью на 20-е, такъ какъ тамъ за ночь вѣтеръ повернулъ къ 
EN E. Если мы допустимъ, что центръ антициклона былъ 19-го числа 
вечеромъ между Томскомъ и Барнауломъ, то отсюда заключимъ, что 
въ Иркутскѣ давленіе показано на 5 миллиметровъ выше чѣмъ слѣ
дуетъ по синоптическимъ картамъ. Это вполнѣ подтверждаетъ при
годность употребленной выше нормальной декабрьской температуры 
для приведенія давленія въ Иркутскѣ.

Температуры, наблюдавшіяся въ области ІѴ-го антициклона, были 
крайне низки: 14-го декабря въ Чердыни— 4 1°0, въ Екатеринбургѣ—  
41°4, 15-го декабря въ Перми— 40°4, въ Троицкѣ— 42°0, въУсть- 
Сысольскѣ— 43?1 (9 ч. веч.), 16-го декабря въ Усть-Сысольскѣ—  
42°0, 17-го декабря въ Омскѣ— 40°9.

Ѵі-му максимуму при его движеніи изъ Швеціи на юговостокѣ 
Россіи предшествовала Ѵ-ая волна холода.

Вотъ наиболѣе значительныя охлажденія:
20—  21-го декабря Вятка— 10°2.
21—  22-го декабря Ефремовъ— 11°6, Козловъ —  16°1, Ела

буга— 10°3.
2 2 —  23-го декабря Гурьевъ— 16°2, Астрахань— 11°6, Урюпин

ская—  1 3°9, Устьмедвѣдицкая— 14°2.
23—  24-го декабря Омскъ— 15°5, Барнаулъ— 13 f2, Томскъ—

10°5, Чита— 10°1.
Холодное начало и теплый конецъ декабря. Въ среднихъ выво

дахъ за цѣлый декабрь распредѣленіе температуры не представляетъ 
выдающейся аномаліи.'Можно замѣтить только, что на всемъ востокѣ 
Россіи температура была ниже нормальной, такъ въ Оренбургѣ— на 
5,7°, въ Саратовѣ— па 4°9, въ Иркутскѣ — па 4°6, въ Вяткѣ— на 
4°3 (по наблюденіямъ за 7 часовъ утра). Но если мы раздѣлимъ мѣ
сяцъ на двѣ половины— съ 1-го по 15-е и съ 16-гопо 31-е,— то за
мѣтимъ гораздо болѣе значительныя апомаліп.

Въ первую половину декабря температура была ниже нормаль
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ной во всей Европейской Россіи, причемъ отклоненіе отъ нормальной 
достигли въ среднемъ— 9° въ Вяткѣ, Перми и Чердыни. Равнымъ 
образомъ на югозападѣ Россіи температура была ниже нормальной 
(на 2° въ Кіевѣ, Николаевѣ и Генпческѣ), и тамъ легкіе морозы въ 
первые дни декабря составили рѣзкую противоположность съ насту
пившей затѣмъ сплошной оттепелью.

Во второй половинѣ декабря температура была значительно выше 
нормальной на сѣверѣ и югозападѣ Россіи, и отклоненія достигли 5Ö 
въ Архангельскѣ, Куопіо, Умани и Лубнахъ. Лишь на юговостокѣ 
температура осталась п въ первую, и во вторую половину мѣсяца 
ниже нормальной.

Съ 1-го по 10-е декабря низкія температуры господствовали по 
всей Россіи. Прп появленіи минимума VIII въ предѣлахъ Европей
ской Россіи, въ южныхъ губерніяхъ задули югозападпые вѣтры и на
ступили оттепели. 16-го и 17-го вскрылись рѣки Ингулъ, Лугапь 
и Сула.

Въ срединѣ мѣсяца подъ вліяніемъ вышеупомянутыхъ максимума 
IV и V п третьей волны холода въ восточной Россіи установились 
сильные морозы съ 14-го по 18-е декабря мы насчитываемъ въ «Ме
теорологическомъ Бюллетенѣ» 26 случаевъ отклоненія температуры 
отъ нормальной свыше — 20°. 16-го декабря въ Усть-Сысольскѣ на
блюдалась температура — 42°0, на 27°3 ниже нормальной. 14-годе
кабря отклоненіе въ Иркутскѣ достигло —  26°, 15-го декабря въ 
Троицкѣ —  26°, въ Перми — 25°6.

Вышеупомянутыя бури отъ юга, свирѣпствовавшія въ срединѣ 
мѣсяца, подъ вліяніемъ минимума IX, распространили теплую погоду 
на всю западную и среднюю полосу Россіи.

Особетю теплый день выдался 20-го декабря: температура была 
выше нормальной въ Козловѣ на 10°2, въ Урюпинской на 10°3, въ 
Лубвахъ на 11°4, въ Елисаветградѣ на 11°7.

Теплая погода и дожди, пишутъ въ «Кіевлянинѣ», «съѣла» ледъ 
на Днѣпрѣ. Сверху прибыла масса воды, и отъ напора ея ледъ на
чалъ трескаться. 16-го (4-го) декабря дождь лилъ какъ изъ ведра и 
при переправѣ между Никополемъ и Каменкою произошла катастрофа, 
вслѣдствіе которой погибло нѣсколько лошадей и возовъ; люди къ 
счастью спаслись.

Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ прудъ «Малый Сагайдакъ» два раза 
въ теченіе декабря вскрывался: 19-го и 23-го числа (П. С. Во
скресен ск ій ).

Въ концѣ мѣсяца V волна холода вновь принесла морозы въ боль
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шую часть Европейской Россіи. Нѣкоторыя рѣки, вскрывшіяся въ 
срединѣ мѣсяца, вновь замерзли въ послѣднихъ числахъ. Лугань, 
вскрывшаяся 17-го декабря, вновь замерзла 24-го декабря.

Сравнивая вышеприведенныя отклоненія температуры отъ нор
мальной мы замѣчаемъ рѣзкую разницу между числомъ отклоненій 
отрицательныхъ —въ сторону мороза и положительныхъ— въ сторону 
тепла: отрицательныхъ отклоненій свыше — 20° насчитывается за 
мѣсяцъ 28, а положительныхъ свыше 17°7 въ Томскѣ 5-го декабря 
вовсе нѣтъ. Эта разница не должна насъ удивлять, какъ явленіе вполнѣ 
обычное въ Россіи зимой; положительныя отклоненія малы, но зато 
многочисленны, отрицательныя велики, но рѣдки, а потому и происхо
дитъ компенсація.

Осадки. По обычаю, мы сопоставимъ здѣсь мѣсячныя суммы осад
ковъ за минувшій декабрь съ нормальными; но въ текущемъ году бу
демъ пользоваться для этой цѣли новыми нормальными, выведенными 
при помощи изданныхъ въ 1895 году «Новыхъ многолѣтнихъ сред
нихъ количествъ осадковъ и пр.» Г . И. Вильда; при вычисленіи нор
мальныхъ для отдѣльныхъ областей мы воспользуемся лишь тѣми ря
дами наблюденій, которыя содержатъ болѣе 10 лѣтъ, а раздѣленіе на 
области примемъ то, которое практикуется въ Метеорологическомъ
бюллетенѣ Главной Физической Обсерваторіи. 

Вотъ полученныя данныя:
1896 г. Норм. Разность.

Сѣверовостокъ............................ 15 22 —  7
Сѣверозападъ.............................. 33 33 0
Западъ .......................................... 42 33 9
Центръ . . . ................................. 49 35 14
Востокъ........................................ 22 22 0
Юговостокъ................................. 27 32 —  5
Югозападъ................................... 38 33 5

Изъ этой таблички видно, что въ восточной полосѣ Европейской 
Россіи, т. е. въ центральной области максимума, осадки были скудны; 
въ Мезени выпало всего 4 мм., въ Архангельскѣ и Казани по 7 мм., 
въ Усть-Сысольскѣ 8 мм. Напротивъ, въ центральныхъ и западныхъ 
губерніяхъ осадки были выше нормальныхъ; на Гусевской мануфак
турѣ близъ Владиміра выпало 94 мм., въ Боркахъ, Тамбовской гу
берніи 82 мм., въ Харьковѣ 76 мм., въ Сагунахъ и Паныряхъ по 
73 мм., а въ Козловѣ выпало 16-го и 17-го декабря 35 и 34 мм. 
(М. Б.), всего же за мѣсяцъ 130.

Еще большія количества осадковъ выпали въ Италіи, гдѣ отмѣ
чено 178 мм. въ Палермо, 215 мм. въ Римѣ, 148 мм. въ Ниццѣ. Въ

Метеоролог. Вѣсти. № 1. 4
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Константинополѣ выпало 138 мм. Эти мѣстности лежатъ на границѣ 
областей d же извѣстной карты осадковъ А. И. В оейкова; здѣсь 
обильнѣйшіе осадки выпадаютъ въ холодное время года; такъ въ Си
циліи выпадаетъ въ среднемъ за декабрь 90 мы., что составляетъ % го
довыхъ осадковъ; въ Константинополѣ въ декабрѣ выпадаетъ 119 мм., 
т. е. У6 годового количества. Мы видимъ, что въ отчетномъ мѣсяцѣ 
выпали еще большіе осадки, чѣмъ нормальные декабрьскіе. Огромные 
осадки выпали также въ Батумѣ и Ленкорани— 164 и 178 мм., но 
тамъ такіе осадки не рѣдкость. Въ Ленкорани нормальные декабрскіе 
осадки составляютъ 111 мм., а въ Батумѣ вышеприведенное число 
оказывается даже значительно меньше нормальнаго, достигающаго 
248 мм. Огромные осадки на морскихъ берегахъ горныхъ странъ 
объясняются тѣмъ обстоятельствомъ, что морскіе вѣтры, насытив
шіеся влагой надъ теплымъ зимою моремъ, приносятъ огромное коли
чество паровъ, которые и осаждаютъ при поднятіи на предгорье 
хребтовъ.

Высокая облачность на югозападѣ Россіи, низкая на востокѣ.
Появившійся въ 1895 году трудъ А. М. Ш ен р о ка  «Объ облачности 
въ Россійской Имперіи» позволяетъ сравнить данныя облачности за 
минувшій декабрь съ нормальными величинами этого элемента. Всѣ эти 
сравнительныя данныя выведены изъ правильныхъ наблюденій, про
изводимыхъ по три раза въ день, а такъ какъ вообще сравненія воз
можны только при однородности сравниваемыхъ величинъ, то жела
тельно, чтобы наши корреспонденты сообщали намъ среднія величины 
облачности и числа ясныхъ и пасмурныхъ дней, выведенныя согласно 
инструкціи Главной Физической Обсерваторіи; оцѣнка такихъ дан
ныхъ въ настоящее время весьма облегчена, благодаря появленію 
выше означеннаго труда г. Ш ен рока.

Въ Кіевской губерніи наблюдалась средняя облачность:
Въ Умани— 94, въ Коростышевѣ— 84, въ Шполѣ— 90%, т. е. 

значительно выше нормальной декабрьской, которая для Кіевской гу
берніи, изъ наблюденій 8 станцій, можетъ быть принята равною 76%%.

Приведемъ далѣе сравненіе для нѣкоторыхъ другихъ станцій:
Пасмурная погода. Ясная погода.

1896. норм. 1896. норм.
Х арьковъ.......... 93% 76% Екатеринбургъ. 65% 71%
Ростовъ на Дону 9 0 » 76» Уральскъ.......... 69 » 75»

2 ст. Воронежской губ. 88 » 72» Дмитр. хуторъ. 62» 80»
3 ст. Владимірской губ. 82 » 77» Троицкъ, Оренб.

Юрьевъ,ЛиФл.г.88 » 82» губ....................56 » 70»
3 ст. Херсонской губ.. 88 » 77»

Т о тьм а............. 86» 80»
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Изъ этой таблички видно, что близъ центра барометрическаго ма
ксимума на востокѣ, погода была, какъ всегда, ясная, между тѣмъ 
какъ по всей западной окраинѣ, несмотря на ненормально высокое 
давленіе воздуха (см. выше), погода была пасмурная.

Гнилая погода, сиротская зима. Такими выраженіями характери
зуютъ во многихъ мѣстахъ погоду минувшаго декабря наши коррес
понденты, основываясь впрочемъ большею частью на впечатлѣніи теп
лой второй половины мѣсяца.

А. Д. В оскресенск ій  пишетъ изъ Шполы: «Декабрь по теплой, 
сырой безснѣжной второй половинѣ мѣсяца можно назвать осен
нимъ мѣсяцемъ. Съ 8-го числа наступила оттепель съ температурою 
до 7— 8°, снѣгъ стаялъ, и такая погода стояла до 23-го числа, когда 
стало немного морозить землю. Р. Шполка вскрылась 11-го декабря 
и до конца мѣсяца не замерзла, только въ послѣдніе дни немного по
дернулась льдомъ. 27 пасмурныхъ дней при тихой погодѣ (40 штилей) 
92% относительной влажности и облачности 9 произвели много болѣз
ней. Появились ти ф ъ , инФлюенца, гриппъ и пр. гнилыя болѣзни. Осо
бенно тяжкими были цѣлыя недѣли сплошь лишенныя солнечнаго свѣта, 
при очень густомъ облачномъ покровѣ.

Геліографъ отмѣтилъ всего 25,3 часовъ въ мѣсяцъ (10% воз
можнаго) ясный день былъ одинъ».

Въ Б. Токмакѣ, Таврической губерніи, не было ни одного яснаго 
дня, въ Оренбургѣ геліографъ записалъ всего 12,7 часовъ мѣсяцъ 
(5% возможнаго, въ 1894 г. было 52, въ 1895 г.— 36,3 часа).

Въ Юрьевѣ, Л ифляндской губ. дѣти во всемъ городѣ переболѣли 
корью, въ батальонѣ Красноярскаго полка было 18 больныхъ брюш
нымъ тифомъ , который и въ городѣ многихъ поразилъ.

Изъ Троицка, Оренбургской губ., пишутъ намъ, что и тамъ замѣ
чены эпидемическія заболѣванія: многіе болѣли горломъ, а дѣти скар
латиною, корью и оспою. Между тѣмъ условія погоды были тамъ со
вершенно иные, чѣмъ на западѣ и югозападѣ. Оттепелей не было 
вовсе. Температура не поднималась ниже — 0°6, а опускалась до 
— 40°6. Осадки были не велики (17,8 мм.).

Облачность была 56%, тогда какъ нормальная за декабрь судя 
по Оренбургу = 7 0 % .

Неравномѣрное залеганіе снѣга въ средней Россіи. Выпаденіе 
снѣга въ центральныхъ губерніяхъ было за декабрь весьма неравно
мѣрно. По имѣющимся свѣдѣніямъ въ Козловѣ выпало 130 мм., на 
Гусевской мануфактурѣ близъ Владиміра 94, въ Муромѣ 62 мм.— 
почти вдвое больше нормы, а въ то же время въ Нижнемъ Новго-

4*
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родѣ 12, въ Великихъ-Лукахъ 19 мм., въ Москвѣ и Сергинѣ, Твер
ской губерніи 22 мм. («много ниже нормы»). 15-го— 17-го декабря 
случились сильныя метели, и послѣ этого распредѣленіе снѣга стало 
еще болѣе капризнымъ. Въ Калязинѣ, Грязовцѣ, Вологодской губер
ніи, Никольскомъ-Горушкахъ, Дмитріевскомъ хуторѣ, Самарской гу
берніи и въ Сагунахъ, пишутъ: «снѣжный покровъ ровенъ, и санный 
путь прекрасенъ; въ Вышнемъ-Волочкѣ, пользуясь хорошею дорогою, 
усиленно подвозятъ дрова изъ лѣсныхъ заготовокъ. Въ Сагунахъ 
снѣжный покровъ, высотою въ 23 — 29 сайт., не пострадалъ и отъ 
сильнаго дождя, прошедшаго 17— 18-го числа, а только уплотнился, 
такъ какъ температура на землѣ была ниже О0» (Г. А. Я ковлевъ ). 
Напротивъ въ Сергинѣ, Тверской губ., 1 4 — 16-го числа зимній 
путь испорченъ. Послѣ сильной метели 16-го декабря по дорогамъ по
явились сугробы высотою до 1 метра и болѣе; къ концу мѣсяца до
рога стала кашевата и ухабиста: «лошадь то мѣситъ мягкій сырой 
снѣгъ, какъ песокъ, то ныряетъ въ ухабахъ; такого дурного пути не 
было уже много лѣтъ» (св. I. В. Г у севъ ). Въ Иваново-Вознесенскѣ 
«къ концу мѣсяца дороги покрылись ухабами, подвозъ дровъ сильно 
вздорожалъ» (Д. Е ф ремовъ). Въ Муромѣ и Муромскомъ уѣздѣ «вслѣд
ствіе массы снѣга, выпавшаго 12— 19-го декабря, и теплой погоды 
(хотя и безъ оттепели) дороги стали совершенно невозможными: снѣгъ 
на нихъ превратился въ подобіе песка, и на каждомъ шагу образова
лись глубокіе ухабы. Даже старики не помнятъ такихъ дорогъ. Вчера 
напр. пріѣхали извозчики— они 12 верстъ ѣхали 14 часовъ и одну 
лошадь такъ и вынуждены были бросить» (И. П. М яздриковъ). Въ 
Гусевѣ, Владимірской губ. «до 16-го декабря глубина снѣжнаго по
крова въ защищенномъ мѣстѣ не превышала 30 сайт., и санныя до
роги были прекрасны. Съ полудня 16-го числа при восточномъ вѣтрѣ 
началась снѣжная буря, постепенно усиливавшаяся. Поутру 17-го числа 
вѣтеръ перешелъ къ юговостоку, при средней силѣ въ 9 м. сек. и по
рывахъ до 24 м. сек. Въ тоже время метель поднимала и крутила 
обильно падавшій рыхлый снѣгъ. К ъ полудню 17-го около препят
ствій были нанесены громадные сугробы снѣга. Такой же рыхлый 
снѣгъ продолжалъ идти 18-го и 19-го числа. Вслѣдствіе мягкой по
годы снѣгъ не уплотнялся, и дороги сдѣлались непроѣздными. Под
возъ продуктовъ почти прекратился» (В. Т и хон равовъ). Въ Бор- 
кахъ, Тамбовской губ. «снѣжный покровъ достигъ на поляхъ около 
40 сайт., въ лѣсу около 7 сайт., у заборовъ и опушекъ до 1 метра 
глубиною; санный путь былъ во весь мѣсяцъ нехорошъ, такъ какъ 
снѣгъ сухой и обильный, образовалъ много выбоевъ и разваловъ» 
(А. И. Ф илимоновичъ).
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Безснѣжье на югозападѣ. Снѣжный покровъ удержался въ юго- 
западныхъ губерніяхъ лишь въ первыхъ числахъ декабря, и насту
пившая съ 8-го числа оттепель совершенно согнала его. Подъ Пол
тавою, какъ пишетъ В. Н. Д ьяковъ , главная масса талой воды сбѣ
жала съ полей и не впиталась въ почву, такъ какъ земля въ то время 
еще не оттаяла. Въ Хижинцахъ, Подольской губ., «благодаря хоро
шему дождю 8-го декабря (14,6 мм.) и стаявшему снѣгу, пруды обо
гатились водою, а потому на водяныхъ мельницахъ возобновился по
молъ хлѣба» (А. Д. К олтановскій). Въ Шполѣ «снѣжный покровъ 
былъ съ 1-го по 14-е декабря, но дорога была плохаи, потому что 
снѣгъ выпалъ на сухую землю и при первомъ вѣтрѣ былъ мѣстами 
снесенъ, мѣстами наметенъ въ сугробы» (А. Д. В оскресенскій). 
Въ Елисаветградѣ также «санный путь держался только мѣстами, такъ 
какъ снѣгъ былъ сдуваемъ вѣтромъ».

Гололедица на югозападѣ. При чередованіи легкихъ морозовъ съ 
оттепелями талая вода во многихъ мѣстахъ дала гололедицу.

Въ Коростышевѣ, Кіевской губерніи, 7— 10-го декабря «стволы, 
вѣтви и листья деревьевъ, пишетъ М. П. К удрицкій , покрылись 
льдомъ до У2 сантиметра толщиною; отъ тяжести льда ломались верхи 
деревьевъ и вѣтки толщиною до 4 вершковъ. Явленіе это наблюдается 
почти ежегодно въ ноябрѣ и декабрѣ, но въ этомъ году гололедица 
была особенно продолжительна и достигла значительнаго развитія; въ 
прежніе годы мною не было замѣчено особенности явленія, состояв
шей теперь въ томъ, что по всей длинѣ наклоненныхъ вѣтвей образо
вались ледяныя сосульки, какъ подъ крышею при оттепели; быстро 
наростая, онѣ сгибали и ломали вѣтви, угрожая погубить всѣ плодо
выя деревья; для предохраненія отъ поломки молодыхъ деревьевъ са
довникъ все утро ходилъ по саду и сбивалъ съ вѣтвей ледяныя со
сульки. Вблизи большихъ осокоровъ съ раскидистыми хрупкими вѣт
вями опасно было проходить: отломанныя вѣтви при паденіи съ боль
шой высоты пробивали деревянныя и желѣзныя крыши строеній. Къ 
ночи усилился вѣтеръ, дувшій отъ юговостока, и достигъ силы бури; 
завываніе вихря, шумъ осыпающагося льда и поминутный трескъ ло
мающихся вѣтвей, все это представляло довольно грозную картину».

Въ Соловьевкѣ, того же Радомскаго уѣзда «гололедица 8-го, 9-го,
10-го и 23-го декабря также переломала много деревьевъ въ садахъ 
и лѣсахъ» (И. П. Савченковъ).

Въ Хижинцахъ около 15-го декабря «всѣ дороги обратились въ 
ледяные шоссе, такъ что на некованныхъ лошадяхъ стало невозможно 
ѣздить» (А. Д. К олтановскій).
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Изъ Сквирскаго уѣзда пишутъ въ «Кіевлянинъ», что тамъ была 
такая гололедица, что не рисковали водить скотъ на водопой, такъ 
какъ животныя, падая, случалось, расшибались до смерти. Ледяная 
кора нанесла немалый вредъ деревьямъ.

Въ Харьковѣ, вслѣдствіе гололедицы 8— 9-го декабря, подъ тя
жестью намерзшаго льда оборвалось около 80 телефонныхъ прово
довъ, которые спутались съ другими проводами и пріостановили дѣй
ствіе телефона.

Поврежденіе озимей мѣстами на югозападѣ. Въ Брацлавскомъ у. 
Кіевской губ. наступившая теплая погода совершенно обнажила поля. 
Озими вошли въ зиму въ неудовлетворительномъ состояніи: дряблые, 
еле-еле укоренившіеся, едва вышедшіе и крайне плохо распустившіеся 
озимые ростки требуютъ весьма благопріятнаго теченія зимы и теп
лой, дождливой весны для сколько нибудь посредственнаго урожая; 
между тѣмъ рѣзкія перемѣны температуры губятъ теперь и то, что 
до сихъ поръ еще держалось (Кіевлянинъ № 338)..

Въ Большомъ Токмакѣ, Бердянскаго уѣзда, благодаря таянію 
обильно выпавшаго снѣга въ началѣ декабря, почва впитала воду, и 
озимые хлѣба очень хорошо поправились, такъ что крестьяне радова
лись глядя на нихъ. Но при наступленіи морозовъ безъ снѣга озими 
снова начали сильно страдать. Вообще зима какая то странная, не
равномѣрная: то очень тепло, то сразу станетъ холодно «(В. П. П ав 
ленко).

Н а Полтавскомъ Опытномъ полѣ «поздно посѣянная пшеница вну
шаетъ опасеніе за свою цѣлость; другія же озими повидимому еще 
уцѣлѣли» (В. Н. Д ьяковъ).

Изъ Сагайдака, Херсонской губ., пишетъ П. С. В о скресен ск ій , 
что «такая безснѣжная зима съ сильными морозами, бывшими въ на
чалѣ мѣсяца не можетъ не повліять на озимые хлѣба и можно ожи
дать поврежденіе ихъ».

Изъ Миргорода, Брацлава и Соловьевки намъ пишутъ, что тамъ 
озими пока еще не потерпѣли отъ безснѣжья, благодаря тому, что 
вода сошла, а большихъ морозовъ не было. Въ Соловьевкѣ, пишетъ 
И. И. С авч ен ковъ , «посѣвы на поляхъ остались обнаженными и мѣ
стами попримерзли, но вообще зеленѣютъ хорошо, только въ низкихъ 
мѣстахъ покрыты слоемъ ледяной коры». Въ Сквирскомъ уѣздѣ ози
мые вышли изъ подъ снѣга въ прекрасномъ состояніи (Кіевлянинъ 
№ 337).

Оптическія явленія. 1-го декабря были видимы столбы около луны 
въ 5 час. утра въ Боркахъ, Тамбовской губ. и столбы около солнца—  
въ Сагунахъ, Воронежской губ.



О б зо ръ  погоды  за декабрь нов. ст. 55

3-го декабря при сильномъ морозѣ въ Хижинцахъ, Подольской губ. 
и Соловьевкѣ, Кіевской губ., были наблюдаемы радужные столбы при 
восходѣ солнца. «При дальнѣйшемъ восхожденіи солнца столбы об
ратились въ великолѣпный радужный полукругъ; въ это время воз
духъ при ясномъ небѣ былъ наполненъ ледяными иглами» (А. Д. Кол- 
тановскій).

10-го декабря были наблюдаемы столбы около солнца въ Боркахъ, 
Тамбовской губ. и лунные круги въ Юрьевѣ и Уральскѣ.

17-го декабря г. Р ж ан и ц ы н ъ  въ Троицкѣ, Оренбургской губ., 
наблюдалъ въ 1 часъ дня свѣтлую бѣлую радугу  надъ сѣвернымъ 
горизонтомъ; въ воздухѣ были снѣжинки и ледяныя иглы.

19-го декабря въ Юрьевѣ наблюдали восхожденіе солнца изъ-за 
облачной стѣны; когда оно на половину открылось, около него поя
вился радужный кругъ, а чрезъ него проходилъ вертикальный радуж
ный столбъ. Въ тотъ же день видѣли круги около солнца и луны въ 
Сагунахъ.

Молніи безъ грома были видѣны 4-го и 12-го декабря въ 7—  
8 час. вечера въ Юрьевѣ, Л ифляндской губ.; 30-го декабря въ 8-мъ 
часу веч. г. З в я ги н ъ  въ Уральскѣ видѣлъ зарницу.

Ливень ВЪ Аѳинахъ. Вечеромъ 26-го (14) ноября надъ Аѳинами 
разразился ливень съ крупнымъ градомъ, произведшій въ городѣ 
сильныя опустошенія и повлекшій за собою много несчастныхъ слу
чаевъ съ людьми. Большая часть города находилась въ теченіи нѣ
сколькихъ часовъ подъ водою. Почти всѣ мосты сорваны; нѣкото
рые дома снесены. Человѣческихъ жертвъ очень много; найдено по 
однимъ свѣдѣніямъ 50 труповъ, по другимъ 80, но полагаютъ, что 
ихъ еще больше.

Особенно много несчастныхъ случаевъ произошло въ Пиреѣ, гдѣ 
во время ливня потухъ газъ; такъ какъ газовый заводъ былъ залитъ 
водою: въ темнотѣ люди топтали другъ друга. Многія Фабрики были 
такъ затоплены водою, что рабочіе стрѣляли, чтобы дать знать о 
своемъ безвыходномъ положеніи. Желѣзнодорожный поѣздъ сошелъ 
съ рельсовъ, вслѣдствіе размыва насыпи, и машинистъ былъ убитъ. 
Аѳинскими газетами открыта подписка въ пользу пострадавшихъ.

Сѣверное сіяніе въ ночь на 2 — 3-е января (21— 22-го декабря). 
Я  былъ въ Юрьевѣ очевидцемъ полярнаго сіянія въ Формѣ невиданной 
мною ранѣе и не описанной въ классификаціи В ейпрехта. Это была 
ровная, свѣтлая дуга, шириною около 3°, опиравшаяся концами въ 
точкахъ запада и востока и имѣвшая вершину вблизи магнитнаго зе
нита, т. е. въ 20° къ югу отъ зенита астрономическаго. Явленіе это
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принадлежало такимъ образомъ скорѣе южной половинѣ небосклона, 
чѣмъ сѣверной. Н а западѣ дуга сгибалась къ сѣверозападу и расши
рялась въ свѣтлый туманъ. Не было ни признаковъ короны въ маг
нитномъ зенитѣ, ни характерныхъ колебаній свѣта, ни столбовъ, такъ 
что первое впечатлѣніе было удивленіе нредъ страннымъ явленіемъ. 
Такова была видимость сіянія въ 7 часовъ вечера. Нѣсколько позже 
появилась на сѣверѣ болѣе обычная низкая дуга сѣвернаго сіянія, ко
торая была видна до 1 часу ночи.

Въ сборникахъ рисунковъ сѣверныхъ сіяній (Анго, Лемстрёма и 
др.) можно найти сіяніе подобное указанному, видѣнное въ декабрѣ 
1859 г. въ Мельбурнѣ, слѣдовательно въ южномъ полушаріи; но то 
сіяніе сопровождалось короною въ магнитномъ зенитѣ. Впослѣдствіи 
оказалось, что корона была нѣкоторыми лицами дѣйствительно наблю
даема въ 6 час. %, но не въ той блестящей Формѣ, которою она по
ражала многихъ наблюдателей. Корону эту описываетъ одна дама, 
какъ свѣтлые колеблющіеся лучи, появившіеся на южной сторонѣ при 
вершинѣ дуги; они имѣли движеніе отъ востока къ западу, подобное 
движенію спицъ колеса быстро ѣдущаго экипажа. Корону въ видѣ 
звѣздообразнаго явленія видалъ и одинъ господинъ за городомъ.

Появилось сѣверное сіяніе довольно внезапно въ 6Ѵ4 час. вечера, 
при разсѣяніи облачнаго слоя, покрывавшаго весь небосклонъ. Мракъ 
вдругъ смѣнился свѣтомъ отъ блестящей дуги, въ блескѣ которой те
рялись звѣзды, во множествѣ засвѣтившія вокругъ. Наблюдатели 
утверждаютъ, что въ началѣ дуга проходила чрезъ астрономическій зе
нитъ, а потомъ уже понемногу перемѣстилась къ магнитному. Нѣко
торые замѣтили также поперечныя перебѣгающія дуги.

Въ Ригѣ, Перновѣ и Ревелѣ сѣверное сіяніе также было отмѣчено 
(N. Dörptische Zeitung ЛУУя 287 и 288). Въ Везеиѣ г. О. В еберъ  
наблюдалъ сильное сіяніе съ свѣтлыми столбами къ югу, продолжав
шееся почти всю ночь.

Магнитная стрѣлка отклонилась отъ своего нормальнаго положе
нія къ востоку на 12 минутъ. Замѣчательно, что только что, наканунѣ, 
установленный въ астрономической обсерваторіи горизонтальный ма
ятникъ Ребёръ-Пашвица записалъ землетрясеніе во время сѣвернаго 
сіянія.

Сѣверное сіяніе наблюдалось также 2 1-го декабря въ имѣніи Кацдан- 
генъ въ 8 верстахъ на востокѣ отъ Газенпота и 52 верстахъ на сѣверо- 
востокѣ отъ Либавы; о немъ намъ сообщаетъ г. В ин клеръ  слѣдующее: 
Начало сѣвернаго сіянія наблюдалось уже въ 5 час. .вечера въ 
сѣверо-западной части горизонта при совершенно ясномъ небѣ, от-
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сутствіи почти всякаго вѣтра и при — 5° приблизительно, но лично я 
послѣ 5Уа час. увидѣлъ только остатки трехъ свѣтлыхъ полосъ на 
сѣверо-западѣ, быстро исчезающихъ подъ горизонтомъ, перпендику
лярно къ нему, и, такъ какъ вслѣдъ за этимъ я на сѣверовостокѣ 
увидѣлъ другое явленіе, котораго я прежде никогда не видѣлъ и о ко
торомъ я также ничего нигдѣ не читалъ, то я имѣлъ основаніе сна
чала сомнѣваться въ томъ, что наблюдаемое явленіе дѣйствительно 
представляетъ сѣверное сіяніе. Это замѣчательное явленіе представ
лялось сначала въ видѣ весьма свѣтлаго, серебристаго небольшаго 
облака на сѣверовостокѣ, которое замѣчательно быстро, со скоростью 
2° въ секунду, перемѣстилось къ западу полосами, ширина которыхъ 
составила приблизительно полградуса и яркость которыхъ по мѣрѣ 
перемѣщенія на западъ быстро убывала. Длина этихъ полосъ не до
стигала болѣе 2 — 3 градусовъ, а направлены всѣ онѣ были отъ сѣ
веровостока къ югозападу. По мѣрѣ же волнообразнаго перемѣщенія 
этихъ полосъ образовалась бѣловатая дуга, которая сначала пересѣ
кала главныя звѣзды Большой Медвѣдицы и затѣмъ поднялась надъ 
горизонтомъ до 45 или 50 градусовъ высотою. Начало этой дуги, на
ходясь на сѣверовостокѣ на высотѣ отъ 15 до 20° надъ горизонтомъ, 
отличалось особенною яркостью, между тѣмъ какъ небо ниже этого 
свѣтоваго облака до самаго горизонта представлялось необыкновенно 
темнымъ, какъ бы покрытымъ густыми слоисто-перистыми облаками. 
Около 6г/2 час. выдѣлялась необыкновеннымъ блескомъ и бѣлизною на 
сѣверовостокѣ нижняя или первая изъ описанныхъ свѣтовыхъ полосъ, 
параллельная остальнымъ и составившая съ свѣтовою дугою или ли
ніею перемѣщенія полосъ уголъ приблизительно въ 30°, такъ что на 
сѣверовостокѣ въ созвѣздіи Близнецовъ, посрединѣ между Касторомъ 
и Поллуксомъ можно было наблюдать косой и весьма свѣтлый крестъ. 
Но между тѣмъ, какъ свѣтовая дуга усиливаясь въ своемъ блескѣ, 
доходила до созвѣздія Лиры и еще нѣсколько западнѣе его, свѣтлая 
полоса на сѣверовостокѣ постепенно исчезла и на сѣверозападѣ уже 
появилось такое же свѣтовое облако, но только гораздо менѣе яркое; 
въ то же время можно было теперь и по срединѣ дуги въ западной 
части ея наблюдать быстрое образованіе и затѣмъ опять столь же 
быстрое исчезновеніе другихъ свѣтовыхъ пятенъ, ясно очерченныхъ 
снизу и какъ бы напоминающихъ cumulus mammatus слоисто-куче
выхъ облаковъ. Вообще быстрое волнообразное движеніе свѣтовыхъ 
полосъ, въ первое время заставившее думать о быстромъ перемѣ
щеніи какого то свѣтоваго облака на небольшой высотѣ, при болѣе 
внимательномъ разсматриваніи его напомнило мерцаніе и слоистое
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перемѣщеніе свѣтовыхъ полосъ въ Гейслеровыхъ трубкахъ, а бы
строе появленіе и исчезновеніе довольно обширныхъ свѣтлыхъ пятенъ 
подходило на быстрое усиленіе и ослабленіе электрическаго тока въ 
Круксовыхъ трубкахъ. Также начало свѣтовой дуги на сѣверовостокѣ 
прямо напомнило нѣчто подобное въ родѣ Флуоресценцирующаго пятна 
въ Круксовой трубкѣ, происходящаго отъ дѣйствія катодныхъ лучей, 
такъ что необходимо было допустить дѣйствіе электрическаго тока на 
небольшой высотѣ внутри нашей атмосферы по направленію свѣтовой 
дуги и вслѣдствіе этого можно было ожидать скоро уже появленіе на
стоящаго сѣвернаго сіянія на самомъ сѣверѣ. И дѣйствительно, въ 
это же самое время за описанною бѣлою свѣтовою дугою на сѣверѣ 
ближе къ горизонту все небо казалось уже освѣщеннымъ красновато- 
желтымъ свѣтомъ, подходящимъ на вечернюю зарю лѣтомъ. Послѣ 
же окончательнаго исчезновенія волнообразной свѣтовой дуги въ 
6% час. на сѣверѣ на высотѣ 15 или 20 градусовъ этотъ красновато- 
желтый свѣтъ усилился и представился въ видѣ такой же свѣтлой 
дуги, внутри которой небо до самаго горизонта казалось какъ бы по
крытымъ густыми и темными слоисто-перистыми облаками. Изъ этой 
послѣдней свѣтовой дуги послѣ 11 час. подымались по обыкновенію 
въ различныхъ мѣстахъ свѣтовыя полосы, перпендикулярные къ ней, 
достигающія иногда высоты до 60° и затѣмъ столь быстро опять 
исчезающія. При этомъ отъ быстраго расширенія то свѣтовыхъ по
лосъ, то темнаго Фона короны правильность свѣтовой дуги часто на
рушалась и все явленіе теперь походило какъ бы на грандіозный по
жаръ, который наблюдается не на слишкомъ большомъ разстояніи.

Б. Срезневскій.
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„ОДЕССКУЮ  ГА ЗЕТУ “.
В Ы Х О Л И Т Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,

не исключая и дней послѣпраздничныхъ.

«Одесская Газета»— самая дешевая изъ всѣхъ издающихся въ Одессѣ 
газетъ; несмотря на это, она даетъ читателю массу разнообразныхъ из
вѣстій изъ жизни Россіи и Европы и въ особенности Юга и Одессы.

Программа «Одесской Газеты» такая же, какъ и другихъ провин
ціальныхъ ежедневныхъ изданій.

Ж изнь и интересы окраинъ и предмѣстій Одессы найдутъ въ «Одес
ской Газетѣ» своего постояннаго выразителя. Редакціей уже открыты и 
принимаются мѣры къ дальнѣйшему открытію отдѣленій во всѣхъ круп
ныхъ торговыхъ и промышленныхъ городахъ Южной Россіи.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а  е ъ  д о с та в к о ю  в ъ  О д ессѣ:
На г о д ъ ................................ 5  руб. На 3 мѣсяца............. 1 руб. 7 5  коп.

» полгода.................................8  » » одинъ мѣсяцъ............... Ѳ О  »

С ъ  д о с та в к о ю  в ъ  д р у г іе  го р о д а :
На одинъ г о д ъ .....................................................6  руб. —  коп.

» п ол года .............................................................. 3  » 5 0  »
» три м ѣсяца....................................................  1 » 8 0  »

Г л а в н а я  к о н т о р а  „О д е сско й  Г а з е т ы “:
Уголъ П очт овой и  А вчин иковскаго пер., д .Зан дѣ лова , Л? 3 9 . Телефонъ, №  âéO .

О тдѣленіе конторы: Прохоровская улица, домъ № 12.
Пріемъ подписки и объявленій въ главной конторѣ и ея отдѣленіяхъ 

производится ежедневно, еъ 9 час. утра до 8 час. вечера.
Редакція «Одесской Газеты» помѣщается въ домѣ Кречмара на углу 

Ришельевской и Полицейской ул. и открыта для личныхъобъясненій отъ 
1 до 2 час. дня. Телефонъ редакціи 405.

Редакторъ-издатель Г . И . Ш ет т ле.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1 8 9 7  годъ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
Самокатнаго (велосипеднаго) дѣла и самопередвиженія

„ С А М О К А Т Ъ “.
Цѣль журнала „С ам окатъ“  способствовать правильному развитію са

мокатнаго дѣла въ Россіи.
Читатель найдетъ въ „Самокатѣ“ отвѣтъ на каждый интересую

щій его вопросъ, касающійся самокатнаго дѣла въ Россіи.
„С ам окатъ“  слѣдитъ за всѣми вопросами изъ жизни самокатчиковъ 

въ Россіи, обсуждаетъ каждый изъ нихъ и даетъ мѣсто для обсужденія 
читателями компетентными въ данномъ вопросѣ.

М етеорологическій В ѣстникъ .
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„Самокатъ“  помѣщаетъ отчеты о гонкахъ, рекордахъ, обществен
ныхъ поѣздкахъ и пр.

Редакція „Самоката“ продолжает!, собирать матеріалъ для изданія 
самокатно-дорожныхъ картъ Россіи. Лучшія изъ присланныхъ картъ по
мѣщаются въ „Самокатѣ“  съ описаніями дорогъ.

Корреспонденціи „Самоката“  знакомятъ читателя съ развитіемъ са
мокатнаго дѣла въ разныхъ концахъ Россіи.

„Самокатъ“  посвящаетъ значительную часть своихъ страницъ само
катной техникѣ. Помѣщаются, какъ спеціально техническія статьи о ча
стяхъ самоката, о пневматическихъ шинахъ и уходѣ за самокатомъ, такъ 
и объясненія всѣхъ появляющихся новостей. Объясненія сопровождаются 
рисунками и чертежами.

И зъ „Самоката“ читатель получаетъ ясное представленіе о велоси
педной жизни за границей, благодаря свѣдѣніямъ, помѣщаемымъ «Само
катомъ» въ обозрѣніи за-граничныхъ велосипедныхъ журналовъ.

„Самокатъ“  иллюстрируется портретами общественныхъ дѣятелей, 
принесшихъ пользу самокатному дѣлу, портретами гонщиковъ, видами 
траковъ, помѣщеній общества Фотографій группъ велосипедистовъ п др. 
Фотографическихъ снимковъ, а также техническими рисунками всѣхъ 
появляющихся новинокъ.

„С амокатъ“  помѣщаетъ описанія поѣздокъ совершаемыхъ на само
катахъ. Между прочими будутъ помѣщены описанія поѣздокъ Б . А. 
Орловскаго въ Т ифлисъ и поѣздка П. А. Орловскаго изъ Петербурга въ 
Парижъ. Описанія будутъ иллюстрированы множествомъ Фотографій, 
снятыхъ въ пути.

Ц ѣ н а 5 р. въ го д ъ , на п ол года  3 р. с ъ  доставкой
и пересы лкой.

Контора и Редакція: С.-Петербургъ, улица Глинки, № 3.
Редакторъ-Издатель А . И . Орловскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1897 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„КУРСКІЯ ГУБ. в ѣ д о м о с т и
Согласно предначертаніямъ его сіятельства, господина Курскаго Гу

бернатора, графа А . Д. М илю т ина , съ 15-го декабря 1894 года Неоффи
ціальная часть „КУРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ“ издается новою 
редакціею и по новой программѣ, главная задача которой состоитъ въ 
томъ, чтобы сдѣлать „Губернскія Вѣдомости“  органомъ мѣстной жизни, 
мѣстныхъ дѣлъ, потребностей п отраженій.

Согласно съ этою цѣлью „Неоффиціальная часть Губернскихъ Вѣдо
мостей“ издается по слѣдующей программѣ:

I. Современная лѣтопись. II. Юридическій отдѣлъ. III. Учено-литератур
ный отдѣ лъ . IV. Политическія заграничныя новости. V. Фельетонъ. VI. Смѣсь. 
VII. Почтовый ящикъ. VIII. Справочный отдѣлъ. IX. Объявленія.

Выходитъ газета ежедневно, за исключеніемъ понедѣльниковъ и 
дней, слѣдующихъ послѣ праздниковъ. Кромѣ того, ежедневно, въ видѣ 
прибавленія къ JNsJNs «Вѣдомостей» даются телеграммы, получаемыя отъ 
«Россійскаго Телеграфнаго Агентства».
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Годовая цѣна на ежедневную неоффиціальную, вмѣстѣ съ выходящею 
по вторникамъ а  пятницамъ оффиціальною частью и приложеніями 
Ш ЕСТЬ руб. въ годъ съ пересылкою въ другіе города и доставкою  
на домъ.

Обязательные подписчики, уплатившіе за Оффиціальную часть 3 р.,— 
за неоФФпціальную приплачиваютъ только 3 руб. съ пересылкой и до
ставкой за годъ.

Лица, желающія получать ОДНУ ТОЛЬКО НЕОФФИЦІАЛЬНУЮ ЧАСТЬ,
уплачиваютъ съ доставкою и пересылкою: за  го д ъ — четыре рубля; за  пол
го д а — д в а  рубля пятьдесятъ  коп., затр и  мѣсяца— одинъ рубль пятьдесятъ  коп.

Подписка принимается въ гор. Курскѣ, въ редакціи, при Губерн
скомъ Правленіи, а равно въ книжныхъ магазинахъ: К. И. Ивановой, 
А. В. Переплетенко, Г. В. Гаврилова (Кашкина) и С. А. Третьякова. Въ  
редакціи принимаются объявленія для напечатанія въ газетѣ, цѣны на 
которыя понижены.

будутъ издаваться ежемѣсячно въ видѣ книжекъ объемомъ отъ одного 
до полутора печатнаго листа по нижеслѣдующей программѣ;

1) Оффиціальный отдѣ лъ . Правительственныя извѣстія, дѣятельность 
Клуба и его Отдѣленій, протоколы засѣданій и приложенія къ нимъ, 
уставы, программы, проекты и отчеты Клуба и всѣхъ его учрежденій, 
какъ-то: выставокъ, музеевъ, лекцій, экскурсій и проч. 2) Научный о тдѣ л ъ . 
Физіографія Крыма, включая гидрологію и климатологію; статьи есте
ственно-историческаго содержанія, касающіяся Крыма и мѣстностей, при
легающихъ къ нему. Антропологія и этнографія Крыма и прилегающихъ 
мѣстностей. Географія Крыма и прилегающихъ къ нему мѣстностей. Сель
ское хозяйство въ Крыму и въ прилегающихъ къ нему мѣстностяхъ. Архео
логія Крыма и прилегающихъ мѣстностей. Промышленность и торговля 
Крыма и мѣстностей прилегающихъ. Статистика и демографія Крыма и 
прилегающихъ мѣстностей. 3) Беллетристическій отдѣлъ . Описаніе природы 
Крыма, путешествія, очерки и разсказы изъ жизни обитателей Крыма ц 
мѣстностей къ нему прилегающихъ. Статьи по альпинизму вообще, какъ 
оригинальныя, такъ и переводныя. Смѣсь и мелкія извѣстія. 4)  Библіо
графическій отдѣ лъ . 5) Художественный отдѣлъ . Рисунки и виды Крыма 
и его обитателей; естественно-историческія таблицы, діаграммы, геогра
фическія карты, статистическія таблицы и чертежи. 6) Вопросы и отвѣты 
редакціи . 7) Объявленія.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА БЕЗЪ ПЕРЕСЫЛКИ 3 Р , СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 3 Р. 50 К. БЪ ГОДЪ.

Примѣчаніе. Гг. Члены Крымскаго Горнаго Клуба получаютъ «За
писки» безплатно.

Подписка принимается: 1) въ Одессѣ: въ редакціи «Занисокъ» (Со- 
ФІевскал ул., д. Рауля, кв. 8), у Секретаря Клуба А. А. Лебединцева (Пре
ображенская, зданіе Университета), у Казначея Клуба Н. П. Мельни
кова (Екатерининская, 32) и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Вре
мени», Распопова, Руссо, Розова и Шлейхера; 2) въ другихъ городахъ: 
въ Ялтѣ и Севастополѣ въ Правленіяхъ Отдѣленій Крымскаго Горнаго

Редакторъ Т. I. Вержбицкій.

ЗАПИСКИ КРЫМСКАГО ГОРНАГО
въ 1 8 9 7  году
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Клуба, въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» въ С.-Петербургѣ, 
Москвѣ, Харьковѣ и Саратовѣ, у Оглоблина въ Кіевѣ, Кюммеля въ Ригѣ 
и др. книжныхъ магазинахъ.

Справки по дѣламъ Клуба и его «Записокъ» можно получать у Се
кретаря Клуба (у него же принимаются объявленія для напечатанія въ 
«Запискахъ» Клуба) по вторникамъ и пятницамъ отъ 1—3 часовъ.

Редакторъ ординарный профессоръ Новороссійскаго 
Университета А. И. Маркевичъ.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1897 г .
ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

ю ш ы о -р ѵ с с к ѵ ю

шмко-шіісшшю гшті
Еженедѣльное изданіе Харьковскаго Общества Сельскаго Хозяйства.

„Южно-Русская Сельско-Хозяйственная Г азета“ будетъ выходить въ 1897 г.
по слѣдующей программѣ:

1) Правительственныя распоряженія и извѣстія; 2) хроника, теку
щія дѣла, отчеты общества, протоколы собраній, комиссій и доклады; 
3) статьи по сельскому хозяйству, промышленности, экономическія и тех
ническія; 4) сельско-хозяйственное обозрѣніе; 5) корреспонденціи; 6) раз
боръ сельско-хозяйственныхъ и экономическихъ сочиненій; 7) смѣсь; мел
кія извѣстія, касающіяся сельскаго хозяйства; 8) сельско-хозяйственный 
Фельетонъ; 9) вопросы и отвѣты; 10) торговыя извѣстія; 11) объявленія 
по сельскому хозяйству; 12) частныя объявленія.
Подписная цѣна въ годъ 4  руб., для гг. членовъ Харьковскаго Общества 

Сельскаго Хозяйства 3 руб.
Подписка принимается: въ редакціи, Харьковъ, Екатеринославская, 

jYs 33 и въ Конторѣ Редакціи, при типографіи Зильбербергъ, Рыбная, 
№ 30.

Въ 1897 году «Саратовская Земская Недѣля» будетъ выходить каж
дую субботу и заключать въ себѣ слѣдующіе отдѣлы;

I. Правительственныя распоряженія и движеніе по службѣ. Правитель
ственныя распоряженія, имѣющія отношеніе къ земскому дѣлу и къ эко
номическимъ интересамъ Саратовскаго края— подлинникомъ, прочія пра
вительственныя распоряженія—въ извлеченіи. II. Земскій отдѣлъ. Хро
ника Саратовскаго земства. Хроника другихъ земствъ, кромѣ Саратов
скаго. III. Общій отдѣлъ. Мѣстная хроника. По Россіи: обзоръ главнѣй
шихъ событій, Фактовъ и проектовъ внутренней и внѣшней жизнп Россіи 
за  недѣлю. За границей: обзоръ главнѣйшихъ событій за границей. 
IV. Торгово-промышленный отдѣлъ, а) Недѣльный обзоръ; б) хлѣбные 
рынки, скотопригонный п мясной рынки; в) биржевыя свѣдѣнія; г) спи
сокъ ярмарокъ; д) торговыя извѣстія; е) оптовыя сдѣлки; ж) цѣны и
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фрахты по свѣдѣніямъ Департамента торговли и мануфактуръ. V. О тдѣлъ 
сельско-хозяйственный, а) Состояніе погоды; б) сельско - хозяйственныя 
извѣстія отъ нашихъ корреспондентовъ; в) данныя о площади посѣвовъ; 
о водахъ на урожай и самомъ урожаѣ; г) движеніе рабочихъ и цѣны на 
нихъ; д) вредныя животныя и насѣкомыя. YI. Медико-санитарный отдѣ лъ . 
Эпидеміологическій листокъ; журналы губернскаго и уѣздны хъ санитар
ныхъ совѣтовъ; свѣдѣнія о борьбѣ съ дифтеритомъ; число больныхъ въ 
Александровской больницѣ и Психіатрической лечебницѣ; смертность и 
заболѣваемость отъ заразныхъ болѣзней въ Саратовѣ; статьи по отдѣль
нымъ вопросамъ; разныя свѣдѣнія п извѣстія. VII. Приложенія къ „Не
д ѣ л ѣ “ . Оригинальныя статьи, посвященныя общественнымъ и экономи
ческимъ вопросамъ, будутъ печататься въ приложеніяхъ къ «Земской 
Недѣлѣ».

Подписная цѣна за «Саратовскую Земскую Недѣлю» 5 р. въ годъ. 
3 р. въ полгода, 2 р. въ четверть и пятьдесятъ копѣекъ за каждую 
книжку.

Плата за  объявленія впередп текста «Саратовской Земской Недѣли» 
15 коп. за строку не мельче цпцеро въ 60 буквъ, считая 40 строкъ въ 
страницѣ; въ концѣ текста по 10 коп. за ту же строчку. При повтореніи 
объявленій значительная уступка.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА

НА НОВОЕ УДЕШЕВЛЕННОЕ ИЗДАНІЕ
„СИСТЕМЫ логики“

Дж. Ст. Милля.
Новый переводъ съ послѣдняго англійскаго изданія подъ редакціей и 

съ необходимыми пояснительными примѣчаніями В. Н. Ивановскаго. 
Каждая изъ 6-ти книгъ сочиненія составитъ выпускъ. Все сочиненіе 

(около 1,000 страницъ большого Формата и убористой печати) выйдетъ  
въ теченіе 1897 года.

Подписная цѣпа ТРИ рубля безъ пересылки и ЧЕТЫРЕ рубля пять
д е с я т ъ  копѣекъ съ пересылкой заказной бандеролью.

1-я книга выйдетъ около 1-го марта 1897 года. По окончаніи изданія 
цѣна будетъ  повышена.

Допускается разсрочка подписной платы: при подпискѣ вносится 
1 рубль; при выходѣ 2-й и 4-й книгъ по рублю; книги 5-я и 6-я выдаются 
безплатно.

Желающимъ сочиненіе можетъ быть выслано съ наложеннымъ пла
тежомъ.
Гг. иногородніе благоволятъ обращ аться въ магазинъ „КНИЖНОЕ ДѢЛО“ , 
Москва, Моховая, д . Бенкендорфа, откуда можно выписывать и другія

изданія магазина:
1) Ш ерръ, I. Всеобщая исторія литературы, переводъ подъ редак

ціей П. И. Вейнберга, Два большихъ тома (20— 25 выпусковъ) со мно
жествомъ гравюръ, картинъ, автографовъ, Факсимиле и др. приложеній. 
Болѣе 1,000 стр. текста. Цѣпа по подпискѣ безъ доставки 6 р., съ дост.
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и пересылкой 8 р. 2) Фюстель-де-Еуланоюъ. Древняя гражданская община. 
Цѣна 2 р. 3) Д ан т е-А ллигіери . Божественная комедія. Часть I. Адъ. Пе
реводъ Н. Н. Голованова, подъ ред. проФ. Ѳ. Буслаева. Ц. 1 р. 5 0  к. 
4) Д рейф усъ , К. Міровая п соціальная эволюція. Ц. 1 р. 5 0  к. 5) „Н а  доб

р у ю  пам ят ь изъ р усск и хъ  писат елей“. Сборникъ статей и отрывковъ изъ 
лучшихъ русскихъ писателей и поэтовъ. Ц. 1 р. 25 к. G) Теннисонъ, А . 
Магдалина. Переводъ въ стихахъ А. М. Федорова, со ст. И. И. Иванова: 
«Теннисонъ п его поэзія)', и портретомъ Теннисона. Ц. 50  к. 1 )Ф у л л ъ е ,А .  
Темпераментъ и характеръ. Ц. 1 р. 8) М илль, Д  С. Огюстъ Контъ и по
зитивизмъ. Съ приложеніемъ статей Спенсера и Уорда и портрета 
О. Конта. 9) М илль, Д. С. Автобіографія. Ц. 75 к. 10) Уордъ, Ж. Психи
ческіе Факторы цивилизаціи. Полный переводъ безъ пропусковъ и сокра
щеній. Ц. 1 р. 11) Тома, Ф. Внушеніе. Его значеніе въ воспитаніи. Ц. 4 0  к. 
12) Жанге. Эмоціи (психо-Фіізіологическій очеркъ). Ц. 3 0  к. 13) Спен
серъ, Г. Классификація наукъ. Ц. 75  к. 14) L e g ra in . Соціальное вырожде
ніе и алкоголизмъ. Ц. 75 коп.

О ПОДПИСИ* на 1897 годъ

(ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

НА ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„РУССКАЯ ШКОЛА“ .
Въ теченіе 1S96 года въ «Русской Школѣ» были напечатаны, между 

прочимъ, елѣд. статьи: 1) Автобіографія Н . В . П и рою ва; 2) Сельская 
школа и- учитель (Воспоминанія и замѣтки)- К. Б арсова; 3) Педагогиче
скіе матеріалы (Замѣткп и наблюденія начальнаго учителя) А. Чернец
каго; 4) Изъ дневника учительницы воскресной школы К -ой ; 5) Какъ 
мы устроили мужицкую академію..Ж. Слобож анина; 6) Историческій очеркъ 
учрежденій для воспитанія дѣтей до-школьнаго возраста. П . Ѳ. Е ат пе- 
р ева ;  7) Къ годовщинѣ дня рожденія Песталоцци. Ж. Н . М одзалевскаго;
8) Ушинскій, какъ редакторъ журнала Мин. Нар. Проев. Я . Г . Г уревича;
9) Учебныя заведенія въ Англіи и Бельгіи (по личнымъ наблюденіямъ) 
Ж. А . Жялиной; 10) Вѣна, Цюрихъ, Ж енева (педаг. замѣткп и впечатлѣ
нія). Е . Чебышевой-Дмитріевой; 11) Учебно -педагогическій отдѣлъ на 
всемірной выставкѣ въ Чикаго. А . А . Красева; 12) Умственное утомленіе 
учащихся по новѣйшимъ изслѣдованіямъ врачей. А . С. В и р и н іуса ;  
13) Нравственность у дѣтей и нравственное воспитаніе. Ж. Е . Оболен
скаго; 14) Педагогическая подготовка учителей за-гранпцею и у насъ. 
Д. Д. Семенова; 15) О подготовкѣ учителей для сельско-хозяйственныхъ 
школъ. II . И . Мещерскаго-, 16) Мысли о современномъ воспитаніи. А . С. 
Симоновичъ; 17) Мысли женщинъ о постановкѣ средняго женскаго обра
зованія. Е л. Ф армаковской; 1S) Мысли Н. Н. Страхова о нашемъ сред
немъ образованіи. В . А ф анасьева; 19) Замѣтка по поводу статьи Да- 
невскаго о «единой школѣ». Г р а ф а  П авла  Капнист а; 20) Возможно-ли и 
нужно-ли у насъ обязательное обученіе? В . П . В ахт ерова; 21) Народныя 
чтенія. Е го-ж е; 22) Сводъ отзывовъ мѣстныхъ дѣятелей по вопросу объ  
обязательномъ обученіи. А . Ѳ. Г арт вига; 23) Вопросъ о всеобщемъ обу
ченіи въ разработкѣ московскаго земства. Д . Д. Жобанова; 24) Сельскія
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шкоды и вопросъ объ обязательномъ обученіи въ Финляндіи. В .  ІО. С кал-  
лона; 25) Чему мы можемъ поучиться у американцевъ въ .дѣлѣ органи
заціи начальной школы? В .  И . Ф арм аковскаго; 26) Какія нужно произве
сти измѣненія въ курсѣ городскихъ училищъ по Положенію 31-го мая 
1872 г.? А . Р ам енскаго; 27) Наши воскресныя школы и ихъ нужды. Я  В .  
А б р а м о ва ;  28) Воскресно-повторительная школа для учениковъ, оканчи
вающихъ курсъ въ начальныхъ городскихъ училищахъ. О. X. П авловичъ; 
29) По вопросу о введеніи въ программу начальныхъ училищъ сельскаго 
хозяйства. G. А . Бобровскаго; 30) Ж ивое слово какъ предметъ обученія 
въ семьѣ и школѣ. И . А . А н аст асіева;  31) Педагогика какъ предметъ 
обученія въ женскихъ гимназіяхъ. G. Б рай ловст го; 32) О гимназиче
скомъ преподаваніи логики. Ж. Р ут ковскаго; 33) Сравнительный способъ 
преподаванія русскаго и иностранныхъ языковъ въ среднихъ учебныхъ  
заведеніяхъ. А . А .  Г оф м ан а; 34) Неожиданныя темы. Ц . П . Б алт алона; 
35) Объ изученіи церковно-славянскаго языка въ начальныхъ народ
ныхъ училищахъ. И в. Созонтъева; 36) Постановленія по народному обра
зованію земскихъ собраній 1895 года. II . П . Бѣлоконскаго.

Ж урналъ выходитъ ежемѣсячно книжками не менѣе десяти  печат
ныхъ листовъ каждая. Подписная цѣна: въ Петербургѣ съ доставкою 
6 руб. 5 0  коп.; для иногороднихъ —  СЕМЬ руб.; за границу— ДЕВЯТЬ руб. 
Учителя сельскихъ школъ пользуются уступкою въ одинъ рубль. Зем
ства, выписывающія не менѣе 10 экз., пользуются уступкою въ 10% . Под
писка принимается въ главной конторѣ редакціи (Лнговка, 1, Гимназія 
Гуревича) и въ книжныхъ магазинахъ »Новаго Времени».

Имѣются экземпляры и за предъидущіе годы (кромѣ 1890 г.) по 
означенной цѣнѣ.

Редакторъ-Издатель Я. Гуревичъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ПА ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 0  ЛИТЕРАТУРНУЮ  ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ  ГАЗЕТУ

„ЖИЗНЬ И ШКОЛА66
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ“.
«ЖИЗНЬ И ШКОЛА» имѣетъ цѣлью служить органомъ объединенія рус
скихъ учителей и интересамъ лицъ, стоящихъ близко къ дѣлу образова

нія въ Россіи, и издается по слѣдующей программѣ:
1) Правительственныя узаконенія и распоряженія, касающіяся обра

зованія въ Россіи. 2) Научно-популярныя статьи (съ чертежами и рисун
ками). 3) Мелкіе повѣсти и разсказы (бытовые и историческіе), путе
шествія, очерки и др. подоб. произведенія. 4) Статьи по педагогикѣ, 
дидактикѣ, методикѣ, училищевѣденію, школьной гигіенѣ. Очерки по на
родному образованію въ Россіи и иа Западѣ. 5) Русская печать о школь
номъ дѣлѣ. Мнѣнія и сужденія печати по педагогическимъ вопросамъ. 
6) Библіотечное дѣло въ Россіи и за границей. Организація обществен
ныхъ и школьныхъ библіотекъ и др. образовательныхъ учрежденій для 
народа. 7) Библіографія. Критика и рецензіи педагогическихъ сочиненій
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какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, разборъ учебниковъ и пособій. 
Обозрѣніе періодическихъ изданій какъ общихъ, такъ и спеціальныхъ: 
научныхъ, педагогическихъ и т. п. 8) Корреспонденціи. Современное обо
зрѣніе воспитанія и обученія у насъ и за границей. 9) Политическія 
извѣстія и Новости русской жизни. Обозрѣніе выдающихся событій въ 
Россіи и др. государствахъ. 10) Смѣсь. Наблюденія и замѣтки изъ школь
наго міра. Педагогическія темы. 11) Справочный указатель. Справки и 
указанія по различнымъ практическимъ вопросамъ учебнаго дѣла и 
школьнаго быта. 12) Что намъ пишутъ. Письма и сообщенія въ редак
цію. 13) Книжный листокъ. Свѣдѣнія о вновь вышедшихъ книгахъ и 
указатель статей, встрѣчающихся въ повременныхъ изданіяхъ и заслу- 
живающихъ вниманія какъ учителей, такъ и вообще образованнаго чита
теля. 14) Почтовый ящикъ. Отвѣты редакціи. 15) Объявленія. Послѣднія 
печатаются на первой стран, по 50 к., на послѣдней по 10 к. Подписчики 
(годовые) печатаютъ безплат но.
При газетѣ издается, въ видѣ приложенія, особый сборникъ, подъ загла
віемъ «ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ», въ которомъ помѣщаются статьи, 
по объему, не удобныя для еженедѣльнаго изданія, а также портреты 
Августѣйшихъ Особъ и выдающихся дѣятелей въ сферѣ государственной 

дѣятельности, благотворительности и народнаго образованія. 
Подписная цѣна съ доставкой и перес. 5 руб., за полгода 3 руб., и за три 
мѣсяца 2 руб., для начальныхъ школъ и учителей 4 руб., за границу

6 руб. за годъ.
Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные комплекты газеты за 

1893 г. и 1894 можно получать за два  руб., 1895 и 1896 по т ри  руб. за  
годъ. Библіотеки и безплатныя читальни пользуются особой уступкой. 
Подписчики, пріобрѣтающіе за всѣ годы пользуются, сверхъ того, уступ
кой 50% .
В ы ш едш іе  «Ш кольнаго О бозрѣ нія» и  «Ж изнь и  Ш кола» т екущ аго года ,

по т ребованію , высылаются наложеннымъ платеж емъ н асчет ъ конторы.
Подписка принимается въ главной Конторѣ «Ж ИЗНЬ и ШКОЛА»:

С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

Редакторъ-Издатель М. Е. Виноградовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖ ЕНЕДѢЛЬНЫ Й ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

издаёаелшй МіебсЯимъ обществомъ селъсЯаго ссозяйстйа и селъсАо* 
ссозягістбенной пролшшленности.

(ГОДЪ ДЕСЯТЫЙ)
Въ наступающемъ 1897 году журналъ будетъ издаваться по прежней 

программѣ, но особое вниманіе будетъ обращено на разработку вопро
совъ сельскаго хозяйства въ юго-западномъ краѣ и сосѣднихъ районахъ 
(южная и юго-западная полосы Россіи).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 5  руб. въ годъ и 3  руб. въ полгода.
Подписка принимается въ помѣщеніи Кіевскаго общества сельскаго 

хозяйства (Кіевъ, Б.-Житомірская, д. J\° 4).
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ОБЪЕДИНЕНІЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНІЙ ВЪ РОССІИ.
(Окончаніе).

Д окладъ подкомиссіи1). 19-го іюня 1896 г. состоялось засѣданіе 
подкомиссіи, па которую было возложено слѣдующее:

1) собрать свѣдѣнія о дѣятельности различныхъ метеорологи
ческихъ сѣтей, дѣйствующихъ въ Россіи и о средствахъ, на нихъ 
отпускаемыхъ казною.

2) Установить, какія станціи считать общеметеорологическпми и 
какія спеціальными.

По собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось, что въ Россіи, не считая 
Финляндіи, дѣйствуютъ слѣдующія метеорологическія сѣти, получаю
щія субсидіи отъ казны:

I. Сѣть Главной Физической Обсерваторіи. Общее число станцій, съ 
которыхъ Обсерваторія получаетъ наблюденія, въ 1894 г. (въ по
слѣдній годъ, за который изданы наблюденія всей сѣти) достигало 
2011 .

Въ томъ числѣ обсерваторій или станцій:

1-го разряда ....................  5
станцій 2-го разряда . . .  574
и станцій 3-го разряда. . 1432

Въ эту сѣть входятъ многія станціи другихъ вѣдомствъ, высы
лающія наблюденія въ Главную Физическую Обсерваторію.

Каждая изъ обсерваторій или станцій 1-го класса имѣетъ свой 
бюджетъ и сама обработываетъ свои наблюденія; издаются же эти 
наблюденія въ Лѣтописяхъ Главной физической Обсерваторіи, за 
исключеніемъ Т ифлисской Обсерваторіи, которая издаетъ свои наблю
денія отдѣльно.

Наблюденія на всѣхъ станціяхъ ведутся по инструкціямъ, выра
ботаннымъ Главною Физическою Обсерваторіею, одобреннымъ И мпе
раторскою Академіею Наукъ. Инструменты станцій обсерваторской

1) См. Мет. В. J\s 1 с. г., стр. 15.
Метеоролог. Вѣсти. № 2. 1
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сѣти повѣряются въ Главной Физической Обсерваторіи. Станціи 
время отъ времени осматриваются спеціалистами, посылаемыми Об
серваторіею, и находятся съ послѣднею въ постоянныхъ сношеніяхъ. 
Результаты наблюденій сѣти печатаются въ слѣдующихъ изданіяхъ:

1) въ ежедневномъ бюллетенѣ, въ которомъ обиародываются на
блюденія болѣе 150 пунктовъ (изъ Россіи и Западной Европы), сооб
щаемыя ежедневно по телеграфу. Бюллетень выходитъ въ самый день 
наблюденій (произведенныхъ въ 7 ч. утра) около 5 ч. дня. Къ нему 
прилагаются 2 карты погоды: за 7 ч. утра даннаго дня и за 9 ч. ве
чера наканунѣ;

2) въ еженедѣльномъ бюллетенѣ, печатаемомъ въ «Вѣстникѣ Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли», помѣщается еженедѣльный 
обзоръ погоды п наблюденія болѣе 100 станцій Европейской Россіи, 
на основаніи упомянутыхъ ежедневныхъ и дополнительныхъ ежене
дѣльныхъ телеграммъ;

3) въ ежемѣсячномъ метеорологическомъ бюллетенѣ для Европей
ской Россіи, въ которомъ помѣщаются метеорологическія данныя 
около 330 пунктовъ п 2 метеорологическія карты даннаго мѣсяца;

4) въ Лѣтописяхъ Главной Физической Обсерваторіи, въ кото
рыхъ помѣщаются наблюденія всей сѣти въ окончательно обработан
номъ видѣ.

На эту сѣть ежегодно отпускается:

1. На содержаніе Главной Физической Обсерваторіи,
включая обработку и изданіе наблюденій, включая также 
суммы, отпускаемыя Министерствомъ Путей Сообщенія и 
съѣздомъ представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ на 
предостереженіе желѣзныхъ дорогъ и на печатаніе по
дробныхъ отчетовъ объ этихъ предостереженіяхъ...............

Ей-же на содержаніе метеорологическихъ станцій . . .
2. На содержаніе Константиновской магнитной и ме

теорологической Обсерваторіи въ П авловскѣ.......................
3. На содержаніе Т ифлисской Физической Обсерваторіи 

(включая расходы на обработку наблюденій сѣти и изданіе
наблюденій)........................................................................................

4. Н а содержаніе Екатеринбургской магнитно-метеоро
логической О бсерваторіи.............................................................

5. На содержаніе Иркутской магнитно-метеорологи
ческой О бсерваторіи........................................................... • • • •

Итого . .  149085 р.

88576 р. 
12000 »

15760 »

15985 » 

7888 » 

8876 »
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II. Сѣть Моренаго Министерства. Въ Морскомъ Вѣдомствѣ, кромѣ на
блюденій на корабляхъ, производятся метеорологическія наблюденія 
на станціяхъ, устраиваемыхъ самимъ вѣдомствомъ въ портахъ и на 
маякахъ. Эти наблюденія имѣютъ двоякій характеръ:

1. Обще-климатическій— станціи для этого устроены по образцу 
станцій 2-го и 3-го разрядовъ Главной Физической Обсерваторіи и 
дѣйствуютъ по инструкціи, изданной для такихъ станцій И мператор

скою Академіею Наукъ. Наблюденія пересылаются прямо въ Главную 
Физическую Обсерваторію и печатаются въ ея Лѣтописяхъ; оригиналы 
наблюденій составляютъ собственность Морскаго Министерства, хотя 
и хранятся въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи1).

2. Спеціальный —  это наблюденія гидрологическія, именно.' надъ 
высотою уровня моря, температурою и соленостью моря, приливами и 
отливами, льдами и пр., относящимися исключительно къ морю. Н а
блюденія производятся по инструкціи, составляемой въ метеорологи
ческой части Морскаго Министерства, доставляются въ эту часть, гдѣ 
обработываются и имѣютъ печататься ежегодно особыми изданіями. 
Этими же данными пользуются также и въ оригиналѣ для исправленія 
и дополненій лоціи морей.

Метеорологическая часть въ Морскомъ Вѣдомствѣ учреждена 
только съ 1 января 1896 года и потому спеціальныя наблюденія до 
сего времени не печатались полностью и регулярно.

На содержаніе метеорологической части отпускается . 9330 р.

Сверхъ этихъ штатовъ, ежегодно, смотря по надобности, изъ 
суммъ Морскаго Вѣдомства расходуется нѣкоторая сумма на снабже
ніе станцій инструментами. Смотрителя маяковъ, лоцмейстеры и на
чальники морскихъ телеграфовъ получаютъ штатное содержаніе по 
своей должности и производство метеорологическихъ наблюденій 
входитъ въ кругъ ихъ обязанностей.

На вознагражденіе же частныхъ наблюдателей расхо
дуется................................................................................................  2352 р.

Росходъ около 200 руб. на снабженіе метеорологическими инстру
ментами каждаго новаго судна производится изъ общихъ суммъ Мор
скаго Вѣдомства.

III. Министерство Путей Сообщенія, въ видахъ усовершенствованія 
штормовыхъ предостереженій по воднымъ путямъ и предсказаній по
годы по желѣзнодорожнымъ линіямъ и для своихъ спеціальныхъ из

1) Въ 1894 г. число такихъ станцій 2-го и 3-го разрядовъ достигало 76.
1*
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слѣдованій устроило и содержитъ по Департаменту шоссейныхъ и 
водяныхъ сообщеній 28 метеорологическихъ станцій 2-го разряда, 
которыя производятъ наблюденія по инструкціи Академіи Наукъ, по
сылаютъ свои наблюденія въ Главную Физическую Обсерваторію; 
послѣдняя, согласно съ желаніемъ Министерства Путей Сообщенія, 
руководитъ ими, посылаетъ инспектора ихъ ревизовать и издаетъ на
блюденія.

Н а содержаніе этихъ станцій Министерство расходуетъ 
ежегодно............................................................................................  8386 р.

Сверхъ того для опредѣленія расхода воды горныхъ тальвеговъ 
на Кавказѣ, устроены 50 дождемѣриыхъ станцій, которыя также 
вошли въ сѣть Главной физической Обсерваторіи. Наблюденія здѣсь 
производятся безвозмездно. Свѣдѣній о числѣ станцій и о расходахъ 
на нихъ на линіяхъ казенныхъ и частныхъ желѣзныхъ дорогъ не по
лучено. Всѣ наблюденія производятся по инструкціи Академіи Наукъ 
и высылаются въ Главную Физическую Обсерваторію. На водомѣр
ныхъ постахъ одновременно съ наблюденіями метеорологическими про
изводятся наблюденія надъ высотою воды въ рѣкахъ. Эти данныя со
бираются и обработываются въ Департаментѣ шоссейныхъ и водя
ныхъ сообщеній.

IV. Въ Министерствѣ Земледѣлія метеорологическія наблюденія про
изводятся :

а) въ учрежденіяхъ, подвѣдомственныхъ Департаменту
Земледѣлія; имѣется 13 станцій при сельскохозяйственныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ и садовыхъ учрежденіяхъ, на кото
рыхъ наблюденія производятся по инструкціи Академіи 
Наукъ и высылаются въ Главную Физическую Обсервато
рію; сверхъ того производятся также нѣкоторыя дополни
тельныя сельскохозяйственно-метеорологическія наблюде
нія; ежегодные расходы составляютъ....................................... 3 ,000 р.

Кромѣ того, метеорологическія наблюденія, какъ общія, 
такъ и спеціальныя, производятся въ Московскомъ сельско
хозяйственномъ Институтѣ и на опытныхъ станціяхъ Де
партамента: Валуйской, Запольской, Сухумской и Сочійской; 
производство наблюденій составляетъ обязанность служеб
наго персонала Института и станцій и особыхъ расходовъ 
не вызываетъ.

б) Въ учрежденіяхъ, подвѣдомственныхъ Отдѣлу З е
мельныхъ Улучшеній, 8 станцій; расходы составляютъ. . . 8 ,010 »
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Примѣчаніе. На этихъ станціяхъ ведутся наблюденія не 
только по академической программѣ станцій 2-го разряда, но 
сверхъ того по обширной спеціальной программѣ, примѣнительно 
къ цѣлямъ экспедиціи по орошенію на югѣ Россіи.

Наблюденія, производимыя здѣсь по академической про
граммѣ станцій 2 разряда, высылаются въ Главную Физическую 
Обсерваторію и печатаются въ ея Лѣтописяхъ, независимо отъ 
использованія ихъ для цѣлей экспедиціи.

в) Въ метеорологической сѣти Экспедиціи Лѣснаго Департамента 
числится 8 станцій типа станцій 2 разряда Главной Физической Об
серваторіи, но съ расширенною программою для спеціальной цѣли, 
выяснить вліяніе лѣса и степей.

Всѣ станціи снабжены, между прочимъ, самопишущими приборами.
Содержаніе 8 станцій обходится........................................  8 ,500 р.
Наблюденія обработаны въ подробномъ видѣ и соот

вѣтственно съ цѣлями экспедиціи въ трудахъ экспедиціи.
Онѣ не высылались параллельно съ этимъ въ Главную 
Физическую Обсерваторію для отпечатаиія въ ея Лѣтопи
сяхъ, въ ряду другихъ наблюденій Россійской Имперіи.

Итого на наблюденія и изслѣдованія метеорологическія 
по Министерству Земледѣлія..................................................... 19,510 р„

2. Сверхъ того Министерство Земледѣлія, въ видахъ 
поддержанія дѣятельности частныхъ сѣтей и сѣтей, орга
низованныхъ при университетахъ, оказываетъ ежегодное 
пособіе имъ въ слѣдующихъ размѣрахъ:

Юго-Западной сѣти Клоссовскаго......................................  1,500 »
(сверхъ того единовременно въ 1895 г. 3,000 р. и въ 

1896 г. 1,500 р.).
Западной сѣти Коломійцева.................................................. 1,500 »
Приднѣпровской с ѣ ти ...........................................................  1,500 »
Центральной сѣти....................................................................  1,500 »
Сѣти Императорскаго Русскаго Географическаго Об

щества .............................................................................................. 2 ,000 »

Итого . . . 8 ,000 р.

Всего по Министерству Земледѣлія................................ 27 ,510 р.
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Къ перечисленнымъ суммамъ, расходуемымъ на метеорологи
ческія наблюденія въ разныхъ вѣдомствахъ, слѣдуетъ прибавить еще
слѣдующія:

По Министерству Народнаго Просвѣщенія:
Метеорологическая Обсерваторія при И мператорскомъ 

Университетѣ Св. Владиміра въ Кіевѣ получаетъ изъ
спеціальныхъ средствъ Университета....................................... 800 р.

Метеорологическая Обсерваторія при И мператорскомъ 

Юрьевскомъ Университетѣ получаетъ изъ университет
скихъ средствъ................................................................................  2 ,000 »

Сарапульское училище выдаетъ изъ своихъ спеціаль
ныхъ средствъ на свою станцію................................................ 30 »

Сызранское —  на свою станцію.......................................... 30 »

Итого . . . 2 ,860 р.

Въ Харьковскомъ учебномъ Округѣ наблюденія ведутся по ака
демической инструкціи и высылаются въ Главную Физическую Обсер
ваторію. Станціи содержатся почти исключительно на средства учеб
ныхъ заведеній, причемъ опредѣленная сумма показана лишь для 
Харьковскаго Технологическаго Института— 100 р. въ годъ. Сверхъ 
того Реальное Училище въ Ростовѣ на-Дону получаетъ изъ Комитета 
Донскихъ Гирлъ ежегодно 360 руб. за службу штормовыхъ предо
стереженій.

Подобнымъ образомъ и нѣкоторыя другія учебныя заведенія 
удѣляютъ небольшія средства на содержаніе своихъ метеорологи
ческихъ станцій, не указывая, сколько именно. Всѣ эти траты однако 
производятся главнымъ образомъ съ учебною цѣлью, а потому не 
должны быть причислены къ спеціальнымъ расходамъ на метеороло
гическую часть.

По Военному Вѣдомству:
Сверхъ суммы, назначенной на Ташкентскую Обсерва

торію, это вѣдомство отпускаетъ па ремонтъ метеорологи
ческихъ инструментовъ воздухоплавательнаго парка . . . .  304 р.

и на метеорологическія станціи въ Копалѣ и Борохуд- 
зирѣ по 120 руб., а всего...........................................................  240 »

По Министерству Внутреннихъ Д ѣлъ :
на 4 станціи на островѣ Сахалинѣ.................................... 2 ,000 р.
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По Удѣльному Вѣдомству.

Бъ Удѣльномъ Вѣдомствѣ нѣкоторыя станціи слѣдуютъ академи
ческой инструкціи и высылаютъ наблюденія въ Главную Физическую 
Обсерваторію, но большинство остальныхъ не высылаютъ наблюденій 
въ означенную Обсерваторію, и неизвѣстно, по какой инструкціи на
блюденія ведутся.

На устройство станцій израсходовано. . ........................  1,020 р.
и ежегодно расходуется......................................................... 1,520 »

Свѣдѣнія, доставленныя Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, 
краснорѣчиво свидѣтельствуютъ какой огромный и полезный для пауки 
и для государства трудъ производится метеорологическими наблюда
телями даромъ или за пичтожное вознагражденіе. Они убѣдительно 
доказываютъ, что каждая копѣйка, затрачиваемая государствомъ на 
метеорологическое дѣло, вознаграждается сторицею.

Такимъ образомъ во всѣхъ вѣдомствахъ, гдѣ уже организованы 
метеорологическія наблюденія, они производятся по академической 
инструкціи; только спеціальныя наблюденія, требуемыя для цѣлей того 
или другаго вѣдомства, ведутся въ иномъ видѣ по программѣ, выра
ботанной этимъ вѣдомствомъ. Эти наблюденія служатъ дополненіемъ 
обще-метеорологическихъ.

Повторенія однѣхъ и тѣхъ же работъ разными вѣдомствами или 
изданій вдвойнѣ однѣхъ и тѣхъ же наблюденій въ томъ же видѣ двумя 
вѣдомствами нѣтъ; во всѣхъ вѣдомствахъ системы наблюденій согла
сованы съ установившеюся системою наблюденій сѣти Главной Фи
зической Обсерваторіи. Единственное исключеніе, и то лишь отчасти, 
составляютъ частныя мѣстныя сѣти, изданія которыхъ не согласованы 
вполнѣ ни съ главною сѣтью, ни между собою. Въ виду того, что эти 
сѣти ставятъ задачею своею потребности сельскаго хозяйства и что 
онѣ поддерживаются, главнымъ образомъ на средства Министерства 
Земледѣлія, подкомиссія нрнзиаетъ, что регулированіе наблюденій и 
изданій этихъ сѣтей слѣдуетъ предоставить Министерству Земледѣлія, 
которое по отношенію къ общеметеорологической сѣти могла-бы стать 
приближенно въ такія же отношенія, въ какихъ находятся другія 
вѣдомства.

Весьма важнымъ пособіемъ для выработки этихъ отношеній мо
жетъ служить рѣшеніе втораго вопроса, поставленнаго подкомиссіи, 
а именно, какія наблюденія слѣдуетъ признать обще-метеорологи
ческими (інаучно-метеорологическія, какъ ихъ называетъ профессоръ
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П. И. Б р оун овъ , общеклиматическія, какъ выражаются предсѣда
тель метеорологической комиссіи Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества, профессоръ А. И. В оейковъ  п завѣдующій 
метеорологическою частью Морскаго Министерства I. Б. Ш ппнд- 
леръ) и какія спеціальными; гг. члены подкомиссіи, обсудивъ этотъ 
вопросъ, признали единогласно:

а) обще-метеорологическими наблюденіями слѣдуетъ считать всѣ 
наблюденія, производимыя на станціяхъ 2-го п 3-го разрядовъ, по 
программѣ инструкціи И мператорской Академіи Наукъ и печатаемыя 
во второй части Лѣтописей Главной Физической Обсерваторіи.

б) Спеціальными наблюденіями слѣдуетъ признать такія, которыя 
имѣютъ спеціальныя цѣли, преслѣдуемыя тѣмъ пли другимъ вѣдом
ствомъ, и которыя служатъ дополненіемъ наблюденій первой категоріи. 
Такъ, напр., въ Морскомъ вѣдомствѣ на многихъ маякахъ произво
дятся, сверхъ обще-метеорологическихъ наблюденій по программѣ 
станцій 2-го разряда, спеціальныя наблюденія надъ температурою и 
высотою воды. Н а нѣкоторыхъ гидрометрическихъ станціяхъ Мини
стерства Путей Сообщенія, сверхъ общеметеорологпческихъ наблю
деній, ведутся спеціальныя наблюденія надъ высотою воды, надъ рас
ходомъ воды и проч. На опытныхъ станціяхъ и поляхъ Министерства 
Земледѣлія ведутся спеціальныя наблюденія надъ влажностью почвы, 
надъ росою, надъ температурою почвы па опредѣленныхъ глубинахъ, 
соотвѣтствующихъ слоямъ питанія корней разныхъ растеній.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ станціи первой категоріи могутъ быть 
отнесены къ спеціальнымъ, напр. если на небольшомъ участкѣ земли 
для спеціальныхъ изслѣдованій устанавливается нѣсколько станцій 
2-го или 3-го разряда для опредѣленія вліянія тѣхъ или другихъ 
условій (лѣса, поля, вершины холма, подошвы, близости рѣки и проч.). 
Тогда нормальная станція, соотвѣтствующая нормальнымъ условіямъ 
окрестностей, считается общеметеорологическою, остальныя спеціаль
ными.

Подкомиссія полагаетъ, что этихъ общихъ указаній и примѣровъ 
достаточно для того, чтобы выдѣлить спеціальныя наблюденія изъ 
обще-метеорологическихъ.

Заключенія комиссіи. Въ засѣданіи 4-го минувшаго января комиссія, 
познакомившись съ докладомъ подкомиссіи, а также и съ розданнымъ пе
редъ самымъ засѣданіемъ проектомъ И мператорскаго Московскаго Об
щества сельскаго хозяйства, и разсмотрѣвъ подробно положеніе метео
рологическаго дѣла въ разныхъ вѣдомствахъ Имперіи, пришла къ за
ключенію, что уже и въ настоящее время единообразіе въ производствѣ



О бъединеніе метеорологическихъ наблюденій въ  россш. G7

общихъ метеорологическихъ наблюденій достигнуто въ значительной 
мѣрѣ, но для обезпеченія и въ будущемъ возможности взаимнаго со
гласованія дѣятельности общей въ Имперіи сѣти метеорологическихъ 
станцій съ сѣтями спеціальныхъ станцій отдѣльныхъ вѣдомствъ и для 
совѣщанія по вопросамъ, касающихся примѣненія метеорологіи къ 
практическимъ потребностямъ было бы желательно учрежденіе при 
И мператорской Академіи Наукъ съѣздовъ изъ представителей заинте
ресованныхъ вѣдомствъ и мѣстныхъ сѣтей.

Съѣздъ собирается по мѣрѣ надобности, по не менѣе одного раза 
въ годъ и постановленія съѣзда не имѣютъ обязательной силы; при
веденіе ихъ въ исполненіе зависитъ отъ усмотрѣнія подлежащихъ вѣ
домствъ.

Спеціальныя метеорологическія наблюденія могутъ производится 
различными вѣдомствами въ зависимости отъ ихъ цѣлей и задачъ.

По вопросу же объ объединеніи общихъ метеорологическихъ на
блюденій комиссія пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ.

1) Общія метеорологическія наблюденія, производящіяся на стан
ціяхъ, учрежденныхъ разными вѣдомствами или субсидируемыхъ по
слѣдними, должны вестись по инструкціямъ, изданнымъ для сего Им
ператорскою Академіею Наукъ.

2) Эти наблюденія высылаются вь Главную Физическую Обсер
ваторію, которою провѣряются, обрабатываются и печатаются въ ея 
«Лѣтописяхъ». Присланные оригиналы наблюденій хранятся въ Глав
ной Физической Обсерваторіи, но составляютъ собственность того 
вѣдомства на средства котораго производились наблюденія.

3) Инструменты для производства метеорологическихъ наблюденій 
должны быть сличаемы посредствомъ образцовъ, съ нормальными 
инструментами Главной Физической Обсерваторіи.

Наконецъ, относительно мѣстныхъ метеорологическихъ сѣтей, 
комиссія указала, что въ виду несомнѣнной ихъ пользы, онѣ могутъ 
быть поддерживаемы заинтересованными въ ихъ дѣятельности вѣ
домствами, но и должны подчинятся въ такомъ случаѣ требованіямъ 
этихъ вѣдомствъ.
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НАБЛЮДЕНІЯ НАДЪ СОЛНЕЧНОЮ ЛУЧИСТОЮ ТЕПЛОТОЮ ВЪ СЕВАСТОПОЛѢ.
Въ продолженіе августа и сентября 1896 года мнѣ задалось про

извести рядъ наблюденій надъ тепловымъ напряженіемъ солнечныхъ 
лучей около полдня въ гор. Севастополѣ (широта 44°37'). Наблюде
нія эти обставлялись, по возможности, такъ-же какъ и произведенныя 
въ 1888— 89 годахъ въ г. Кіевѣ (см. Мет. Вѣст. 1891 г., Ш 5), т. е. 
производились они между 10 ч. утра и полднемъ во всѣ дни, когда 
солнце свѣтило вполнѣ ярко и мои служебныя обязанности позво
ляли мнѣ заняться наблюденіями; инструментомъ служилъ мой акти
нометръ, который даетъ (см. Ж ури. Русскаго Фпз.-Хим. Общ. за 
1893 г. J\" 1) показанія, достаточно хорошо согласующіяся съ пока
заніями ранѣе употреблявшагося актинометра системы проФ. К рова; 
каждый разъ производилось 8— 15 отдѣльныхъ опредѣленій тепло- 
ваго напряженія солнечныхъ лучей и затѣмъ изъ этого количества 
отбрасывались тѣ наблюденія, во время которыхъ солнечные лучи 
были, очевидно, чѣмъ либо ослаблены; затѣмъ изъ остающихся вели
чинъ брались среднія для каждаго дня.

Въ результатѣ получились слѣдующія величины тепловато напря
женія солнечныхъ лучей въ Севастополѣ въ наиболѣе ясные дни:

Августа 24 1,25 калоріи на іквадр. сантиметръ въ минуту
» 27 1,22 )) » » УУ У У У У

» 28 1,30 УУ У У )) УУ УУ УУ

» 29 1,27 УУ )) УУ » УУ УУ

» 30 1,26 » » )) )) УУ У У

Сентября 1 1,24 )) УУ » У У УУ УУ

УУ 3 1,18 УУ » У ) У У )) УУ

» 5 1,26 » » У ) УУ УУ У У

УУ 6 1,19 УУ УУ УУ УУ УУ УУ

УУ 7 1,14 УУ УУ УУ УУ УУ УУ

» 9 1,30 УУ УУ УУ УУ УУ УУ

1) 10 1,31 )> УУ УУ УУ УУ УУ

» 17 1,17 УУ У ) » У ) УУ УУ

» 18 1,24 )) У ) УУ У ) УУ УУ

УУ 19 1,20 )) У У УУ УУ УУ УУ

Такимъ образомъ оказалось, что въ среднемъ солнечные лучи 
имѣютъ въ наиболѣе ясные дни въ Севастополѣ въ августѣ и сентябрѣ 
масяцахъ напряженіе отъ 1,14 до 1,30, въ среднемъ 1,24 малой 
калоріи на квадратный сантиметръ въ минуту, т. е. тоже самое, въ



предѣлахъ точности наблюденій, что и въ Кіевѣ —  отъ 1,16 до 
1,32 —  въ среднемъ 1,26 калоріи. Между тѣмъ Кіевъ почти на 6° 
сѣвернѣе Севастополя, слѣдовательно пастолько-же въ Севастополѣ 
солнце поднимается выше, чѣмъ въ Кіевѣ, почему и длина солнечнаго 
луча въ предѣлахъ земной атмосферы въ Кіевѣ выходитъ большая, 
чѣмъ соотвѣтственно въ Севастополѣ. Значитъ и поглощеніе солнеч
ной теплоты земною атмосферою должно бы быть, при всѣхъ про
чихъ одинаковыхъ условіяхъ, въ Кіевѣ больше чѣмъ въ Севастополѣ, 
а между тѣмъ измѣренія показываютъ одинаковое напряженіе солнеч
ныхъ тепловыхъ лучей въ обоихъ мѣстахъ.

Въ предыдущихъ моихъ работахъ было уже показапо, что те
пловое напряженіе солнечныхъ лучей почти одинаково въ Моппельѣ 
(югъ Франціи), Кіевѣ и Москвѣ. Теперь Севастополь дополняетъ 
этотъ перечень: выяснено также (работами пр. К рова, моими и Ш у- 
кевича въ Павловскѣ), что и въ годовомъ ходѣ тепловаго напряженія 
солнечныхъ лучей не замѣчается тѣхъ большихъ колебапій, кои можно 
было бы ояшдать, считаясь только съ измѣненіемъ высоты отъ зимы 
къ лѣту.

Отсюда остается сдѣлать только одинъ выводъ —  что по мѣрѣ 
увеличенія высоты солнца уменьшается теплопрозрачность воздуха 
на столько, что въ результатѣ при пизкомъ солнцѣ до земли дости
гаетъ почти тоже количество, что и при высокомъ, считая, конечно, на 
квадратную единицу вычерненной поверхности поставленной перпен
дикулярно къ солнечному лучу. Р. Савельевъ.

Н аблюденія надъ солнечною лучистою теплотою въ  Севастополѣ. 69

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Х Р О Н И К А : Засѣданія Ими. Рус. Географическаго Общества, И м п ер . 

Академіи Наукъ, воздухоплавательнаго отдѣла, Парижской Академіи Наукъ, Швей
царскаго Общества Естествоиспытателей, Лондонскаго Метеорологическаго Об
щества. — X Съѣздъ русскихъ естествоиспытателей и врачей. — Частныя сѣти: 
ЛііФляндская, Восточная, Казанская. — Метеорологическія станціи въ Смоленскѣ, 
Кирилловѣ и Ялтѣ.—50-лѣтіе наблюденій въ Бомбеѣ.—Почетныя награды Ими. Рус. 
ГеограФііч. Общества. — Премія Парижской Академіи Наукъ.

Императорское Русское Географическое Общество. Засѣданіе отдѣленія 
географіи математической и Физической 24-го января. ПроФ. Г. В. 
Л евиц кій  изъ Юрьева сдѣлалъ сообщеніе о наблюденіи малѣйшихъ 
колебаній земной коры при помощи крайне чувствительнаго сейсмо
графа, состоящаго изъ двухъ взаимно перпендикулярныхъ горизон
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тальныхъ маятниковъ. Подобныя наблюденія производятся въ Нико
лаевѣ съ 1891 г. Въ Харьковѣ проФ. Л евицкій  установилъ этотъ 
сейсмографъ въ 1893 г. и имѣлъ многократно случай наблюдать со
трясенія при весьма отдаленныхъ землятрясеніяхъ. Есть данныя на
дѣяться, что при содѣйствіи Географическаго Общества подобныя на
блюденія будутъ организованы и въ Сибири, такъ какъ ими заинте
ресовался директоръ Иркутской Обсерваторіи А. В. В ознесен
с к ій .— К. Н. Р о сси ковъ  изложилъ результаты своихъ наблюденій 
надъ ледниками на сѣверномъ склонѣ Кавказа; сообщеніе это было 
иллюстрировано снимками многихъ ледниковъ, помощью проекціоннаго 
Фонаря.

Императорская Академія Наукъ. Торжественное засѣданіе 29-го де
кабря. Прочитанный г. непремѣннымъ секретаремъ годовой отчетъ 
коснулся между прочимъ дѣятельности Главной Физической Обсерва
торіи и состоящихъ при ней метеорологовъ. Такъ было сообщено объ 
участіи Обсерваторіи въ международныхъ наблюденіяхъ надъ обла
ками; опредѣленія ихъ высоты и движенія производятся въ Констан- 
тиновской обсерваторіи помощью Фотограмметровъ, въ Екатерин
бургской и Иркутской обсерваторіяхъ —  помощью теодолитовъ. 265 
метеорологическихъ станцій 2-го разряда снабжены инструкціями и 
бланками для наблюденій надъ облаками, проектированныхъ между
народною комиссіею. Въ спеціальной метеорологической библіотекѣ 
Обсерваторіи числится въ настоящее время 29546 томовъ. Между 
изданіями чиновъ Обсерваторіи отмѣтимъ: М. А. Р ы к ач ев а : «Типы 
путей циклоновъ въ Европѣ по наблюденіямъ 1872 —  1887 гг.», 
П. Р ы б ки н а: «Пути циклоновъ въ Европейской Россіи за 1890—  
92 гг.», Г. И. Вильда: «Усовершенствованный самопишущій дожде
мѣръ и испаритель», директора Иркутской обсерваторіи А. В. В озне
сен скаго : «О наблюденіяхъ надъ высотою облаковъ», В. В. К у зн е
цова: «О сѣверномъ сіяніи 1-го октября 1896 г.», Э. Ю. Б ер га : «О 
помохѣ 26-го— 28-го іюля въ имѣніи Сосновкѣ, Самарской губ.».

Засѣданіе И мпер. Академіи Наукъ 6-го ноября 1896 г. Читана 
М. А. Р ы к а ч е в ы м ъ  записка о международныхъ наблюденіяхъ на 
воздушныхъ шарахъ въ ночь 1-го— 2-го ноября (ст. ст.). Участіе 
Россіи въ этомъ предпріятіи состоялось благодаря г. Военному Ми
нистру, который «отнесся съ полнымъ вниманіемъ къ просьбѣ М. А. 
Р ы к а ч е в а  и сдѣлалъ распоряженіе о поднятіяхъ аэростатовъ съ 
воздухоплавателями изъ С.-Петербурга и Варшавы одновременно съ 
аэростатами, спускаемыми изъ другихъ городовъ (Парижа, Страс
бурга и Берлина), а именно въ 2 часа ночи Парижскаго времени.
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Вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшено было воздухоплавательному парку про
извести опытъ спуска аэростата безъ воздухоплавателя съ одними 
инструментами... Въ виду неподготовленности воздухоплавательнаго 
парка къ упомянутому опыту относительно средствъ для наблюденій, 
Главная Физическая Обсерваторія взялась приспособить самопишу
щіе приборы парка къ наблюденіямъ на большихъ высотахъ и изго
товить для нихъ корзину па столько упругую и прочную, чтобы обез
печить ихъ сохранность... Клѣтка эта была построена изъ гнутаго 
камыша; а для защиты термометровъ отъ солнечныхъ лучей и отъ 
лучеиспусканія была покрыта щитомъ изъ серебряной бумаги.

Ш аръ для поднятія былъ употребленъ небольшой (640 куб. ме
тровъ), по гораздо большій, чѣмъ употребляемый Термитомъ въ П а
рижѣ баллонъ-зондъ (240 куб. м.), и онъ лопнулъ вскорѣ послѣ под
нятія (для уменьшенія подъемной силы онъ былъ наполненъ газомъ 
не весь, насколько извѣстно изъ газетъ) и опустился въ нѣсколькихъ 
верстахъ отъ С.-Петербурга. На корзинѣ при спускѣ лопнули два 
обруча, но инструменты оказались певредимы; по записямъ видно, что 
высшая точка подъема іу 2 тысячи метровъ была достигнута шаромъ 
въ теченіи менѣе чѣмъ 2 минутъ, причемъ температура понизилась 
до — 13°2.

Свободный шаръ, пущенный въ С.-Петербургѣ тогда же въ 
4% ч . ночи, поднялся до весьма значительной высоты 5,000 метровъ 
и въ 11% час. утра опустился въ 3 0 — 40 верстахъ отъ Пскова. 
М. А. Р ы к а ч е в ъ  замѣчаетъ, что направленіе шара почти совпало 
съ изобарою. Въ 8% час. утра температура была на высотѣ 5000 
метровъ — 27%°, а въ С.-Петербургѣ — 11°7; отсюда получается по
ниженіе 0 ,3 7  на 100 метровъ высоты. Влажность равнялась: внизу 
90%, на. высотѣ 2500 метровъ —  40%, 5000 метровъ —  29%; въ 
нижнихъ слояхъ были -облака, слѣдовательно влажность до 100%. 
Берлинскіе шары дали на высотѣ 6000 метровъ температуру — 24°, 
Страсбургскій— па высотѣ 8000 метровъ температуру - -3 0 ° .

Х-ый Съѣздъ русскихъ естествоиспытателей и врачей будетъ имѣть 
мѣсто въ Кіевѣ съ 21-го по 30-ое августа; занятіе его расположены 
въ слѣдующемъ порядкѣ: 21-го —  общее собраніе, 22-го, 23-го, 
24-го — засѣданія секцій, 25-го второе общее собраніе, 26-го, 28-го, 
29-го и 30-го— засѣданія секцій, 30-го— заключительное общее со
браніе. Съѣздъ будетъ па этотъ разъ имѣть особую секцію, посвя
щенную метеорологіи и геофизикѣ. Для завѣдыванія этою секціею въ 
распорядительномъ комитетѣ принялъ участіе проФ. П. И. Б р о у н о въ , 
который руководитъ приготовленіями къ съѣзду изъ С.-Петербурга.
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Комитетъ озабочивается пріисканіямп удешевленныхъ помѣщеній для 
гг. членовъ съѣзда и ходатайствуетъ о льготахъ для проѣзда но же
лѣзнымъ дорогамъ.

Императорское Русское Техническое Общество. Засѣданіе ѴІІ-го (воз
духоплавательнаго) отдѣла 15-го января: чтеніе М. М. П ом орцева 
«О воздушныхъ шарахъ, снабженныхъ самопишущими приборами въ 
примѣненіи къ изслѣдованію атмосферы».

Академія Наукъ въ Парижѣ. Засѣданіе 28-го декабря: Ж . Р и ш аръ : 
о газахъ растворенныхъ въ морской водѣ. —  Г и несту : о красномъ 
дождѣ въ Бпзертѣ (Тунисъ).— Членъ Академіи г. М аскар ъ  сдѣлалъ 
сообщеніе объ изслѣдованіи краснаго и чернаго дождей, выпавшихъ 
въ Тунисѣ п Кохинхинѣ. Красная окраска тунисскаго дождя была 
обусловлена примѣсью микроскопическихъ частицъ кварца, полеваго 
шпата и др. Черный цвѣтъ кохинхинскаго дояідя произошелъ отъ 
микроорганизмовъ рисовыхъ зеренъ, разложившихся отъ сырости 
воздуха.

Менѣе рѣдкое явленіе представляетъ собою соленый дождь, но и 
о такомъ дождѣ можно привести поразительныя данныя, основываясь 
на сообщеніи американскихъ газетъ (Прав. Вѣст. № 23). Въ городѣ 
Альмѣ, занимающемъ пространство въ 20 квадр. верстъ соленый 
дождь, продолжавшійся 2 часа далъ въ осадкѣ около 1730 пудовъ соли. 
По минованіи дождя, когда выглянуло солнце, то мостовыя, дома, 
заборы, телеграфные столбы и проводы, окна въ домахъ, деревья и 
экипажи, все бѣлѣло подъ слоемъ соли. Въ Вомингѣ соленые дожди 
совпадаютъ обыкновенно съ восточными вѣтрами, которые, проходя 
надъ обширнымъ соленымъ озеромъ, увлекаютъ съ его поверхности 
пары, содержащіе соль; при сгущеніи влага вынадаетъ въ видѣ со
леной воды, а иногда и солепаго снѣга.

Засѣданіе 18-го января 1897 г. Б е за н с о н ъ  и Эме представили 
проектъ воздушнаго путешествія на аэростатѣ чрезъ среднюю Европу.

Въ засѣданіи 2 5-января происходило чествованіе извѣстнаго ака
демика Файе (Auguste-Etienne-Albans-Hervé F ay e ) по случаю испол
нившагося 18-го января 50-лѣтія вступленія его въ число членовъ 
академіи. Президентъ Академіи г. Ш а т е н ъ  поднесъ юбиляру вы
битую въ честь его золотую медаль съ его изображеніемъ и произнесъ 
рѣчь, въ которой, между другими заслугами его, упомянулъ о мемуа
рахъ Ф айе, имѣющихъ отношеніе до метеорологіи: Изслѣдованіе ат
мосферныхъ вихревыхъ движеній и теоріи касательно происхожденія 
міра, образованія земной коры, поступательнаго движенія циклоновъ 
и торнадо.
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Швейцарское собраніе естествоиспытателей. На общемъ засѣданіи 
было сдѣлано сообщеніе г. Д ю ф уром ъ о наблюденіяхъ надъ солнеч
нымъ сіяніемъ производимыхъ въ Швейцаріи съ 1886 г. помощью 
геліографовъ Кемпбелл. Вниманіе было остановлено преимущественно 
на «освѣщенность» т. е. отношеніи между наблюдаемыми и наибольшею 
возможною продолжительностью солнечнаго сіянія. Это отношеніе 
составляетъ для Цюриха 41%, Берна 44, Базеля 42, Лозанны 47, 
Лугано 57, Сентиса 40% %  Распредѣленіе означеннаго отношенія по 
мѣсяцамъ слѣдующее: на равнинахъ къ сѣверу отъ Альпъ наиболь
шая освѣщенность падаетъ на августъ— 59%; къ югу отъ Альпъ 
замѣчаются два максимума: въ Февралѣ и въ іюлѣ —  августѣ; на го
рахъ наибольшая освѣщенность наблюдается въ декабрѣ— 50%, наи
меньшая въ іюнѣ— 30%. Актинометрическія наблюденія въ Швейца
ріи не производятся систематически, и г. Д ю ф уръ настаиваетъ на 
организаціи таковыхъ сравнительныхъ опредѣленій при большихъ 
разностяхъ высотъ (Arch. d. Sc. phys. 1896 II p. 367).

Королевское метеорологическое Ощество въ Лондонѣ. Засѣданіе 16-го 
декабря. Читана записка д-ра Лея К ен пе (Leigh Cauney) о климатѣ 
Египта зимою. —  К у р т и с ъ  доложилъ о попыткѣ опредѣлить силы 
вѣтра эквивалентныя балламъ боФортовой шкалы па основаніи срав
неній, сдѣланныхъ на приморскихъ станціяхъ Силли, Флитвудъ, 
Ярмутъ и Холихидъ.

Лифляндская метеорологическая сѣть вступила во второе 10-лѣтіе 
своего существованія. Устроитель и ревнитель ея проФ. Артуръ 
Фонъ-Эттингенъ закончилъ первое десятилѣтіе изданіемъ свода на
блюденій за 1886— 95 гг., причемъ этотъ сводъ вызвалъ нѣсколько 
возраженій со стороны сотрудниковъ сѣти Макса Фонъ-Сивсрсъ въ 
Рёмерсгофѣ и А. фонъ-С и в ер съ  въ Ейзскомъ. Изъ обмѣна мнѣній 
па столбцахъ Baltische Wochenschrift читатель можетъ усмотрѣть нѣ
которыя почтенныя особенности сѣти: наблюденія представляютъ со
бою общ ествени ое п р ед п р іят іе , возникшее въ средѣ Имп. Л иф-  

ляндскаго Экономическаго Общества и веденное въ теченіе 10 лѣтъ 
съ замѣчательною акуратностью; число регулярно дѣйствующихъ (на
блюдающихъ цѣлый годъ безъ пропусковъ) станцій на небольшомъ 
пространствѣ губерній Эстляндской и Курляндской (59,000 кв. верстъ) 
составляетъ 178, т. е. столько же, сколько въ югозападной сѣти; тре- 1

1) Близкія къ этимъ числа получаются на нашихъ геліографическихъ станціяхъ. 
За 1895 годъ получены наименьшія годовые величины въ Новомъ-Королевѣ, Витеб
ской губ. 40% и Вышнемъ-Волочкѣ 41%, наибольшія въ Згуровѣ, Полтавской губ. 
50% и въ Сѣкарскомъ питомникѣ, Кутаисской губ. 54°/°.



74 М етеорологическій В ѣстникъ .

бованія, которыя предъявляютъ гг. С и версы — о печатаніи ежемѣ
сячныхъ картъ осадковъ и температуры, —  неудовольствіе выражае
мое однимъ изъ нихъ на мѣстныя аномаліи температуры въ 0°2 по
казываютъ, что названное метеорологическое предпріятіе привлекаетъ 
къ себѣ много вниманія сотрудниковъ и составляетъ въ ихъ глазахъ 
дѣйствительно серьезное дѣло.

Устроитель сѣти все-таки не доволенъ постоянствомъ участниковъ 
и, скорбя объ ежегодной смѣнѣ наблюдателей и станцій, выражаетъ 
настойчивое ж елан іе , чтобы  въ  сотрудники сѣти принима
лись лишь т а к ія  лица, кото р ы я  о б яж у тся  дѣлать наблю денія 
безъ  проп усковъ  по крайней мѣрѣ 20— 25 лѣтъ.

Разработка данныхъ произведена по способу, указанному другимъ 
устроителемъ сѣти, покойнымъ проФ. Вейраухомъ, извѣстнымъ своими 
почтенными трудами по методикѣ обработки климатологическихъ дан
ныхъ. Именно районъ сѣти раздѣленъ на 15 квадратовъ, и для каж
даго квадрата даны средніе выводы. Понятно, что такимъ путемъ 
сглаживаются всѣ топографическія вліянія, и объ этомъ выражаетъ 
сожалѣніе г. Максъ фонъ- С и версъ . Изъ сдѣланныхъ имъ деталь
ныхъ сопоставленій оказывается, между прочимъ, что возвышенная 
мѣстность прихода Оденне (50 верстъ южнѣе Юрьева) имѣетъ обиль
ные осадки, особенно зимою; всего за годъ выпадаетъ на группы 3 вы
сокихъ станцій 596 мм., а на группы 2 низкихъ станцій въ томъ же 
квадратѣ всего 490. Лѣсная область между Гайнашемъ и Салисбур- 
гомъ производитъ увеличеніе годовыхъ осадковъ на 150 мм.

Температурныя наблюденія составляютъ, конечно, болѣе слабую 
сторону дѣятельности сѣти: инструменты употреблены дешевые, и 
провѣрка ихъ (произведенная въ университетской обсерваторіи) дала 
погрѣшности до пѣсколькихъ десятыхъ; при ревизіи 1892 года была 
проконтролирована установка, причемъ обращено было вниманіе, чтобы 
утренніе лучи солнца не попадали на термометръ. Наблюденія произ
водятся лишь однажды въ день, въ 8  часовъ утра; усилія фонъ- Э т т и н - 

геи а , чтобы станціи обзавелись максимальными и минимальными тер
мометрами не осуществилось; при дороговизнѣ сколько-нибудь поря
дочныхъ инструментовъ этого рода и трудности ихъ цѣлесообразной 
установки едва ли нужно жалѣть объ этомъ. Нетрудно видѣть, что 
сотрудники сѣти проявляютъ свой интересъ къ дѣлу не только аку- 
ратно въ принятыхъ обязательствахъ, но и нѣкоторымъ противодѣй
ствіемъ начинаніямъ ученаго руководителя: всѣ усердно работаютъ въ 
установленныхъ рамкахъ, и никто не нарушаетъ единства системы ни 
небрежностью, ни поползновеніемъ выступить изъ предѣла установлен
ныхъ рамокъ.
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Выражено желаніе о повтореніи ревизіи станціи, желаніе вполнѣ 
справедливое въ виду тѣхъ перемѣнъ нулевыхъ точекъ термометровъ, 
которые въ прежнихъ дешевыхъ термометрахъ могли достигнуть за 
нѣсколько лѣтъ 1° и болѣе.

Восточная сѣть Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяй
ства  получила на 1897 г. слѣдующія пособія отъ земствъ: Воронеж
скаго— 1,000 руб., Тамбовскаго— 100 руб., Сергачскаго —  50 руб. 
Кромѣ того получено на устройство метеорологическихъ станцій отъ 
уѣздныхъ земствъ: Моршанскаго— 150 р., Саратовскаго —  100 р., 
Краснослободскаго— 100 р., ЕпиФанскаго— 50 р. Всего же 1 ,550р .

Казанская земская метеорологическая сѣть изъ 60-ти метеорологиче
скихъ станцій состоитъ подъ руководствомъ проФ. университета Д. А. 
Г ольдгам м ера. По предложенію послѣдняго, къ сѣти Казанской 
присоединились земства Вятское и Уфимское; первое ассигновало па 
устройство 60 станцій 3-го разряда 1,000 руб., второе на устрой
ство 30 станцій 500 рублей.

Смоленсная метеорологическая станція, существующая съ 1887 г., 
переживаетъ очень трудное время, за отсутствіемъ средствъ. Осно
ватель ея И. Н. Ч ер и ц о в ъ  получилъ инструменты отъ Главной Фи
зической Обсерваторіи, далъ станціи даровое помѣщеніе и обязался 
производить наблюденія въ надеждѣ на будущую правительственную 
поддержку. Но единственно, что онъ получилъ— это дипломъ коррес
пондента Главной Физической Обсерваторіи; матеріальной же помощи 
онъ не могъ получить ни откуда; весьма прискорбно, что ни земство 
Смоленское, ни городское управленіе не заинтересовались наблюде
ніями г. Ч ерн ц ова  настолько, насколько заинтересованы метеороло
гическими наблюденіями другія общественныя учрежденія. Нельзя не 
отнестись съ глубокою благодарностью къ г. Ч ернцову, безсмѣнно и 
точно наблюдающему въ теченіи 10 лѣтъ, и не пожелать вообще, 
чтобы безкорыстные провинціальные труженики метеорологіи могли 
находить большее вниманіе къ ихъ насущнымъ нуждамъ.

Въ Кирилловѣ, Новгородской губ., съ 1-го января текущаго года 
открыта метеорологическая станція II  разряда П-го класса (т. е. безъ 
барометра) подъ вѣдѣніемъ нашего почтеннаго сотрудника А. И. 
К олм овскаго , наблюдавшаго прежде въ Новгородѣ.

Въ Ялтѣ состоятъ нынѣ 4 метеорологическія станціи. Старѣйшая 
станція, устроенная въ 1868 г. и руководимая до послѣдняго времени 
д-ромъ В. Н. Д м и тр іевы м ъ  и давшая ему матеріалъ для описанія 
климата Ялты, переведена въ послѣдніе дни 1896 г. изъ дома В. Н. 
Д м и тр іева, подъ названіемъ Ялтинской городской станціи, въ кур
залъ при городскомъ саду. Городская Дума предоставила оффиціиль-
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ное руководство станціею почтенному ея основателю. Вторая станція, 
учрежденная въ 1891 г. уѣзднымъ земствомъ при аптекѣ г. Л евен- 
тона, имѣетъ быть перенесена, судя по имѣющимся свѣдѣніямъ, въ 
Алупку, ради усиленія значенія этого курорта. Въ Ауткѣ, въ 2 вер
стахъ отъ Ялты,нынѣ подполковникомъ К ирилловы м ъ устроенаме- 
теорологическая станція съ барографомъ и термографомъ, но безъ 
надлежащимъ образомъ установленнаго психрометра и безъ вѣтро
мѣра. Наконецъ есть еще станція въ Ливадіи.

Въ Бомбеѣ завершилось 50-лѣтіе производимыхъ тамъ наблюденій. 
Изъ опубликованнаго оффиціальнаго отчета можно видѣть, что въ 
Бомбеѣ наблюдались слѣдующія предѣльныя температуры: макси
мумъ 37°9 въ 1857 г., минимумъ 11°8 въ 1847 г. Количество вы
падающихъ осадковъ составляетъ въ среднемъ за годъ 1,809 мм..; 
отдѣльныя годовыя суммы колеблются между 1,041 и 2,920 мм. Наи
большее суточное количество наблюдалось въ іюнѣ 1886 и было 406 мм.

Почетныя награды Императорскаго Русскаго Географическаго Общ ества. 
Въ январѣ на годовомъ собраніи Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества было объявлено о присужденіи нижеслѣдующихъ 
почетныхъ наградъ за труды по Физической географіи: Константи- 
новская медаль Ѳ. Н. Ч ер н ы ш ев у  за общую совокупность его тру
довъ по геологіи въ особенности сѣвера Россіи: медаль Ѳ. П. 
Л итке —  I. Б. Ш пиндлеру за общую его дѣятельность по метеоро
логіи и океанографіи въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ. Малыя золотыя 
медали: Г. А. Л ю бославском у за его труды но метеорологіи и по
лезную дѣятельность на этомъ поприщѣ въ средѣ Общества и 
г. М од геаи  за его изслѣдованіе магнитной аномаліи около Курска. 
Серебрянныя медали: П. Г. П опову въ Курскѣ за магнитныя на
блюденія, способствовавшія работамъ г. M o u reau , Левицкому за 
произведенныя имъ въ Харьковѣ наблюденія горизонтальными маят
никами надъ колебаніями земной коры; А. И. Зеп гбуш у за хими
ческія изслѣдованія образцовъ воды и грунта Чудскаго озера; I. I. 
Сикори за астрофизическія изслѣдованія во время солнечнаго за
тменія 1896 г. на сѣверѣ Финляндіи; д-ру Т ронову за наблюденія 
надъ ледниками па Алтаѣ.

Премія за  лучш ій бум аж ны й змѣй имѣла быть присуждена 
7-го января въ Бостонѣ воздухоплавательнымъ обществомъ изъ 
средствъ* пожертвованныхъ Октавомъ Ч еи ётъ  изъ Чикаго. Резуль
таты еще неизвѣстны.

Между преміями, объявленными А кадем іею  Н ау к ъ  в ъ  П а
ри ж ѣ  въ годичномъ публичномъ засѣданіи 21-го декабря 1896 г., 
обращаютъ на себя наше вниманіе преміи изъ фондовъ Морскаго Ми
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нистерства, семи морскимъ офицерамъ за магнитныя наблюденія въ 
различныхъ частяхъ свѣта по предложенію бюро Долготъ. Особенно 
выдались работы г. Ш в ер ер а , наблюдавшаго на кораблѣ «Дюбурдьё» 
съ большими трудностями и большимъ искусствомъ; ему присуждена 
наибольшая премія въ 1,000 Фр.

Премія Гея (Gay) въ 2,500 Фр. по Физической географіи прису
ждена г. Д елебеку за атласъ Французскихъ озеръ. Г . Д елебекъ , 
работая съ 1886 г., весьма подробно изслѣдовалъ 31 озеро, начиная 
съ Женевскаго; число измѣренныхъ глубинъ =  10,000, т. е. около 
20 на 1 кв. километръ; на озерѣ Аниесй онъ дѣлалъ 123 измѣренія 
на 1 кв. километръ. Измѣрены также температура, плотности и хи
мическій составъ воды.

Предложены преміи на 1897 г. (не позяіе 1-го іюня):
1 )  Въ 3,000 Фр. за новыя изслѣдованія въ высокихъ горныхъ 

областяхъ, въ особенности касающіяся метеорологіи и условія жизни.
2) Въ 3,000 Фр. за изученіе дна морей, омывающихъ Францію,

съ точки зрѣнія физики, химіи и зоологіи. Б. С,
Приборъ г. Ярковскаго для наблюденій надъ малыми колебаніями 

барометра. Въяиварьской книжкѣ Метеорологическаго Вѣстника опи
санъ приборъ г. Альтепока  для наблюденій надъ мельчайшими ко
лебаніями давленія воздуха. Позволяю себѣ по этому поводу на
помнить, что приборъ почти тожественный по принципу былъ устроенъ 
и затѣмъ описанъ 6 лѣтъ тому назадъ инженеръ-технологомъъ И. О. 
Я р к о в с к и м ъ  въ его трудѣ: «Новый взглядъ на причины метеороло
гическихъ явленій. Москва 1891 г.». Приборъ его былъ приспо
собленъ для рѣшенія задачи при повышающемся или при понижаю
щемся барометрѣ выпадаетъ дождь. Для этой цѣли служилъ стекля- 
пый сосудъ, содержащій воздухъ и закрытый плотно пробкою, въ ко
торую вставляется изогнутая стекляная трубка; сосудъ былъ встав
ленъ въ картонку, а промежутокъ между стѣнками сосуда и картонкою 
засыпанъ деревянными опилками; картонка также прикрыта пробкою. 
Упомянутая стекляная трубка проходитъ сквозь обѣ пробки, огибаетъ 
снаружи верхнюю часть картонки, поворачиваетъ вертикально внизъ, 
потомъ идетъ горизонтально и далѣе загибаетъ вертикально кверху; 
верхній конецъ ея открытъ. Внутренній діаметръ горизонтальной 
трубкн гораздо меньше, чѣмъ въ обоихъ вертикальныхъ колѣнахъ. 
Въ горизонтальную часть впущена капля керосина, которая при по
вышеніи барометра передвигается въ сторопу къ сосуду, доходитъ до 
угла и пропускаетъ черезъ трубку въ сосудъ пузырьки воздуха, пока 
барометръ не начнетъ понижаться; при пониженіи капля перескаки
ваетъ къ противоположному концу горизонтальной трубки и сквозь

О *
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болѣе широкій открытый конецъ трубки пропускаетъ пузырьки воз
духа изъ сосуда внаружу, пока давленіе не начнетъ снова повышаться 
Удерживая приборъ въ комнатѣ съ довольно постоянною температу
рою можно получить помощью этого прибора весьма удовлетворитель
ные результаты. Опыты г. Я р к о в с к а го  было бы весьма интересно 
повторить, отмѣчая въ какомъ углу трубки стоитъ капля въ моменты 
начала дождя, ливня, грозы. М. Р.

Необычайно пушистый снѣгъ. Въ январѣ 1897 года падалъ во
обще весьма рыхлый снѣгъ; этому вполнѣ благопріятствовала доста
точно холодная, пасмурная погода при весьма слабыхъ вѣтрахъ или 
даже при полномъ безвѣтріи. Благодаря этому мнѣ удалось на ме
теорологической обсерваторіи Лѣснаго Института неоднократно за 
минувшій январь измѣрять весьма малыя плотности свѣжевыпавшаго 
снѣга: такъ нами получены числа для удѣльныхъ объемовъ свѣжаго 
снѣга 26,39 (22-го января), 30,71 (21-го января), 39,28 (19-го 
января). Но всѣ эти числа превзошло измѣреніе 18-го января. Оно по
лучено для снѣга, падавшаго при полномъ почти безвѣтріи въ видѣ 
небольшихъ, чрезвычайно красивыхъ, совершенно правильныхъ ше
стиугольныхъ звѣздочекъ, весьма медленно плывшихъ по воздуху. 
Усаживаясь на столбики и перекладины изгороди, снѣжинки образовали 
необычайно рыхлые, полупрозрачные при небольшихъ толщинахъ и 
ясно просвѣчивающіе при толщинѣ 10— 15 см. слои или шапки, на
поминавшіе пушистые шарики одуванчиковъ: такъ нѣжно и легко 
были сцѣплены между собою отдѣльные кристаллики. Проходя мимо 
одного изъ столбиковъ изгороди, покрытаго подобною шапкою, я 
слегка махнулъ на него рукою, и этого оказалось вполнѣ достаточно 
для того, чтобы вся шапка безъ остатка разлетѣлась, какъ пухъ, въ 
разныя стороны. Заинтересованный такой необычайной рыхлостью, я 
взялъ двѣ пробы для опредѣленія удѣльнаго объема этого снѣга и по
лучилъ ч и сл а4 7 ,6 2 и 5 8 ,8 2 ,— среднее 5 3 ,2 2 (плотность = 0 ,0 1 8 8 ) —  
цифра, сколько мнѣ извѣстно, до сихъ поръ еще въ печати не встрѣ
чавшаяся. Г. Любославскій.

Временное положеніе о метеорологическомъ бюро Ученаго Коми
тета Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

1. Организаціонный отдѣлъ. 1. Составленіе инструкцій и программъ 
для сельско-хозяйственно-метеорологическихъ станцій.

2. Организація сельско-хозяйственно-метеорологическихъ станцій 
и общее руководство дѣятельностью ихъ.

3. Организація наблюденій надъ градобитіями, грозами, осадками 
и прочими метеорологическими явленіями, имѣющими непосредственное 
значеніе для сельскаго хозяйства.
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11. Научный отдѣлъ. 4. Обработка сельскохозяйственно-метеоро
логическихъ наблюденій съ цѣлью выясненія зависимости раститель
ной (и отчасти животной) жизни отъ метеорологическихъ Факторовъ 
при различныхъ почвенныхъ и другихъ мѣстныхъ условіяхъ и раз
граниченіе Россіи на сельскохозяйственно- метеорологическіе районы.

5. Разработка, на основаніи существующаго и постоянно приба
вляющагося матеріала, тѣхъ вопросовъ метеорологіи, которые имѣютъ 
непосредственное значеніе для сельскаго хозяйства.

6. Составленіе общей сельскохозяйственно - метеорологической 
карты Россіи, а также детальныхъ картъ для сельскохозяйственно
метеорологическихъ районовъ.

7. Изысканіе способовъ наилучшей установки метеорологическихъ 
приборовъ для сельскохозяйственныхъ цѣлей.

8. Изслѣдованіе новыхъ приборовъ по сельскохозяйственной ме
теорологіи.

9. Составленіе популярныхъ брошюръ по вопросамъ сельскохо
зяйственной метеорологіи.

10. Составленіе ежегоднаго отчета о дѣятельности Бюро.
I I I .  Справочный отдѣлъ. 11. Сообщеніе справокъ относительно 

метеорологическихъ приборовъ и ихъ стоимости, указаніе Фирмъ, отъ 
которыхъ ихъ можно пріобрѣтать, и проч.

12. Сообщеніе свѣдѣній относительно устройства сельскохозяй
ственно-метеорологическихъ станцій, производства и обработки на
блюденій и проч.

13. Сообщеніе справокъ по всѣмъ, вообще, вопросамъ метеоро
логіи, интересующихъ сельскихъ хозяевъ.

Въ это положеніе не вошло еще общее руководство мѣстными 
метеорологическими сѣтями, которое по постановленію Высочайше 
утвержденной Комиссіи по объединенію метеорологической дѣятель
ности въ Россіи, должно лежать на Бюро по метеорологіи. Программа 
дѣятельности Бюро въ этомъ направленіи изложена въ проектѣ завѣ
дующаго Бюро, доложенномъ имъ въ Ученомъ Комитетѣ.

Андрэ. Температура на границахъ атмосферы. (Mémoires d e l’Académie 
de Lyon. Тоше HI, 1895). До послѣдняго времени предполагалось, 
что температура иа границахъ атмосферы или равна — 273°, т. е. 
температурѣ абсолютнаго нуля, выведенной изъ кинетической теоріи
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газовъ, или близка къ — 45°, температурѣ выведенной на основаніи 
закона Менделѣева, который выражается Формулой:

t =  t0 -+- ah,
гдѣ t0 температура на границахъ атмосферы, а — температурный ко
эффиціентъ, зависящій отъ измѣненія температуры съ высотой, а t и h 
температура и давленіе даннаго мѣста.

Такимъ образомъ изъ наблюденій надъ давленіемъ и температурой 
по меньшей мѣрѣ 2 станцій различной высоты можно опредѣлить а и t0.

Въ 1886 г. А. И. В оейковъ нашелъ изъ большого ряда наблюденій 
горныхъ станцій для tQ слѣдующую среднюю величину: t0 =  — 42°

Недавно А нго, комбинируя наблюденія Валло на вершинѣ Монъ- 
Блана съ наблюденіями на Сантисъ, Обиръ, Puy-de-Döme и др. на
шелъ для t0 изъ двухъ рядовъ наблюденій двѣ величины, а именно:

G =  — 47 и t0 =  — 45
Наконецъ М арш ан ъ  на основаніи ежечасныхъ наблюденій за четыре 
года на Saint-Genis-Laval (299 м.) и на вершинѣ горы Verdun 
(625 м.) нашелъ для t0 величину: t0 =  — 41°24.

Всѣ эти величины мало отличаются другъ отъ друга.
Однако, замѣчаетъ А ндрэ, если-бы законъ, на основаніи кото

раго выведены эти числа, былъ вполнѣ точенъ, то температура у пре
дѣловъ атмосферы не могла бы быть выше температуръ, наблюдав
шихся на земной поверхности. Кромѣ того, величина t0, выведенная, 
напр., изъ наблюденій Монъ-Блана и Сантиса равна — 49°1, а изъ 
Обира и Saint-Genis равна — 33°7.

По этому законъ Менделѣева можно считать лишь первымъ 
приближеніемъ.

Если дополнить Формулу, приведенную выше еще однимъ членомъ, 
то для t получатся величины отъ — 70° до — 85°.

Далѣе изъ записей самопишущихъ приборовъ на воздушныхъ 
шарахъ безъ пассажировъ видно, что въ верхнихъ слояхъ атмосферы 
наблюдаются температуры, значительно нисшія, чѣмъ •— 45°. Авторъ 
приводитъ данныя при поднятіи шара 21-го марта 1893 г., когда на 
высотѣ 12500 метровъ наблюдалась температура — 51°, а на высотѣ 
9500 метр. — 47°. Изъ этого H e rm it te  въ свое время заключилъ, 
что у предѣловъ атмосферы температура должна быть значительно 
ниже, и вѣроятно мало отличается отъ — 273°.

Однако авторъ съ этимъ не согласенъ, основываясь на слѣдую
щихъ соображеніяхъ.

Отъ 12500 метр, до 9500 метр, температура измѣнилась на 4°, 
т. е. на каждые 750 метровъ на 1°. Это паденіе температуры въ 4 
раза меньше, чѣмъ вблизи поверхности земли. Поэтому въ высшихъ
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слояхъ атмосферы законъ паденія температуры съ высотой совер
шенно иной, чѣмъ у поверхности земли и долженъ быть несравненно 
медленнѣе. Эта медленность должна кромѣ того значительно увеличи
ваться съ высотой.

Весьма вѣроятно, что въ высшихъ слояхъ атмосферы, гдѣ плот
ность воздуха уменьшается до безконечности, нельзя примѣнить ни 
кинетическую теорію газа, ни гипотезу Менделѣева.

Въ дѣйствительности одна даетъ для искомой температуры слиш
комъ низкую величину, а другая слишкомъ высокую.

Съ другой стороны температура у предѣловъ атмосферы должна 
быть во всякомъ случаѣ ниже самыхъ низкихъ температуръ, которыя 
наблюдались гдѣ-либо на земной поверхности.

Н а основаніи всего вышесказаннаго авторъ приходитъ къ вы
воду, что у предѣловъ атмосферы температура вѣроятно колеблется 
между: — 75° и •—-100° Ц . А.

Шлёзингъ. Равномѣрное распредѣленіе аргона въ атмосферѣ. (Coinpt. rend. 
1896. Т. СХХІІІ, стр. 696). Количество кислорода, водорода, угле
рода и амміака въ атмосферѣ уже точно опредѣлено. Хотя невиди
мому аргонъ не имѣетъ никакого значенія для органической жизни, 
все же съ научной точки зрѣнія интересно рѣшить вопросъ, пзмѣ- 
няется-лп количество его въ разныхъ мѣстахъ. Послѣ того какъ 
авторъ нашелъ надежный способъ опредѣлять количество аргона въ 
атмосферѣ и испробовалъ его, изучая воздухъ въ Парижѣ и Нормандіи, 
онъ досталъ нѣсколько образцовъ воздуха изъ разныхъ мѣстъ на мо
ряхъ. Эги образцы были собраны экспедиціей парохода «Princesse 
Alice» на Средиземномъ морѣ, Атлантическомъ океанѣ, вблизи и на 
самыхъ Азорскихъ островахъ. Всѣ 7 образцовъ дали замѣчательно 
сходные результаты; а именно въ среднемъ количество аргона равно 
0 ,01184  количества водорода; наибольшее отклоненіе отъ этого сред
няго не превосходитъ ^  этой величины. Наблюденія въ Парижѣ дали 
также величину 0 ,01184 , въ другихъ мѣстахъ была найдена' величина 
0 ,01182. Поэтому съ большою вѣроятностью можно утверждать, что 
аргонъ, подобно кислороду и водороду, распредѣленъ въ атмосферѣ 
равномѣрно, и количество его равняется 1.184 проценту водорода. 
Если-же ввести поправку, зависящую отъ способа опредѣленія ко
личества его въ атмосферѣ, то' получится величина 1,192%. А.

Д алласъ. Воздушныя теченія верхнихъ слоевъ атмосферы надъ областью 
Индѣйскихъ муссоновъ (Meteor. Zeitschrift, 1896, р. 245). Въ статьѣ 
разсмотрѣны слѣдующіе три вопроса: направленіе вѣтра въ области 
муссоновъ на поверхности земли во время наблюденій надъ облаками, 
направленіе движенія верхнихъ облаковъ (cirrus, cirro-stratus и cirro-



82 М етеорологическій В ѣстникъ .

cumulus) и наконецъ направленіе движенія однихъ только перистыхъ 
облаковъ (cirrus). Оказалось, что вся совокупность явленій здѣсь отли
чалась большою неправильностью, хотя въ другихъ частяхъ земли на
блюдается извѣстная закономѣрность въ воздушныхъ теченіяхъ верх
нихъ слоевъ атмосферы. Все-же изъ наблюденій оказалось, что на вы
сотѣ перистыхъ облаковъ въ области Индѣйскихъ муссоновъ . поводи
мому лѣтомъ не замѣтно движенія воздуха по направленію къ Сред
ней Азіи, а зимою (декабрь по Февраль) не бываетъ движенія изъ 
Средней Азіи.

Къ статьѣ приложены 4 карты, для каждаго времени года по одной, 
на которыхъ стрѣлками показаны всѣ три вышеуказанныя направленія.

Петтерсонъ. О связи между гидрографическими и метеорологическими явле
ніями (Meteor. Zeitschrift. 1896, р. 285). Въ этой большой работѣ 
авторъ указываетъ на вліяніе гольФстрема на метеорологическія усло
вія смежныхъ съ нимъ странъ, главнымъ образомъ Норвегіи. Гро
мадное количество тепла, приносимаго гольфстремомъ, имѣетъ осо
бенно большое вліяніе на температуру Норвегіи зимою. Оказалось, 
что въ годы, когда вода Сѣвернаго моря была холоднѣе нормы и тем
пература въ Норвегіи была ниже нормы, и на оборотъ. Далѣе авторъ 
замѣчаетъ, что въ холодные годы во всѣ три зимнихъ мѣсяца темпе
ратура воды оказывается ниже нормы, а въ теплые— во всѣ три мѣ
сяца температура выше нормы. Такъ какъ между температурой воды 
и температурой материка замѣтна связь, то на основаніи послѣдняго 
замѣчанія можно судить о температурѣ предстоящей зимы уже съ 
поздней осени. Конечно до сихъ поръ сдѣлано еще очень не много на
блюденій надъ температурой воды на Нѣмецкомъ морѣ, особенно зи
мою, и наблюденія, которыми воспользовался П еттерсонъ , добыты 
лишь въ послѣднее время различными экспедиціями. Если бы наблю
денія эти производились постоянно и правильно, то можно было бы дѣлать 
на основаніи ихъ очень интересныя и полезныя предсказанія о темпе
ратурѣ зимы еще до ея наступленія.

Снелленъ. Телеметеорографія (Meteor. Zeitschrift 1896 г., р. 365). 
Телеметеорографія ставитъ себѣ цѣлью автоматически при помощи 
электрическихъ проволокъ передавать центральному учрежденію дан
ныя метеорологическихъ элементовъ сосѣднихъ станцій. Такого рода 
приборъ имѣлъ бы то громадное преимущество передъ метеорологиче
скими депешами, что свѣдѣнія получались бы въ центральной станціи 
въ самый моментъ наблюденія, а не какъ теперь, пять часовъ спустя. 
Для предсказанія погоды и бурь подобная система была бы большимъ 
шагомъ впередъ.

Первый такой приборъ былъ изготовленъ въ 1876 г. механикомъ
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Олландомъ по идеѣ Баумгауера. Другой такой приборъ принадлежитъ 
тоже голландскому ученому van-Rysselberghe.

Оба эти прибора подробно описываются въ настоящ ей статьѣ, 
представляющей переводъ съ Французскаго соотвѣтствующ ей статьи 
С н е л л е н а  въ отчетѣ о засѣданіи международнаго метеорологическаго 
комитета въ Упсалѣ въ 1 8 9 4  году.

Опыты съ такими приборами были произведены, а отчасти и те
перь непрерывно производятся въ Бельгіи и Голландіи, однако введе
ніе его въ постоянную метеорологическую службу сопряжено со столь 
значительными расходами, что дать этой системѣ болѣе широкое при
мѣненіе пока еще невозможно.

Шултгейсъ. Прозрачность болѣе высокихъ слоевъ воздуха (Meteor. 
Zeitschrift. 1896, р. 445). Выводы автора основаны на многолѣтнихъ 
записяхъ метеорологической станціи Höchenschwand (болѣе 1,000 метр, 
надъ уровнемъ моря) въ южномъ Шварцвальдѣ. На этой станціи съ 
1875 года отмѣчались случаи, когда со станціи видны были Альпы, 
лежащія въ разстояніи отъ 118 до 240 километровъ отъ нея. Эти 
записи, но только съ 1884 г., авторъ всесторонне обработалъ, чтобы 
рѣшить вопросъ, отъ какихъ метеорологическихъ условій зависитъ 
прозрачность воздуха. При этомъ онъ пришелъ къ такому результату: 
въ 90% Альпы были видны, т. е. воздухъ былъ прозраченъ, когда 
наблюдался нисходящій токъ воздуха, который очевидно уносилъ 
мелкую пыль воздуха внизъ. Изъ этихъ 90% приходятся 57%, когда 
стояла антициклбнальная погода, а 33% при Фёнѣ. Конечно и дождь 
имѣетъ большое значеніе для проясненія воздуха, такъ какъ и онъ 
уноситъ съ собою пыль воздуха, но повидимому пыль въ высокихъ 
слояхъ воздуха настолько мелка, что дождь лишь отчасти прибиваетъ 
ее къ землѣ; пыль эта легко слѣдуетъ за малѣйшими передвиженіями 
воздуха и, находясь то въ большемъ, то въ меньшемъ количествѣ въ 
воздухѣ, производитъ большую или меньшую прозрачность его. А.

Д . Богомоловъ. Начальныя основанія метеорологіи для промышленныхъ 
училищъ и другихъ средне-учебныхъ заведеній. Екатеринбургъ. 1896. 
Почти полное отсутствіе учебниковъ метеорологіи для среднихъ учеб
ныхъ заведеній, нри томъ не только въ русской, но и въ иностранной 
литературѣ, заставляетъ насъ привѣтствовать рѣшительно всякую по
пытку пополнить этотъ пробѣлъ.

Судя по предисловію, задача автора разсматриваемой книги со 
стояла «въ общ едоступномъ и, по возможности, систематическомъ из
слѣдованіи основныхъ Фактовъ и главнѣйшихъ, наиболѣе прочно у ст а 
новленныхъ, выводовъ современной метеорологіи», знакомя, попутно, 
читателя съ климатологіею Россіи.
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Въ общемъ можно сказать, что задача эта выполнена довольно 
удовлетворительно. Тѣмъ не менѣе нельзя не указать и многихъ, весьма 
существенныхъ, недостатковъ книги.

Прежде всего— въ спискѣ источниковъ для составленія книги мы 
не видимъ многихъ образцовыхъ работъ, какъ напр. изданныхъ Г о 
лицины мъ лекцій М. Л. Р ы к ач ев а , за то встрѣчаемъ ссылку на 
устарѣвшіе уже климатологическія карты, приложенныя къ русскому 
переводу метеорологіи М она.

Точно также и метеорологическіе инструменты: описаны тѣ, ко
торые уже отжили свой вѣкъ (пиргеліометръ Пулье, термометры изъ 
обыкновеннаго стекла, максимальный термометръ со стальнымъ ин
дексомъ и т. д.) и ничего не говорится про наиболѣе современные, 
какъ напр. про психрометръ А смана.

Нѣкоторыя весьма существенныя метеорологическія явленія почти 
игнорируются авторомъ, такъ напр. поглощеніе солнечнаго тепла зем
ною атмосферою, движеніе верхнихъ слоевъ воздуха и т. п.

Общая циркуляція атмосферы, поверхности ровной упругости, ихъ 
поднятіе и опусканіе —  совершенно пропущены.

Н ѣкоторы е Факты указаны прямо невѣрные, какъ напр. на стр. 65 
говорится, что въ верхнихъ слояхъ атмосферы «господствуетъ по
стоянная температура, близкая къ —  5 0°», тогда какъ наблюдались 

и нисшія температуры; па стр. 165 — что въ Рост  «около половйны 
всего количества осадковъ выпадаетъ въ видѣ сн ѣ га»— несомнѣнно, 
что эту половину можно подѣлить ещ е разъ  но поламъ.

Толкованія многихъ явленій— не вездѣ ясно изложены, а кое-гдѣ  
приводятся и устарѣвш ія.

Вообще мнѣ кажется, что разсматриваемая книга въ современ
номъ его видѣ, дастъ своимъ читателямъ нѣкоторое понятіе о метео
рологіи, хотя и недостаточно полное и правильное. Для того же, что
бы она принесла возможно большую пользу —  слѣдовало бы ее тщ а
тельно пересмотрѣть и отчасти дополнить, отчасти исправить по наи
болѣе капитальнымъ источникамъ. Р. С.

Указатель главнѣйшихъ статей по метеорологіи и земному магнетизму въ 
русскихъ и иностранныхъ журналахъ.

Извѣстія Императорскаго Географическаго Общества 1896 г., выпускъ IY. I. Б. 
Ш п и н длер ъ  и А. Ф .-Зенгбуш ъ, Чудское озеро; изслѣдованія, произведенныя въ 
1895 г. (съ картою и чертежами).

Meteorologische Zeitschrift за январь 1897 г. М онъ: метеорологическія наблюденія 
въ Норвегіи во время солнечнаго затменія 1896 г. — Д ю ранъ-Г ревиль: шквалы и 
торнадо. — Клантонъ: примѣненіе бумажныхъ змѣевъ для научныхъ цѣлей на Го
лубой горѣ.—Зю рингъ: метеорологическая обсерваторія на Брокенѣ.—Гельманъ: 
древнѣйшіе ртутные термометры.—Ш теп и ш н егъ : разсѣяніе градовыхъ тучъ вы
стрѣлами.— Ц ю ге: тройная радуга. — Т р абер тъ : направленіе вѣтра и мерцаніе 
звѣздъ.
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Monthly Weather Review за ноябрь 1896 г. Ф илипсъ: солнечные удары въ жару ав
густа 1896 г. въ Соедниенныхъ Штатахъ. — П артридж ъ: способъ наполненія ба
рометра.—Х азенъ : холода 16—30-го ноября 1896г. въ Монтанѣ.

Мореной Сборникъ за январь 1897 г. Шт.-кап. И слям овъ: метеорологія, какъ 
Факторъ во время войны.

Philosophical Magazine томъ XLI. Р ю ккер ъ : о существованіи въ Соединенномъ 
Королевствѣ вертикальныхъ электрическихъ токовъ между землею и воздухомъ.

Das Wetter за январь 1897 г. Рих. Асманъ: изслѣдованіе высшихъ слоевъ ат
мосферы.— К асн ер ъ : буря 2 августа 1896 г. въ средней Германіи. — Л индеманъ: 
вліяніе различныхъ вѣтровъ на температуру Аиаеберга въ Эрцгебиргѣ. — Обзоръ 
погоды въ средней Европѣ за ноябрь 1896 г. — Хроника погоды (рѣзкія явленія за 
послѣдній мѣсяцъ). К аснеръ: картины волнистыхъ облаковъ. — Ш таде: сѣверное 
сіяніе 2-го января.—Предвѣщаютъ ли погоду перелетныя птицы?—будетъ ли конецъ 
зимы холоднымъ или мягкимъ?

Das Wetter декабря 1896 г. А рен дтъ : соотношенія между элетрическнми явле
ніями въ атмосферѣ и земнымъ магнетизмомъ.—ПроФ. Л индем анъ: вліяніе различ
ныхъ вѣтровъ на температуру Аннаберга въ Эрцгебиргѣ. — Б ер гон ъ : обзоръ по
годы въ октябрѣ.—А см анъ: отзывы о «Гигіенической метеорологіи» Ф анъБеббера  
и «Погодѣ и болѣзни» Макса Д оу а ля.

Ежемѣсячные обзоры погоды, издаваемые Муромъ и Аббе въ Вашингтонѣ. Октябрь 
1896 г.: Фр. П рокторъ: атмосферный вихрь около вертикальной оси. — Г енри: за
мѣтки объ ураганѣ 29—30-го сентября 1896 г. въ Вестъ-Индіи. — А ббе. Форма 
облаковъ.

Revue Scientifique JVs 2: Метеорологическія данныя за 1896 г. для Парижа.
La Nature № 1231. Графтіо: оплодотворяющій иней.
The Nature № 1418. К лайтонъ: о происхожденіи слоистыхъ облаковъ и о жела

тельныхъ перемѣнахъ въ международныхъ правилахъ наблюденія облаковъ.
Compies rendus Анадеміи Наукъ въ Парижѣ: Л» 24 (14-го декабря 1S96 г.) Жюль Ри

ш аръ: аппаратъ, служащій дли доказательства, что количество газа раствореннаго 
въ морской водѣ на большихъ глубинахъ не зависитъ отъ давленія. (Туле въ своей 
океанографіи утверждаетъ, что океаническія глубины, вслѣдствіе огромнаго давле
нія воды содержатъ растворенными нѣсколько атмосферъ воздуха). — Г и н есту : о 
красномъ дождѣ, выпавшемъ 4-го ноября 1896 г. въ Бизертѣ (въ Тунисѣ.—JVs 25 
(21-го декабря 1896 г.). Присужденіе и объявленіе премій.—Л» 2 (11-го января 1897 г.). 
Мур о: объ абсолютной величинѣ магнитныхъ элементовъ 1-го января 1897 г. 
(Склоненіе: въ Китаѣ 16° 1 Jö, въ Перпиньянѣ 13°53(3, въ Ниццѣ 12°15?4).

Naturwissenschaftliche Rundschau: Л'і 2 Хри (СП. г ее, директоръ обсерваторіи Кью): 
наблюденія надъ атмосфернымъ электричествомъ въ обсерваторіи Кью (изъ Procee
ding of the Royal Societe 1896. Yol. IX, p. 96; низкія потенціалы послѣ періодовъ сол
нечнаго сіянія, повпдимому, потверждаютъ мнѣніе Эльстера и Рейтеля о разрядномъ 
дѣйствіи лучен солнца; взгляды Экснера оправдываются только иногда).

Извѣстія Импер. Анадеміи Наукъ. Декабрь 1896 г. Т. Y, № 5. Князя Голицына: за
мѣтка о магнитныхъ элементахъ въ селѣ Воробьевѣ Подольскаго уѣзда Московской 
губерніи (обнаружена аномалія, неуступающая по величинѣ извѣстной Московской 
аномаліи: для наклоненія —32 —4S', для горизонтальной силы —»-0,07 мгр. сек.). 
Н. W ild: усовершенствованный омброграФЪ и атмограФЪ (по нѣмецки), съ Фотогра
фическимъ изображеніемъ, графическою таблицею и 2 чертежами.

Правительственный Вѣстникъ № 2. Иней и изморозь въ С.-Петербургѣ (особенно 
сильны 29-го декабря (10 янв.) j\s 6. Вліяніе ГольФштрома на погоду. Дѣйствія ко
миссіи при Министерствѣ Земледѣлія по объединенію метеорологическихъ на
блюденій.

НОВЫЯ КНИГИ.
Валло. Лѣтописи метеорологической обсерваторіи на Монбланѣ (высота 4365метр.). 

Томъ II. Парнасъ 1S96. 4°. XXIII 4-255  стр. 10 Фотогравюръ и 16 чертежей.
ІИ. С. Панченко. Солнечное лучеиспусканіе. Часть II. Одесса 1896. Измѣренія хими

ческой и тепловой энергіи солнечныхъ лучей. 171 -+- XVIII стр.
I. Б. Шпиндлеръ. Матеріалы по гидрологіи Мраморнаго моря, собранные въ 

экспедиціи 1894 г. на турецкомъ пароходѣ «Седяникъ» съ резюме на Французскомъ 
языкѣ. С.-Петербургъ. 152 стр. 5 картъ и 8 графиковъ. 1896 г.
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О Б З О Р Ъ  ПОГОДЫ.
За январь мѣсяцъ н. ст. 1897 года.

Высокое давленіе воздуха.—Антициклоны и немногіе циклоны. — Барометриче
скій минимумъ 10—11-го января въ западной Сибири. — Низкая температура 7—23-го 
января. — Волна холода 11—13-го января на Уралѣ и минимумы температуры.— 
Волна тепла 12—14-го января.—Гололедица 13—14 го января на югозападѣ.—Анти
циклонъ и волна холода 17—21-го января. — Снѣжныя бури въ западной Европѣ 
23-го января.—Волна тепла, оттепель, дожди и грозы 26—27-го января, минимумы и 
максимумы температуры. — Гололедица 24—25-го января въ средней Россіи. — Без
снѣжье и ледяная кора на югозападѣ.— Высокая облачность.—Осадки.—Бездорожье 
въ Владимірской губ. — Снѣга на окраинахъ Россіи.— Наводненія.—Иней, изморозь; 
ихъ номенклатура, происхожденіе и соотношеніе съ урожаями. — Черный снѣгъ. — 
Болѣзни на югѣ Россіи.—Оптическія явленія.—Сѣверное сіяніе 2-го января.

Высокое давленіе воздуха. Среднее за минувшій мѣсяцъ распре
дѣленіе давленія мы можемъ, по примѣру предшествующаго обзора 
характеризовать слѣдующимъ сопоставленіемъ наблюденныхъ величинъ 
съ нормальными, заимствованными у А. А. Тилло.

1897 г. Норм. Разы.

Иркутскъ ..........
МН.

772,9
M U .

777,5
М М .

- 4 , 6
Барнаулъ ........... 77,5 72,8 4,7
Оренбургъ . . . . 74,9 67,7 7,2
Екатеринбургъ. 74,5 66,6 7,9
К азан ь................ 73,6 65,5 8,1
Урюпинская . . . 71,8 66,7 5,1
Астрахань . . . . 69,5 67,7 1,8
Москва............... 69,8 64,6 5,2
Архангельскъ . . 68,8 59,0 9,8
С.-ГІетербургъ . 67,0 61,3 5,7
Либава................ 63,3 62,2 1,1
В а р ш а в а .......... 62,1 63,7 - 1 , 6
К іевъ .................. 65,6 65,5 0,1
О десса............... 65,7 66,1 — 0,4
Ставрополь . .  . 66,4 67,0 — 0,6

Мы видимъ, что центръ Сибирскаго аитициклоиа расположенъ не 
въ восточной Сибири, какъ обыкновенно, а въ западной. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
во всей почти Европейской Россіи давленіе сильно повышено. Осо
бенно сильно отклоненіе отъ нормы въ Архангельскѣ, гдѣ давленіе 
почти достигло самой высокой январьской средней изъ отмѣченныхъ 
въ таблицахъ Е  А. А. Тилло. За 35 лѣтъ приведенныхъ тамъ только
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однажды, въ 1879 г., среднее январьское давленіе (769,1 мм.) было 
больше, чѣмъ вышеуказанное.

Циклоны и немногіе антициклоны. Взглядъ на прилагаемую при 
семъ карту сразу обнаруживаетъ замѣчательное распредѣленіе цикло
новъ и антициклоновъ. Покрытая высокимъ давленіемъ Европейская 
Россія не была посѣщена въ теченіе января ни однимъ циклономъ, и 
лишь антициклоны совершали по ея поверхности медленныя движенія 
по извилистымъ путямъ. Давленіе поднималось при этомъ 6-го января 
до 790,2 въ Каргополѣ.

•Напротивъ, въ западной Европѣ мы находимъ только циклоны. 
Но число ихъ весьма ограничено и всѣ они относятся до конца мѣсяца. 
Нормальное число циклоновъ всѣхъ типовъ въ январѣ, по Р ы к ач еву , 
равняется 10, въ минувшемъ же январѣ ихъ найдено всего 3, да и 
тѣ имѣютъ слабое развитіе и медленное движеніе. Вотъ ихъ харак
терныя черты, сопоставленныя, по правиламъ, указаннымъ въ про
шедшемъ обзорѣ погоды, съ нормальными данными по М. А. Р ы 
качеву.

Лг

Типъ
по

Рыка
чеву.

Наибольшая глу
бина.

Пройденный

путь.

Время

движенія

Скорость — суточное 
перемѣщеніе.

январь
1897.

Въ сред
немъ за 
16 лѣтъ 
для ян

варя.

январь
1897.

Средняя для 
типа въ ян

варѣ.

I 1) Ѵа 734 мм. 725 мм. 722 килом. 21—22 722 килом. 1005 килом.

2) ѴІПа 734 » 732 » 2120 » 22—26 530 » 932 »
11) и 2) YI 734 )) 734 » 2842 » 21—26 568 » 800 »

II — 739 )) — 710 » 27—30 237 » —
ПІ Па 739 і> 727 в 344 » 30—31 344 » 740 »

Самое низкое давленіе наблюдалось въ Тріестѣ 22-го января въ 
9 час. вечера 734,3 мм. Въ высшей степени замѣчательно, что этотъ 
минимумъ давленія падаетъ на югъ Европы, а не на сѣверозападъ, 
гдѣ обыкновенно наблюдаются наибольшія пониженія барометра.

На нашей картѣ не отмѣчены два минимума, имѣвшіе вліяніе на 
нашу погоду, но проходившіе внѣ границъ сѣти. 6-го января Бискай
скій заливъ и Ирландія были затронуты сильнымъ минимумомъ, при
чемъ въ Валенціи (въ Ирландіи) давленіе упало до 737,6 мм., и на 
югозападѣ Европы произошли бури. К ъ описанію другого минимума 
переходимъ теперь.
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Барометрическій минимумъ 10— 11 -го января въ Западной Сибири.
Распространеніе русской телеграфной сѣти не позволяетъ къ сожалѣ
нію довести ежедневный метеорологическій бюллетепь до той полноты, 
которая нужна, чтобы прослѣдить различныя перемѣны погоды па 
сѣверѣ Урала въ связи съ погодою Европейской Россіи. Нельзя не 
пожалѣть объ этомъ тѣмъ болѣе, что сѣверная тундра не можетъ не 
оставаться безъ вліянія на нашу погоду. Знаменитые япварьскіе мо
розы 1893 года имѣли своею исходною точкою сѣверозападъ Сибири, 
какъ я старался показать въ свое время въ обзорахъ погоды. Въ 
томъ же краѣ нынѣ можно отмѣтить появленіе барометрическаго- ми
нимума и зарожденіе волны холода въ его тылу. Нанести па карту 
путь минимума невозможно за отсутствіемъ станцій. Но констатиро
вать его удается вполнѣ при помощи колебаній барометра и перехода 
вѣтра отъ ЮЗ къ СЗ иа окраинныхъ стапціяхъ нашихъ восточныхъ 
губерній. Въ нижеслѣдующей табличкѣ представленъ ходъ пониженія 
барометра на нѣсколькихъ такихъ станціяхъ:

10- го  я н в а р я . 1 1 -г о  я н в а р я .
У- д- В. У- д. В.

М езень............ . . . 64,0
Архангельскъ. . . . 69,5 69,5
Чердынь............. 65,9 59,7 54,7
Пермь ............... 70,8 65,8 59,9 57,5
Ирбитъ............... 66,8 58,1 50,2
Екатеринбургъ. . . 69,5 63,6 55,7 55,7
Троицкъ ............ 68,1 58,1 55,3
У ф а .................................. 73,2 66,1 62,3
К азан ь ............... 75 ,4 71,8 69,5
Уральскъ............ 75,4 72,7 68,7
Оренбургъ. . . . 72,6 69,8 64,8
О м с к ъ ............... 65,2 51,6? 64,6 54,0
Барнаулъ . . . . 64,3 61,8 60,3

0  глубинѣ минимума мы можемъ сказать только, что она была
свыше 750,2 мм. Паденія барометра были довольно сильны: баро-
метръ упалъ въ Ирбитѣ иа 8,7 мм. за 8 часовъ , въ Троицкѣ —  иа
10,0 мм. за 10 часовъ. Въ Архангельскѣ и Омскѣ были южные 
вѣтры силою до 5 балловъ. Минимумъ этотъ, направлявшійся съ По
лярнаго моря къ юговостоку, принадлежитъ къ І-му типу Р ы к ач ев а .

Температура. Въ среднихъ выводахъ за минувшій январь темпе
ратура оказывается весьма близкой къ нормѣ. На сѣверовостокѣ
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Европы температура нѣсколько выше пормальной (на 4° въ Усть-Сы- 
сольскѣ), въ низовьяхъ Волги, прибалтійскихъ губерніяхъ и запад
ной Сибири нѣсколько ниже (на 3°9 въ Царицынѣ, на 3°5 въ Впн- 
давѣ, на 3°5 въ Барнаулѣ, на 4°1 въ Томскѣ).

Но температура оказывается очень непостоянною во времени. 
Такъ на западѣ можпо отмѣтить три отдѣльныхъ періода теплой по
годы: въ началѣ, срединѣ и концѣ января. Точнѣе можно подраздѣ
лить мѣсяцъ на слѣдующіе 5 періодовъ:

1—  4-го янв.: вообще тепло.
5— 13-го янв.: холодно вездѣ, кромѣ сѣвера (въ Мезени 11-го 

температура выше нормальной на 15°1).
15— 18-го янв.: тепло на западѣ и югѣ.
19 — 23-го янв.: холодно вообще (въ Луганскѣ 22-го температура 

ниже нормальной на 23°1).
25 — 31-го янв.: тепло вообще (въ Вологдѣ и Сермаксѣ 26-го 

температура выше нормальной на 15°8).
Сравнительно однообразнымъ и характернымъ для минувшаго мѣ

сяца представляется распредѣленіе среднихъ величинъ температуры 
за 7— 23-ое января, и его я поэтому нашелъ полезнымъ нанести на 
прилагаемую карту посредствомъ линій равныхъ отклоненій темпера
туры отъ нормальной за означенные 17 дней. За этотъ періодъ мы 
замѣчаемъ холода почти во всей Европѣ (отклоненія свыше 5° въ при
балтійскихъ губерніяхъ, Пензѣ, Земетчипѣ, Козловѣ, Урюпинской и 
Луганскѣ). Исключеніе составляетъ теплая погода на сѣверной окраинѣ 
Европы и въ Италіи.

Волна холода 11— 13-го января на Уралѣ и минимумы темпера
туры. Въ тылу упомянутаго минимума прошла волна холода, сопрово
ждавшаяся огромными пониженіями температуры:

января 11 — 12-го Чердыиь 25°8, Пермь 11,8, Ирбитъ 19,8, 
Юрьевъ 10,8, Заполье 14,1, Екатеринбургъ 
16,1, Краспоуфимскъ 16°6, Уфа 15°0.

января 12— 13-го Оренбургъ 21,0.
Этою волною принесены мѣстами минимумы температуры, наблю

давшіеся:
января 13-го въ Запольи — 29°0, Лѣсномъ — 25°7, Екате

ринбургѣ — 33°4, КрасноуФимскѣ — 42°0, УфѢ 
— 32°0, Оренбургѣ — 31°4, Петровскѣ, Дагест. 
области, — 11°1.

Температура — 42,0, отмѣченная въ КрасноуФимскѣ 13-го января 
по минимумъ-термометру представляетъ собою самую низкую темпе
ратуру, наблюдавшуюся въ нашей сѣти.
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Волна тепла 13— 14-го января. Минувшій январь замѣчателенъ 
тѣмъ, что охлажденія отступаютъ на задній планъ съ рѣзкими повы
шеніями температуры, которыя, какъ извѣстно, случаются не такъ 
часто. Вотъ повышенія температуры, составившія первую волну 
тепла:

11—  12-го: Хижпнцы 12°2, Умань 10?9.
12—  13-го: Коростышевъ 12°9, Москва 14,4, Сергино 14°8,

Смоленскъ 16°1, Васильевичи 20,5.
13—  14-го: Заполье 13°2, Юрьевъ 15°2, Лѣсной 14°5, Екате

ринбургъ 15°1, Уч>а 13°3, КрасноуФимскъ 22° 1,
Оренбзфгъ 13°2.

Эти нагрѣвапія находятся въ связи съ появленіемъ въ Россіи нѣ
котораго подобія минимума, въ центрѣ котораго въ Висби на Балтій
скомъ морѣ 14-го января давленіе опустилось до 758 мм. Тогда же 
задули въ Россіи теплые вѣтры отъ юга и выпали дожди въ Со- 
ловьевкѣ, Кіевѣ, Елисаветградѣ, Лубнахъ, Варшавѣ, Новозыбковѣ. 
Ледъ, образовавшійся въ одесскихъ гаваняхъ и имѣвшій въ толщину 
до 5 дюймовъ, началъ разрыхляться. Карантинная гавань освободи
лась отъ льда, а въ Новой гавани и въ каботажномъ отдѣлѣ портъ 
разрушился настолько, что позволилъ судамъ свободио двигаться 
(Од. Лист., Jtè 2).

Гололедица 13— 14-ГО января на югозападѣ. Вышеупомянутая 
волна тепла двоякимъ образомъ причинила гололедицу. Въ Шполѣ, 
Кіевской губ., оттепель началась, такъ сказать, сверху, сырымъ вѣ
тромъ и дождемъ. «13-го января съ вечера при легкомъ морозѣ по
шелъ слабый дождь, и такъ земля была очень холодна ( — 2°6) и 
снѣгомъ пе прикрыта, что на другой день она покрылась ледяною ко
рою. Дождь вечеромъ 14-го числа увеличилъ эту кору къ утру 15-го 
до 5 милим. Ходить было совершенно невозможно. Только 17-го числа 
ледяная кора сошла, отчасти вслѣдствіе таянія, отчасти отъ испаре
нія. На деревьяхъ гололедицы не было, такъ какъ температура воз
духа была выше 0° (А. Д. В оскресенскій).

Въ самомъ Кіевѣ гололедица причинила чрезвычайныя поврежде
нія городскаго телефона. На нѣкоторыхъ улицахъ телефонныя линіи 
были совершенно разрушены; вслѣдствіе поврежденія телефонныхъ 
проводовъ, падавшихъ на провода электропровода, пострадали и вну
тренніе аппараты телефоновъ; таковыхъ перегорѣло болѣе 16-ти. 
Телеграфъ менаду Кіевомъ, Варшавою и Одессою настолько былъ 
поврежденъ гололедицею, что телеграммы 14-го (2-го) января отпра
влены были съ курьерскимъ поѣздомъ (Жизнь и Ш к., Кіевл., JVs 3).
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Въ Соловьевкѣ, Радомысльскаго уѣзда, 13-го и 14-го января была 
также гололедица, но вреда она не причинила (П. И. С авченковъ),

Въ Одессѣ гололедица произошла уже послѣ оттепели при насту
пленіи мороза: «въ третій день оттепели въ Одессѣ 14-го (2-го) января, 
погода была очень сырая, слегка туманная, и съ 12 ч. дня накрапы
валъ съ перерывами дождь, къ 1 1 ч . ночи немного увеличился, затѣмъ 
начало понемногу подмораживать, а послѣ полуночи образовалась не
пріятная и опасная для пѣшеходовъ, въ особенности въ ночную пору, 
гололедица (Одес. Лист., Я» 3).

Антициклонъ и волна холода 17— 21-го января. 17-го утромъ 
надъ Финляндіей) расположенъ былъ антициклонъ съ давленіемъ до 
779 мм. въ центрѣ. На сѣверѣ Россіи подъ его вліяніемъ задули сѣ
верные вѣтры, которые принесли охлажденія на 16°5 въ Мезени и 
на 9°5 въ Архангельскѣ. Охлажденіе это стало передаваться далѣе къ 
югу, а за нимъ и антициклонъ перешелъ къ 18-му на сѣверовостокъ 
Россіи (Мезень 782 мм.) къ 19-му на Уралъ (Ирбитъ 784 мм.), под
держивая распространеніе волны холода къ югу. Вотъ дальнѣйшія 
пониженія температуры свыше 10°:

18—  19-го января: Архангельскъ — 14°9, Каргополь — 14,6,
Урюпи некая— 11 ° 9, Луганскъ —  15°8, Харь
ковъ — 14°3, Лубны — 12°2, Кіевъ — 10°2, 
Лозовая — 12°9, Ростовъ на Дону — 11°3. 
Кириловъ — 12°0, Лѣсной — 11°7, Пав
ловскъ, Воронежской губ. — 15°2, Сагуны 
— 1 1°3, Ставидлянская Лука — 10°3, Шпола 
—  10?7, Брацлавъ •— 10,2.

19—  20-го января: Ефремовъ— 15°0, Козловъ— 10°3, Казачье,
Курской губ. — 12°3, Одесса — 11°3.

2 0 —  21-го января: Елисаветградъ — 5°7, Новороссійскъ — 9°1.
КрасноуФИмскъ — 11°0.

21—  22-го января: Царицынъ — 14°0, Астрахань — 12°1. 
Снѣжныя бури въ западной Европѣ 23-го января. Въ западной

сторонѣ минимума І-го, появившагося 23-го января въ средней Европѣ 
(Тріестъ 739,6 мм.), задули сильные сѣверные вѣтры сопровождае
мые снѣжными бурями и большими бѣдствіями, какъ на сушѣ, такъ 
п на морѣ. Въ Англіи произошли сильныя снѣжныя метели. Въ Ш от
ландіи снѣгъ достигъ глубины 15 сайт, и угрожаетъ гибелью много
численнымъ стадамъ въ горахъ, гдѣ спѣжиые завалы достигли огром
ныхъ размѣровъ. На яіелѣзнодорожной линіи между Дюнстаблемъ и 
Лейтономъ метель намела заносы до 20 Футъ въ высоту и наполовину

Мѳтооролог. Вѣсти. JÖ 2. 3
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засыпала пассажирскій поѣздъ. Проѣздъ почти невозможенъ. Въ Кем
бриджширѣ и Линкольнширѣ желѣзнодорожное сообщеніе прервано. 
Много несчастій. Въ Даніи также разразились снѣжныя бури, оста
новившія движеніе по желѣзнымъ дорогамъ. Зундъ сталъ покрываться 
льдомъ (Le Temps 13 — 25-го янв.). Въ Парижѣ выпало 21-го и 
23-го января очень много снѣгу. Въ Ліонѣ въ ночь съ 22-го на 23-е 
января выпало столько снѣгу, что движеніе омнибусовъ и экипажей 
было остановлено. Тоже было въ Гаврѣ, гдѣ глубина снѣга достигла 
30 сайт. «Berl. Tagebl.» сообщаетъ изъ Эйзенаха, что по всей Тю
рингіи выпали глубокіе снѣга, повсюду дѣлающіе крайне затрз'дни- 
тельнымъ пользованіе желѣзнодорожными и другими путями сообще
нія. Такія-же извѣстія приходятъ изъ Киля и Брауншвейга. Близъ 
Фолькенау, гдѣ начинается желѣзная дорога австрійскаго побережья, 
вслѣдствіе сильныхъ снѣжныхъ заносовъ, поѣздъ желѣзной дороги 
сошелъ съ рельсовъ, и только по счастливой случайности дѣло обош
лось безъ человѣческихъ жертвъ. Въ самомъ Берлинѣ снѣга выпало 
столько, что въ теченіе нѣсколькихъ дней движеніе по городской ж е
лѣзной дорогѣ происходило съ остановками и продолжительными пере
рывами. Выпаденіе снѣговъ сопровождалось по временамъ гололеди
цей, что вызывало много несчастныхъ случаевъ съ пѣшеходами.

О крупныхъ снѣжныхъ заносахъ сообщаютъ также изъ Остенде 
и Брюсселя. Особенно сильно занесены снѣгомъ окрестности Остенде; 
желѣзнодорожное движеніе отъ этой станціи въ разныя направленія 
въ настоящее время происходятъ во многихъ пунктахъ съ пересадками.

Сообщенія о выпаденіи большихъ снѣговъ приходятъ также изъ 
нѣкоторыхъ городовъ Голландіи.

Волна тепла, оттепель, дожди и грозы 2 5 — 27-го января. Мини
мумы И максимумы температуры. Появленіе минимума I — на западной 
окраинѣ Россіи произошло въ присутствіи антициклона на востокѣ. 
Образовался довольно сильный барометрическій градіентъ, направлен
ный съ В. на 3.: 26-го утромъ въ Троицкѣ было давленіе 782 мм., 
въ Вильнѣ 745, 27-го утромъ— въ Троицкѣ 779 мм., въ Великихъ 
Лукахъ 740 мм. Въ средней полосѣ Россіи градіентъ достигъ 26-го 
4,0 мм. Сильное теченіе отъ юга пересѣкло всю среднюю полосу Рос
сіи и указало путь минимуму. Въ Пензѣ сила вѣтра достигла 7 бал
ловъ, въ Новозыбковѣ— 8 балловъ, сильные вѣтры были въ Даге
станской области, въ Ростовѣ, Луганскѣ, Курскѣ, Ефремовѣ, Москвѣ, 
Вышнемъ-Волочкѣ, С.-Петербургѣ, Сердоболѣ. Вѣтры эти несли съ 
собою волну тепла. Вотъ замѣчательныя повышенія температуры:

21— 22-го: Умань 14°3.
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22—  23-го: Соловьевка 14°8, Шпола 15,4.
2 3 —  24-го: Ростовъ-на-Дону 13°0, Сагуны 13°1.
24—  25-го: Уфи 12°2, КрасноуФимскъ 19°0, Порѣцкое 13°4,

Казачье 12°8, Юрьевъ 12°3.
2 5 —  26-го: Екатеринбургъ 14°5.
25-го и 26-го, по сообщенію нашихъ корреспондентовъ выпали 

дожди въ Брацлавѣ, Елисаветградѣ, Сагунахъ, Иваново-Вознесенскѣ, 
Гусевѣ, Москвѣ, Никольскомъ-Горушкахъ, Сергинѣ, Вышнемъ-Во- 
лочкѣ, Ярославлѣ, С.-Петербургѣ, Лѣсномъ и пр. Въ Винницѣ, По
дольской губ., Бугъ поднялся, какъ весною и испортилъ деревянный 
мостъ; пруды наполнились водою (А. Д. К олтановск ій ). Въ Со- 
ловьевкѣ, Кіевской губ., по сообщенію П. И. С авчен кова, 25-го 
января па югозападѣ проходила гр о за  съ умѣреннымъ громомъ, но 
безъ молніи. Въ Ярославлѣ 27-го января въ 6 час. 40 'м . утра были 
слышны два удара грома и одинъ разъ блеснула молнія. Очевидцы 
увѣряютъ, что во время молніи небо было окрашено въ пурпоровый 
цвѣтъ (Яросл. Губ. Вѣд., № 13). Въ Калязинѣ слышали громъ25-го 
января.

Описанная здѣсь волна тепла замѣчательна тѣмъ, что она произ
вела въ центральныхъ губ. переходъ отъ самого холоднаго дня мѣ
сяца къ самому теплому. Вотъ эти минимумы и максимумы темпе
ратуры:

М и н и м у м ы :  М а к с и м у м ы :

Тотьма............................ 21-го января
о

— 33,1 26-го января
о

1,3
Вышній-Волочекъ . . . 20-го января —25,6 » 3,5
Никольское-Гор............. » —25,0 » 1,7
Боркн, Тамбов, . . . . » —32,9 25-го января 1,0
Муромъ............................ 21-го января —32,6 26-го января 0,4
Гусево, Влад................... » -2 8 ,6 » 1,2
Иваново-Вознес............. » —31,7 » 1,1
Сагуны. ........................ » —27,6 25-го января 2,0
Павловскъ, Ворон. . . . » — 27,4 )> 2,2
Харьковъ........................ h —24,9 » 6,0
Ставидлян. Лука . . . » —22,2 W 7,9
Ш пола............................ » —21,8 » 10,0
С агайдакъ.................... » —21,6 » 11,0
Елисаветградъ . . . . » —21,4 » 10,0
Большой Токмакъ . . . а —20,0 9,0
Я л та ............................... » -  5,7 » 14,2
А у т к а ............................ » — 3,5 » 15,0
П о р ѣ ц к о е .................... 22-го января —31,4 26-го января -1 ,6
Т аган р о гъ .................... » —23,7 25-го января 3,1
Ростовъ-на-Дову . . . » —27.2 » 3,5

Гололедица и ледяная кора 2 4 — 25-го января въ средней Россіи.
Быстрая смѣна сильнаго мороза на оттепель вызвала образованіе ле
дяной коры. Въ Москвѣ наблюдалась гололедица 24-го и 26-го января;

з*
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снѣжный покровъ, имѣвшій 25-го толщину 39 сант. послѣ оттепели 
и дождя 25-го и 26-го, осѣлъ на 7 см. (Э. Е . Л ейстъ). Въ Иваново- 
Вознесенскѣ ночью на 25-ое выпала крупа и мелкій дождь; утромъ 
оказалась гололедица, снѣгъ осѣлъ и покрылся корою.

Безснѣжье и ледяная кора на югозападѣ. Наибольшія жалобы на 
смѣну мороза и оттепели поступаютъ изъ Кіевской губерніи. «Въ те
ченіи всего января, пишетъ И. П. С авченковъ  изъ Соловьевки, Ра- 
домысльскаго уѣзда, озимые посѣвы стояли безъ снѣжнаго покрова, 
и значительная часть ихъ то находилась подъ водою, стоявшею цѣ
лыми озерами, то покрывалась ледяною корою. Опасаются, чтобы это 
не отразилось вредно на посѣвахъ».

Изъ Таращанскаго уѣзда въ Кіевлянинъ пишутъ, что рѣзкіе пе
реходы температуры и полное отсутствіе снѣжнаго покрова на ози
мыхъ посѣвахъ, столь для нихъ необходимаго на зиму, ничего добраго 
не предвѣщаютъ, и что будетъ къ веснѣ съ этими посѣвами, трудно 
сказать. Въ особенности безпокоитъ хозяевъ то, что посѣвы уже нѣ
сколько разъ были покрываемы плотною ледяною корой и могли за 
это время подвергнуться значительной порчѣ, степень которой вы
яснится лишь весной. Нѣкоторые изъ хозяевъ теперь уже считаютъ 
свои посѣвы погибшими и думаютъ запасаться сѣменами яровой пше
ницы, для пересѣва погибшихъ посѣвовъ (М. Вѣд., № 25).

Въ Гайсинскомъ уѣздѣ посѣвы совершенно ыезащищеиы отъ мо
розовъ, доходящихъ до 15° Р. Мѣстами выпали небольшіе дожди, и 
посѣвы также обледѣнѣли (Кіевл., Агя 3).

Санный путь установился только въ послѣдніе дни мѣсяца: въ 
Полтавѣ и Соловьевкѣ съ 27-го, въ Умани съ 29-го, въ Шполѣ и 
Брацлавѣ съ 30-го. До того же времени ѣздили на колесахъ.

Изъ Липовецкаго уѣзда пишутъ въ «Кіевлянинъ» (JVs 347). «Чѣмъ 
дальше тянется безснѣжная зима, тѣмъ болѣе опасеній внушаетъ она 
хозяевамъ. Сравнительно суровые ноябрьскіе морозы способствовали 
тому, что земля промерзла больше чѣмъ на 5 вершковъ. Въ ноябрѣ 
же выпалъ снѣгъ, покрывшій поля тоже вершковъ на пять. Но вотъ 
съ началомъ декабря, когда, по народной поговоркѣ, солнце повора
чиваетъ на лѣто, а зима на морозъ, и когда должны были бы явиться 
прославленные Никольскіе морозы, случилось • обратное. Продолжи- 
тельная оттепель уничтожила снѣгъ, и вода быстро сбѣжала по за
мерзшей землѣ въ ручьи и пруды, создавъ своеобразное зимнее на- 

• водненіе. Теперь поля голы; земля же по-прежнему остается замерз
шею. Но бѣда въ томъ, что, по причинѣ необычайно сухой осени, 

' почва нашихъ полей совершенно высохла, и на глубинѣ вершка въ



Обзо ръ  погоды за январь нов. ст. 95

ней уже невозможно замѣтить присутствіе вліянія влаги. Такое со
стояніе почвы виушаетъ опасенія относительно яровыхъ посѣвовъ, 
потому что откуда-же возьмется почва весною? Снѣга нѣтъ, но если 
бы даже онъ и выпалъ въ среднемъ количествѣ, все-таки весною мо
жетъ повториться такая же исторія, какъ теперь, т. е., что снѣгъ 
растаетъ, не давъ почвѣ ни капли воды. Развѣ, если снѣгъ выпадетъ 
большими массами, то только тогда земля подъ нимъ отойдетъ и къ 
веснѣ можетъ промокнуть хотя на 3— 4 вершка».

Одесскія газеты сообщаютъ печальныя вѣсти о состояніи ози
мыхъ посѣвовъ въ двухъ губерніяхъ, питающихъ, въ полномъ смыслѣ 
слова, Одесскій портъ и всю одесскую торговлю, — въ Подольской и 
Бессарабской. Послѣ легкихъ рождественскихъ морозовъ наступила 
оттепель, а въ срединѣ января ударили сильные морозы 15 — 20°. Са
мое опасное, что морозы сухіе безъ снѣга. Только въ немногихъ мѣ
стахъ выпали снѣга, но далеко недостаточные для того, чтобы предо
хранить поля отъ дѣйствія жестокихъ морозовъ. Землевладѣльцы, по
этому не на шутку опасаются, что морозы окончательно испортятъ 
озимые посѣвы (Одес. Лист., № 1).

Изъ Брацлава пишетъ намъ А. Я. С околовскій  о серьезныхъ 
опасеніяхъ въ отношеніи посѣвовъ, которые могли пострадать отъ до
вольно сильныхъ морозовъ безъ снѣга, смѣняющихся оттепелью.

Въ Таврической губерніи, по словамъ «Крымскаго Вѣстника», 
свирѣпствуютъ морозы, доходящіе мѣстами до — 20° Р ., губительно 
вліяютъ на совершенно оголенные посѣвы. Всходы озимыхъ и безъ 
того были незавидны, а послѣднее обстоятельство тѣмъ болѣе безпо
коитъ хозяевъ. Въ Болыпомъ-Токмакѣ, Бердянскаго уѣзда, по сооб
щенію В. П. П авленко 21-го января температура упала до— 20°Ц .; 
понятно, что отсутствіе снѣга должно неблагопріятно отозваться на 
озимыхъ посѣвахъ.

Изъ Харькова телеграфируютъ «Новому Времени» отъ 17-го (5-го) 
января, что землевладѣльцы въ отчаяніи вслѣдствіе бездорожья; отъ 
Симферополя до Харькова почти нѣтъ снѣга; подвозъ товаровъ на 
Крещенскую ярмарку очень затруднился.

Высокая облачность. Сравненіе среднихъ величинъ облачности, 
сообщенныхъ нашими кореспондентами, съ нормальными величинами, 
вычисленными для января А. М. Ш енроком ъ  показываетъ аномально 
высокую пасмурность на обширномъ пространствѣ средней Россіи. 
Вотъ сопоставленіе главнѣйшихъ величинъ:
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1897 г. Норм.
Вышній Волочекъ............... 93% 77%
Никольское Горушки. , . . 93 73
Москва, Унив....................... 95 74
Нижній Новгородъ............ 83 68
Борки, Шацкаго у ................ 86 75
К азан ь .................................. 88 74
У ральскъ .............................. 78 67
Воронеяшкая губ................. 84 65
Х арьковъ .............................. 83 69
К оросты ш евъ..................... 83 72
Я л т а ....................................... 80 61

Въ Вышнемъ Волочкѣ, пишетъ К. П. Л ады ги н ъ , въ теченіе мѣ
сяца солнце не показалось ни разу до 27-го числа. Въ Большомъ 
Токмакѣ, по отзыву В. П. П авленко весь мѣсяцъ былъ пасмурный 
и походилъ болѣе на глубокую осень, чѣмъ на зиму.

Осадки. Мѣсячныя суммы осадковъ распредѣлились по частямъ 
Россіи въ среднихъ выводахъ слѣдующимъ образомъ:

1897 г. Норм.
Сѣверозападъ...................... 26 27
Сѣверовостокъ .................... 15 14
Востокъ................................ 18 16
Ц ен тр ъ ................................. 32 26
Западъ ................................... 28 27
Югозападъ............................ 36 24
Юговостокъ.......................... 13 23
Нагораый Кавказъ............ 28 23
Новороссійскъ..................... 40 101
Сочи....................................... 178 216
Б а т у м ъ ................................. 196 250

Отсюда видно, что осадки выпали во всей Россіи въ количествѣ 
незначительномъ, близкомъ къ нормальному; -лишь на югѣ замѣтны 
уклоненія: на югозападѣ нѣкоторый избытокъ, на юговостокѣ недо
статокъ осадковъ; на восточномъ берегу Чернаго моря замѣчаются 
осадки, далеко не достигающіе огромныхъ нормальныхъ величинъ.

Бездорожье Владимірской губерніи. Въ Муромѣ, по словамъ 
И. П. М яздри кова , «дороги просто невыносимы; мятель 18-го, хотя 
и слабая, поправила было ихъ немного, но затѣмъ, при наступившемъ 
теплѣ, онѣ стали такими же какъ и прежде, если еще не хуже; такого 
саннаго пути здѣсь никто не помнитъ». Въ Иваиовѣ-Возиесеискѣ «съ
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средины мѣсяца дороги сильно испортились вслѣдствіе ухабовъ, и 
подвозъ дровъ вздорожалъ» (Д. Е ф рем овъ) Въ Гусевѣ жалуются 
также на плохое положеніе извоза (В. Тихонравовъ).

Снѣга на окраинахъ Россіи. Изъ Курляндской губерніи пишутъ 
въ «Сынъ Отечества», что тамъ выпала такая масса снѣга, что нѣтъ 
ни прохода, ни проѣзда, не только по временнымъ маленькимъ, но и 
по постояннымъ большимъ дорогамъ, на которыхъ образовались такія 
ямы, что съ трудомъ одна лошадь можетъ вытащить сапи съ сѣдо
комъ; ѣзда возможна только на одной лошади, и это для курляндцевъ 
очень неудобно, такъ какъ они большею частью разъѣзжаютъ на па
рахъ, запряженныхъ въ дышло. Въ лѣсахъ какъ частныхъ, такъ и 
казенныхъ отъ снѣга поломано очень много деревъ, большею частью 
въ чисто сосновыхъ насажденіяхъ. Деревья стоятъ не сомкнутыми, 
вершинами а потому отъ тяжести свалившагося снѣга свободно на
гибаются въ ту или другую сторону и ломаются. Убытки для лѣсо
владѣльцевъ достигаютъ весьма значительныхъ размѣровъ.

Г. В еб ер ъ  сообщаетъ намъ, что и въ Везенѣ деревья въ лѣсахъ 
чрезвычайно обременѣны снѣгомъ.

«Жизнь на Восточной Окраинѣ», сообщаетъ, что въ верховьяхъ 
Ингоды въ текущую зиму выпалъ такой глубокій снѣгъ, какого здѣсь 
и не запомнятъ. Благодаря этому снѣгу, всѣ охотники-промышленники 
давно уже возвратились изъ тайги и, вообще, охота въ нынѣшнемъ 
году весьма плоха, бѣлки почти не было, а на соболя и кабаргу, па 
которыхъ въ обыкновенные годы ходятъ въ ноябрѣ и декабрѣ, теперь, 
благодаря глубокимъ снѣгамъ, нѣтъ возможности идти.

Наводненія. 6-го января у береговъ Испаніи и Англіи появился 
сильный циклонъ съ давленіемъ ниже 735 мм. въ центрѣ. На другой же 
день онъ сталъ заполняться, но сильные бури разразились на берегахъ 
Испаніи; дождь лилъ безъ перерыва нѣсколько дней и 9-го января 
Гвадалквивиръ, поднявшись въ Севильи на. 9 метровъ выше орди
нара, затопилъ набережныя. Желѣзнодорожное движеніе между Ма
дридомъ и Толедою было прервано вслѣдствіе наводненія; на другихъ 
рельсовыхъ путяхъ произошло также много непріятныхъ случайно
стей. Во многихъ мѣстахъ пріостановилось дѣйствіе почты и теле
графа. Прибрежныя села потерпѣли значительные убытки отъ навод
ненія (La Nat. 1234).

Въ Перпиньянѣ трехдиевный непрерывный дождь причинилъ на
водненіе.

Рѣка По сорвала плотины между Павіею и Фоліерто. Толпа ра- 
■бочихъ, занятыхъ исправленіемъ плотинъ, едва спаслась; убытки 
громадны.
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Македонію посѣтило снова сильное наводненіе: рѣка Вардаръ, 
выйдя изъ береговъ, затопила огромное пространство отъ Скопля до 
Солуня. Снова многіе оказались лишенными крова и послѣдняго куска 
хлѣба. Линія Скопле-Солуиь значительно пострадала.

Въ восточной Спбири рѣка Ангара около селенія Зуя вышла изъ 
береговъ и залила трактъ и сдѣлала проѣздъ но тракту на нѣкоторое 
время невозможнымъ. Почты направлялись на заангарскій трактъ. 
(Воет. Обозр. ]Ѵ° 5).

Иней, изморозь; ихъ номенклатура, происхожденіе и соотноше
ніе съ урожаями. Кайгородовъ, Н .В. 7513. «Къ числу характерныхъ 
особенностей минувшаго періода зимы нужно отнести значительное 
число дней съ инистымъ нарядомъ на деревьяхъ, который въ концѣ 
періода усилился еще и напавшимъ на древесныя вѣтви пушистымъ 
снѣгомъ. Первый иней показался на деревьяхъ утромъ (2 5-го декабря) 
6-го января; затѣмъ, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе нарастав
шій, опъ достигъ наибольшей силы къ 18-му января, причемъ съ 
12-го января почти ежедневно порошившій сухой пушистый снѣгъ, 
при полномъ почти безвѣтріи, прибавлялъ все болѣе и болѣе роскоши 
къ зимнему наряду деревьевъ и кустарниковъ. Къ 21-му января этотъ 
нарядъ достигъ такой небывалой, можно сказать, «подавляющей» пыш
ности, что лунная ночь съ 21-го на 22-е января должна быть отне
сена къ числу самыхъ рѣдкихъ и положительно волшебныхъ по своей 
величественной красотѣ явленій, какія только способна дать зимняя 
природа въ нашихъ широтахъ».

Такъ картинно описываетъ пней бывшіе подъ С.-Петербургомъ 
нашъ уважаемый сочленъ проФ. Д. Н. К ай город овъ . Явленіе это 
описываетъ и Г. А. Л ю бославскій ; «послѣ декабрьской оттепели, 
съ 6-го января, при началѣ морозовъ, деревья, кустарники и т. п. пред
меты въ паркѣ Лѣспаго Института стали покрываться обычною при 
этомъ изморозью; одновременно съ этимъ началось весьма слабое вы
паденіе рыхлаго снѣга, который при слабомъ вѣтрѣ, падая весьма 
медленно и цѣпляясь за иглы изморози, легкимъ и пушистымъ, но до
статочно толстымъ слоемъ осѣлъ на вѣтви деревьевъ. 10— 11-го ян
варя морозъ слегка ослабѣлъ съ тѣмъ, чтобы съ 12-го числа снова 
значительно окрѣпнуть, и это повело къ новому осажденію на по
верхности снѣга, покрывавшаго деревья, длинныхъ иглъ лзморозп. 
Съ вечера 12-го на эти иглы еще разъ насѣлъ рыхлый снѣгъ, и вся 
эта масса держалась на вѣтвяхъ деревьевъ до 23— 24-го января, 
когда нѣсколько усилившійся вѣтеръ началъ очищать деревья».

Въ Кирилловѣ, Новгородской губерніи, по сообщенію А. И. Кол-
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м овскаго, «Изморозь не исчезала съ 4-го по 17-го января»; во всѣ 
эти дня деревья, заборы и др. предметы заволоклись обильнѣйшею из
морозью; появлялась она въ разныхъ видахъ: ромбическими пластин
ками, моховидными кустиками и просто безФормеипыми наростами; 
послѣдніе на нѣкоторыхъ кустарникахъ достигали до 1 вершка длины. 
Особенно обильная изморозь появилась съ 7-го на 8-го января; дож
демѣръ далъ 0,2 мм., и только отъ изморози; толщина снѣжнаго покрова 
увеличилась на 1 сант., причемъ поверхность снѣга приняла особый, 
бородавчатый видъ».

Необыкновенно сильный иней появился, по сообщенію Н .Н . Щ е- 
петильникова, въ Ярославлѣ 8-го января. Всѣ земные предметы 
были въ этотъ день покрыты толстымъ слоемъ его; но особенно кра
сивый видъ получили деревья; послѣднія, благодаря значительности 
осадка, два-три дня стояли въ самомъ роскошномъ убранствѣ.

Въ Муромѣ иней наблюдался 3-го и 4-го января, а очень сильная 
изморозь держалась на деревьяхъ, стѣнахъ и пр. съ 7-го по 13-ое, 
а также 17-го, 22-го и 23-го (И. П. М яздриковъ).

Въ Соловьевкѣ, Кіевской губ., изморозь была 7, 8, 10 и 11-го 
января.

Въ Сагунахъ, Воронежской губ., наблюдались весьма частые и 
сильные инеи, дававшіе осадка въ дождемѣрѣ до 0,2 мм. Въ Уральскѣ 
деревья и многіе предметы были покрыты изморозью 15 дней: 5—
11-го и 23— 30-го января (П. И. Свѣш ииковъ).

При описаніи явленія мы здѣсь пользовались обоими терминами: 
иней и изм орозь. Опредѣленія данныя этимъ терминамъ инструк
ціею Ими. Академіею Наукъ, заставляютъ строго различать два со
отвѣтственные класса явленій; иней есть слѣдствіе охлажденія зем
ныхъ предметовъ вслѣдствіе лучеиспусканія, изморозь— предвѣстникъ 
и спутникъ оттепели. Однако опытъ показалъ уже давно, что есть 
ледяные кристаллическіе осадки, не подходящіе ни подъ то, пи подъ 
другое опредѣленіе. Весьма обильные кристаллы появляются на де
ревьяхъ въ пасмурную погоду, неблагопріятствующзчо лучеиспусканію, 
и также въ безвѣтріе, неблагопріятное для изморози. Въ 1888 году 
затронулъ этотъ вопросъ въ особой статьѣ А. М. Ш енрокъ  (Мет. 
Сб.). Въ Главной Физической Обсерваторіи составилось тогда условіе 
отмѣчать изморозью обильный зимній налетъ на деревьяхъ; въ ин
струкціи появилось указаніе, пе считать инеемъ «замерзшіе атмосфер
ные осадки при небѣ, покрытомъ облаками». Нашъ многоуважаемый 
редакторъ А. И. В оейковъ, повидимому, не признаетъ значенія за 
этимъ запрещеніемъ Обсерваторіи, такъ какъ, самый обильный ш ей,
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по его словамъ, бываетъ при туманѣ и вѣтрѣ» и въ особенности на 
вертикальныхъ поверхностяхъ съ навѣтренной стороны (Мет. Вѣсти., 
т. IV, стр. 341). По инструкціи Обсерваторіи такой осадокъ долженъ 
былъ бы носить названіе изморози. Кажется дѣло слѣдуетъ повимать 
такъ что, по А. И. В оейкову, распознаваніе двухъ классовъ явле
нія— инея и изморози— излишне.

Указанное разногласіе между А. И. В оейковы м ъ и академи
ческою инструкціею должно было бы составить предметъ особаго 
разсужденія и соглашенія. Но здѣсь я не могу не замѣтить, что среди 
основаній А. И. В о ей к о в а  есть одинъ новый Физическій Фактъ, ко
торый не могъ попасть во всѣ тѣ многочисленные трактаты но ме
теорологіи, на основаніи которыхъ построены и инструкція и выше 
упомянутая статья г. Ш енрока. «Нужно напомнить о томъ, пишетъ 
А. И .В о ей ко въ , что упругость ледяныхъ паровъ значительно меньше 
упругости водяныхъ паровъ, и разность возрастаетъ по мѣрѣ пони
женія температуры».

Этотъ Фактъ я выражаю нѣсколько иначе: предѣльная упру гость 
пара обусловливается свойствами поверхности вещества дающаго 
паръ. Напр. при микроскопическихъ капелькахъ воды упругость на
сыщенія нѣсколько больше, чѣмъ при плоской поверхности воды, при 
поверхности вогнутыхъ менисковъ— меньше, при поверхности льда—  
еще меньше. Паръ, какъ извѣстно, можетъ быть доведенъ до упру
гости, значительно превышающей упругость насыщенія (опыты Айт- 
кана, Р. Г ельм гольца, Кислинга) и не давать сгущенія, т. е. 
можетъ быть переохлажденъ. Очевидно, что предѣльная упругость за
виситъ не отъ пара. Но если въ парѣ помѣщена пылинка, кристалъ 
или вообще гигроскопическое вещество, притягивающее влагу, то 
паръ осаждается, и образующіеся влажные поверхности опредѣляютъ 
упругость насыщенія. Я  объ этомъ писалъ въ разсужденіи «объ испа
реніи жидкостей» въ 1882 г. и на этомъ Фактѣ построилъ теорію во- 
лоснаго гигрометра, численно подтверждаемую.

Затрогиваемый здѣсь Физическій Фактъ установленъ точными ла
бораторными изслѣдованіями Ф иш ера, и въ послѣдніе годы Юлина. 
Таблицы Ф и ш ера послужили Э кгольму для разработки показаній 
психрометра при температурахъ ниже 0°, и онъ блистательно пока
залъ теоретически, что недовѣріе къ психрометру при морозѣ есть 
слѣдствіе ошибки укоренившейся со времени Р е и ь о .Р е н ь о  не нашелъ, 
чтобы разность упругости паровъ при поверхностяхъ льда и воды 
была бы доказана его опытами и соединилъ результаты въ общее 
среднее. Хотя теорія теплоты утверждала противное, вслѣдъ заР еи ьо
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и Б р о х ъ , переробатывая наблюденія Реньо, не исправилъ его выво
довъ для температуръ ниже 0°. Таблицы Б р о х а  отпечатаны въ ме
ждународныхъ метеорологическихъ таблицахъ. Теперь ясно, что числа 
данныя для низкихъ теипературъ должны быть отброшены. Всего 
лучше пользоваться величинами упругости, найденными Юлиномъ. 
Такъ поступилъ д-ръ М юллеръ въ послѣднемъ своемъ трудѣ (1896) 
объ испареніи снѣжнаго покрова.

Намъ теперь ясно, что система состоящая изъ влажнаго воздуха, 
кристалликовъ льда и микроскопическихъ капелекъ воды при темпе
ратурѣ ниже 0° не будетъ въ равновѣсіи. Капельки воды будутъ испа
ряться, пока упругость пара вокругъ не сравняется съ упругостью 
насыщенія при ихъ поверхности; но тогда паръ, наполняющій воз
духъ, будетъ осаждаться на кристаллики льда, при поверхности кото
рыхъ не можетъ быть пара столь-большой упругости; произойдетъ 
перегонка паровъ отъ капелекъ къ кристалламъ.

При температурѣ— 20° достаточно относительной влажности въ 
70% по волосному гигрометру, и паръ уже начнетъ сгущаться на по
верхности кристаликовъ, такъ какъ послѣдніе поддерживаютъ упру
гость пара только 0 ,84  мм., тогда какъ при плоской поверхности воды 
охлажденной д о — 20° возможна упругость 1.20 мм.

Вотъ это-то явленіе и нужно принять въ разсчетъ при установ
леніи номенклатуры инея и изморози.

За инеями числится интересъ и съ другой стороны. Читатели 
Мет. Вѣстника вспомнятъ вѣроятно обмѣнъ мнѣній веденный на стра
ницахъ нашего журнала касательно соотношенія между январьскими 
инеями, іюньскими дождями и у р ож аем ъ . Подписчикъ И. (Марково, 
Самар, губ.) указалъ на то, что густой Рождественскій иней предвѣ
щаетъ, по примѣтамъ крестьянъ, плодородный годъ (Мет. В. 1891 г. 
стр. 151). К. Ѳ. А гри н скій  объяснилъ эту примѣту совпаденіемъ 
еще болѣе загадочныхъ, именно тѣмъ что, по его наблюденіямъ, ииеп 
сопровождаются дождями въ среднемъ чрезъ 142— 143 дня (Мет. 
Вѣст. 1892 г. стр. 129— 138). Въ подтвержденіе г. А гринскій  
привелъ и другую примѣту: на скирдахъ 10-го (22) января (день св. 
Григорія Нисскаго) —  къ мокрому году. По К. Ѳ. Агринскому, 
дождь, наступающій по его правилу чрезъ 142 — 143 дня послѣ 
22-го января, есть уже дождь запоздалый, неблагопріятный. Сопо
ставленіе сдѣланное, г. А гринским ъ многихъ заинтриговало (см. 
Мет. Вѣст. 1893 г., стр. 68 и 208). Но собственно объясненіе связи 
инеевъ съ урожаемъ слѣдуетъ искать, кажется, съ другой стороны.

Для плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ можно почерпнуть нѣ-
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которыя объяснительныя данныя изъ сообщенія г. ГраФ тіо , управ
ляющаго агрономическою станціею въ Жанблу въ Бельгіи. Онъ гово
ритъ, что растенія питаются на счетъ азота воздуха, но также отчасти 
и того азота, который содержится въ нитратахъ и аміачиыхъ соедине
ніяхъ, воздухомъ не доставляемыхъ. Эти послѣднія обладаютъ большою 
растворимостью въ водѣ и поступленіе ихъ на приходъ растенія зави
ситъ прямо отъ гидрометеоровъ. Анализы, произведенные въ Жанблу 
дали содержаніе комбинированнаго азота въ осадкахъ въ среднемъ 
1.49 мгр. на литръ, въ Монсури еще больше. Талый иней оказался наи
болѣе богатымъ соединеніями азота —  до 9 мгр. на литръ. При посте
пенномъ наростаніи инея на вѣтвяхъ дерева омывающій ихъ вѣтеръ 
накопляетъ у коры ихъ весьма большія количества соединеній азота 
7-го Февраля 1895 г. Г раФ тіо  наблюдалъ иней въ количествѣ 
1,31 кгр. на 1 кв. метръ поверхности коры, а въ кронѣ березы 
(Betula rotundifia) собралъ 1,755 кгр. инея, содержавшаго 9 мгр. азота 
на 1 куб. метръ пространства занесеннаго вѣтвями (La Nature JY?. 1231).

Черный снѣгъ. Д .Н .К а й г о р о д о в ъ  указываетъ одно весьма инте
ресное и рѣдкое у насъ явленіе, наблюдавшееся въ окрестностяхъ 
Петербурга 21-го (9) ноября. Вотъ что пишетъ Д .Н . К ай го р о д о в у  
одинъ петербургскій обыватель, которому посчастливилось наблюдать 
это явленіе: «На свѣже-выпавшемъ въ ночь на 9-е число снѣгѣ на 
больше-охтенскихъ поляхъ были видны большія темныя пространства, 
какъ бы засыпанныя мелкой трубной сажей. Разсмотрѣвъ дѣло ближе, 
оказалось, что это были миліарды какихъ-то мелкихъ скачущихъ на
сѣкомыхъ, похожихъ на блоху, но только съ гораздо болѣе продолго
ватою Формою тѣла. Между ними были и другія, но только рѣдко раз
сѣянныя, въ родѣ паучковъ, коричневатаго цвѣта и блестящія. Въ 
утоптанный слѣдомъ снѣгъ набиралась ихъ такая бездна, что въ нѣ
сколько секундъ слѣды на снѣгу дѣлались совершенно черными пят
нами». Эти мелкія «скачущія» насѣкомыя были, по всей вѣроятности, 
Подуры (Thysanura, по его словамъ) и это явленіе «чернаго снѣга» на
столько рѣдко въ нашихъ краяхъ, что Д. Н. К ай городову , еще ни 
разу не приводилось его наблюдать. (Н. В. Л1?. 7513).

Нѣчто подобное наблюдалъ Н. А. Х и тьк о въ  въ Соловьевкѣ, 
Кіевской губ., гдѣ въ ночь съ 23-го на 24-ое января выпалъ чериый 
снѣгъ, рѣзко выдѣлявшійся сѣрыми пятнами на бѣломъ фопѢ преж
няго снѣговаго покрова.

Касательно окрашиванія осадковъ минеральными и органическими 
частицами обращено вниманіе па сообщенія гг. М о скар а  и Г и н есту , 
приведенныя выше въ отдѣлѣ хроники.
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Болѣзни на югѣ Россіи. Въ Подольской губерніи, по словамъ 
А. Д. К олтан овскаго , минувшій январь былъ мѣсяцемъ контра
стовъ: теплая и безснѣжная погода три раза смѣнялась настоящей 
зимою и обратно. Такой измѣнчивый характеръ погоды способство
валъ сильному развитію иііФлюепцы и поддержалъ прежнія эпидеміи: 
дифтеритъ, скарлатину. Гнилая зима, пишутъ изъ Волковинцевъ въ 
Одесскій листокъ, поспособствовала значительному увеличенію болѣз
ней. Въ Радомысльскомъ уѣздѣ Кіевской губ., непостоянство погоды 
и рѣзкія перемѣны температуры весьма вредно отразились на здоровій 
людей: бывшіе въ чахоткѣ, пишетъ И. П. С авченковъ, всѣ умерли, 
дѣти стали заболѣвать скарлатиною и лишаями, а также какою то 
сыпью въ родѣ сифилитической, коею заболѣвали и взрослые. Въ Ма
ломъ Самборѣ Черниговской губ., слишкомъ частыя и рѣзкія перемѣны 
погоды развили много легочныхъ и горловыхъ болѣзней (св. Н. М о
гилевскій). Въ Ростовѣ на Дону частыя и довольно значительныя 
колебанія температуры способствовали появленію разныхъ эпидеми
ческихъ болѣзней: инФлюенцы между взрослыми, энФлюепцы, скарла
тины, дифтерита, кори и оспы между дѣтьми. Въ Юрьевѣ на смѣну 
кори появились инФлюенца и брюшной т и ф ъ , чего впрочемъ нельзя 
приписать измѣнчивости погоды, такъ какъ морозы были весьма устой
чивые и не слишкомъ суровые.

Оптическія явленія. Почти всѣ оптическія явленія наблюдены были 
въ холодный періодъ мѣсяца именно съ 7-го по 23-е января. Исклю
ченіе составляютъ столбы около солнца, видѣнные 2-го числа въ Ниж
немъ Новгородѣ, столбы около солнца 5-го въ Кучеровѣ и кругъ около 
солнца 5-го же въ Соловьевкѣ. Люблинская Газета разсказываетъ, 
что 10-го (29 декабря) около восьми съ половиной часовъ, т. е. 
вслѣдъ за восходомъ солнца, вблизи Красностава, при тринадцати- 
градуспомъ морозѣ на горизонтѣ показалась радуга овальной Формы; 
въ центрѣ ея сіяло солнце. По мѣрѣ того, какъ солнечный дискъ под
нимался выше и выше, радуга становилась все яснѣе и яснѣе и двига
лась къ западу. Зрѣлище это продолжалось до 11-ти часовъ дня. По
нятно, что это была не радуга, а кругъ около солнца. 20-го января 
наблюдались круги около солнца или луны въ Лѣсномъ, Сергинѣ, Му
ромѣ, УфѢ и Сысертскомъ заводѣ. Явленіе наблюдавшеея въ Лѣсномъ, 
послѣ полуночи приняло своеобразную Форму: вокругъ еще почти пол
наго диска луны на слабомъ облачномъ Фонѣ неба показался блѣдный 
бѣлесовато-радужный вѣнецъ, изъ котораго выходили 4 кресто
образно расположенныхъ луча; въ лѣвой же нижней части явленія 
была видна часть яркаго бѣлаго круга, котораго остальныхъ % раз-
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глядѣть было невозможно (Г. А. Л ю бославскій). 23-го января на
блюдались столбы около солнца въ Таганрогѣ и Соловьевкѣ, а въ Ро
стовѣ на-Дону Я. Д. отмѣтилъ свѣтлыя полосы пересѣкавшія луну 
крестообразно въ 7 ч. веч.; полосы къ концамъ съуживались; наиболѣе 
длинная, направлявшаяся книзу, имѣла въ длину около 3-хъ лунныхъ 
діаметровъ.

Описаніе этого креста совершенно соотвѣтствуетъ рисунку, кото
рый можно найти въ «Атмосферѣ» Фламмаріоиа. Подобные кресты 
суть слѣдствія отраженія свѣтила въ вертикальныхъ и горизонталь
ныхъ граняхъ ледяныхъ кристалликовъ носящихся въ воздухѣ. Падая 
въ спокойномъ воздзгхѣ, кристаллики эти стремятся установиться такъ, 
что ось ихъ совершаетъ небольшія колебанія около вертикальной ли
ніи, и тогда появляется крестовидное отраженіе. Если воздухъ неспо
коенъ, то кристаллики принимаютъ всевозможныя положенія, и даютъ 
только разсѣянный свѣтъ, сліяніе около свѣтила.

Сѣверное сіяніе 2-го января описано мною и г. Винклеромъ при 
обзорѣ погоды за прошедшій мѣсяцъ, т. е. нѣсколько преждевременно. 
Здѣсь я имѣю возможность пополнить эти данныя свѣдѣніями изъ- 
за-грапицы. Д-ръ Штаде наблюдалъ на Брокенской обсерваторіи сѣ
верное сіяніе съ 6 час. веч. На С. и ССВ. онъ замѣтилъ надъ мглою 
покрывавшей горизонтъ соломенно-желтое свѣченіе, то появлявшееся, 
то исчезавшее. Въ 71)2 г. появилась сѣроватозеленая дуга, шириною въ 
1°7, простиравшаяся отъ ССВ. къ ЗСЗ. Вершина ея была на ССЗ 
на высотѣ 4?3. Обычный сегментъ сіянія вѣроятно былъ скрытъ 
мглою на горизонтѣ. Явленіе оживилось къ 10 ч. лучами, зеленовато
сѣрыми, соломенно-желтыми и голубоватыми, поднимавшимися надъ 
горизонтомъ градусовъ на 25. Нѣкоторые лучи обнаруживали мед
ленное перемѣщеніе отъ запада къ востоку. К ъ 10 У2 часамъ сіяніе 
достигло наибольшаго развитія а послѣ полуночи совершенно исчезло. 
(Das W etter).

Можно видѣть, что начало явленія по времени почти совпадаетъ 
съ сіяніемъ въ прибалтійскомъ краѣ; но всѣ дальнѣйшія видоизмѣненія 
не имѣютъ ничего общаго съ замѣчательнымъ явленіемъ нами опи
саннымъ.

Б. Срезневскій.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ
(XVI годъ изданія)

на ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго возраста

„родникъ“
И ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ„ВОСПИТАНІЕ и ОБУЧЕНІЕ“.

«Родникъ» въ 1897 году будетъ издаваться подъ тою же редакціею, 
въ томъ же духѣ и направленіи, что и въ минувшія 15 лѣтъ.

«Родникъ» выходитъ перваго числа каждаго мѣсяца книжками боль
шого Формата, со многими рисунками въ текстѣ, портретами и отдѣль
ными картинками.

Вмѣстѣ съ «Родникомъ» можно получать ежемѣсячный педагогиче
скій листокъ «Воспитаніе и Обученіе», посвященный вопросамъ семейнаго 
воспитанія, домашняго обученія и дѣтскаго чтенія.

Въ листкѣ помѣщаются труды библіографическаго отдѣла Педаго
гическаго музея военно-учебныхъ заведеній и протоколы «Родительскаго 
кружка».

«Родникъ» рекомендованъ, одобренъ и допущенъ учеными и учебнымъ 
Комитетами'. Святѣйшаго Синода, Собственного Е . И. ѣ  канцеляріи по учре- 
оюденіямъ Императрицы М аріи , Главн. Управл. военно-учебныхъ заведеній и 
Мин. Нар. Просе. Удостоенъ: 1) почетнаго диплома на педагогической вы- 

■ ставкѣ Общества Трудолюбія въ Москвѣ, 2 )  ггохвалънаго отзыва на первой 
Всероссійской выставкѣ печагпнаго дѣла, 3) диплома второго разряда на 
Всероссійской выставкѣ въ Иижнемъ-Новг. 1896 г.— Признанъ необходимымъ 
для выписки въ ученическія библіотеки городскихъ училищъ и учительскія би
бліотеки народныхъ гиколъ за вегъ годы его существованія, гп. е. съ 1882 г. 
(См. «Журналъ Мин. Нар. Просе.», августъ 1895 г.).

Условія подписки на 1897 годъ прежнія:
Съ доставкою и пересылкою: На годъ. На 6 мѣс. На 3 мѣс.

На одинъ «Родникъ».........................................  5 руб. 2 руб. 50 коп. 1 руб. 25 коп.
На «Родникъ» и педагогическій листокъ «Вос

питаніе и Обученіе»......................................  6 » 3 » — » 1 » 50 »
За границу.......................................................... 8 » 4 » — » 2 » — »
Отдѣльно на педагогическій листокъ «Воспи

таніе и Обученіе»...........................................  2 » 1 » — » — » 50 ю

Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Невскій пр., 106, при «Книж
номъ магазинѣ» Н. Н. Морева.

За издателя Н. Моревъ. Редакторъ Алексѣй Альмедингенъ,
Открыта подписка на ежемѣсячный журналъ съ картинками „Читальня 
Народной Школы“  (10-й годъ изданія). Цѣна съ доставкой и перес. 3 рубля

въ годъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ И КОММЕРЧЕСКУЮ

„ОДЕССКУЮ  ГА ЗЕТУ “.
В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,

не исключая и дней послѣпраздничныхъ.

«Одесская Газета»— самая дешевая изъ всѣхъ издающихся въ Одессѣ 
газетъ; несмотря иа это, она даетъ читателю массу разнообразныхъ из
вѣстій изъ жизни Россіи и Европы и въ особенности Юга и Одессы.

Программа «Одесской Газеты» такая же, какъ и другихъ провин
ціальныхъ ежедневныхъ изданій.

Ж изнь п интересы окраинъ и предмѣстій Одессы найдутъ въ «Одес
ской Газетѣ» своего постояннаго выразителя. Редакціей уже открыты и 
принимаются мѣры къ дальнѣйшему открытію отдѣленій во всѣхъ круп
ныхъ торговыхъ п промышленныхъ городахъ Южной Россіи.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а  с ъ  д о с та в к о ю  в ъ  О д ессѣ :
На г о д ъ ................................  5  руб. На 3 мѣсяца...........1 руб. 7 5  коп.

» полгода.................................3  » » одинъ мѣсяцъ............... 6 0  »

С ъ  д о с та в к о ю  в ъ  д р у г іе  го р о д а :
На одинъ г о д ъ ..................................................6  руб. —  коп.

» полгода ....................  .....................................  3  » 5 0  »
» три мѣсяца....................................................  1 » 8 0  »

Г л а в н а я  к о н т о р а  „О д е сск о й  Г а з е т ы “:
Уголъ Почтовой и Авчинпковскаго пер., д.Зандѣлова, Л5 39. Телефонъ, № 440. 

О тдѣленіе конторы: Прохоровыми улица, домъ JM 12.
Пріемъ подписки и объявленій въ главной конторѣ и ея отдѣленіяхъ 

производится ежедневно, съ 9 час. утра до 8 час. вечера.
Редакція «Одесской Газеты» помѣщается въ домѣ Кречмара на углу 

Ришельевской и Полицейской ул. и открыта для личныхъ объясненій отъ 
1 до 2 час. дня. Телефонъ редакціи № 405.

Редакторъ-издатель Г. И. Шеттле.

М етеорологическій В ѣстникъ .

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1 8 9 7  годъ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
Самокатнаго (велосипеднаго) дѣла и самопередвиженія

„ С А М О К А Т Ъ “.
Цѣль журнала „С ам окатъ“  способствовать правильному развитію са

мокатнаго дѣла въ Россіи.
Читатель найдетъ въ „Самокатѣ“ отвѣтъ па каждый интересую

щій его вопросъ, касающійся самокатнаго дѣла въ Россіи.
„С ам окатъ“  слѣдитъ за всѣми вопросами изъ жизни самокатчиковъ 

въ Россіи, обсуждаетъ каждый изъ нихъ и даетъ мѣсто для обсужденія 
читателями компетентными въ данномъ вопросѣ.



М етеорологическій Вѣстникъ.

„Самокатъ“ помѣщаетъ отчеты о гонкахъ, рекордахъ, обществен
ныхъ поѣздкахъ и пр.

Редакція „С амоката“ продолжаетъ собирать матеріалъ для изданія 
самокатно-дорожныхъ картъ Россіи. Лучшія изъ присланныхъ картъ по
мѣщаются въ „Самонатѣ“ съ описаніями дорогъ.

Корреспонденціи „Самоката“ знакомятъ читателя съ развитіемъ са
мокатнаго дѣла въ разныхъ концахъ Россіи.

„Самокатъ“  посвящаетъ значительную часть своихъ страницъ само
катной техникѣ. Помѣщаются, какъ спеціально техническія статьи о ча
стяхъ самоката, о пневматическихъ шинахъ и уходѣ за самокатомъ, такъ 
и объясненія всѣхъ появляющихся новостей. Объясненія сопровождаются 
рисунками и чертежами.

И зъ „Самоката“  читатель получаетъ ясное представленіе о велоси
педной жизни за границей, благодаря свѣдѣніямъ, помѣщаемымъ «Само
катомъ» въ обозрѣніи за-граничныхъ велосипедныхъ журналовъ.

„С амокатъ“ иллюстрируется портретами общественныхъ дѣятелей, 
принесшихъ пользу самокатному дѣлу, портретами гонщиковъ, видами 
трэковъ, помѣщеній общества Фотографій группъ велосипедистовъ и др. 
Фотографическихъ снимковъ, а также техническими рисунками всѣхъ  
появляющихся новинокъ.

„С амокатъ“ помѣщаетъ описанія поѣздокъ совершаемыхъ на само
катахъ. Между прочими будутъ помѣщены описанія поѣздокъ Н. А. 
Орловскаго въ Т ифлисъ и поѣздка П. А. Орловскаго изъ Петербурга въ 
Парижъ. Описанія будутъ иллюстрированы множествомъ Фотографій, 
снятыхъ въ пути.

Ц ѣ н а  5 р . в ъ  го д ъ , н а  п о л го д а  3 р. е ъ  д о с та в к о й
и  п е р е с ы л к о й .

Контора и Редакція: С.-Петербургъ, улица Глинки, № Б.
Редакторъ-Издатель А . И. Орловскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а  1897 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„КУРСКІЯ ГУБ. вѣдомости“.
Согласно предначертаніямъ его сіятельства, господина Курскаго Гу

бернатора, графа А . Д. Милютина, съ 15-го декабря 1894 года Неоффи
ціальная часть „КУРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ“ издается новою 
редакціею и по новой программѣ, главная задача которой состоитъ въ 
томъ, чтобы сдѣлать „Губернскія Вѣдомости“  органомъ мѣстной жизни, 
мѣстныхъ дѣлъ, потребностей и отраженій.

Согласно съ этою цѣлью „Неоффиціальная часть Губернскихъ Вѣдо
мостей“  издается по слѣдующей программѣ:

I. Современная лѣтопись. II. Юридическій отдѣлъ. III. Учено-литератур
ный отдѣлъ . IV. Политическія заграничныя новости. V. Фельетонъ. VI. Смѣсь. 
VII. Почтовый ящикъ. VIII. Справочный отдѣлъ. IX. Объявленія.

Выходитъ газета ежедневно, за исключеніемъ понедѣльниковъ и 
дней, слѣдующихъ послѣ праздниковъ. Кромѣ того, ежедневно, въ видѣ 
прибавленія къ №№ «Вѣдомостей» даются телеграммы, получаемыя отъ 
«Россійскаго Телеграфнаго Агентства».
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Годовая цѣна на ежедневную неоф иц іальную , вмѣстѣ съ выходящею  
по вторникамъ и пятницамъ оффиціальною частью и приложеніями 
Ш ЕСТЬ руб. въ годъ съ пересылкою въ другіе города и доставкою  
на домъ.

Обязательные подписчики, уплатившіе за ОФФиціальную часть 3 р.,—  
за  неоффиціальную приплачиваютъ только 3 руб. съ пересылкой и д о 
ставкой за  годъ.

Лица, желающія получать ОДНУ ТОЛЬКО НЕОФФИЦІАЛЬНУЮ ЧАСТЬ,
уплачиваютъ съ доставкою и пересылкою: за  го д ъ — четыре рубля; за  пол
го д а — д в а  рубля п ятьдесятъ  коп., з а  три мѣсяца— одинъ рубль пятьдесятъ  коп.

Подписка принимается въ гор. Курскѣ, въ редакціи, при Губерн
скомъ Правленіи, а равно въ книжныхъ магазинахъ: К. И. Ивановой, 
А. В. Переплетенко, Г. В. Гаврилова (Кашкина) и С. А. Третьякова. Въ  
редакціи принимаются объявленія для напечатанія въ газетѣ, цѣны на 
которыя понижены.

Редакторъ Т. I. Вержбицкій.

ЗАПИСКИ КРЫМСКАГО ГОРНАГО КЛУБА
въ 1 8 9 7  году

будутъ издаваться ежемѣсячно въ видѣ книжекъ объемомъ отъ одного 
до полутора печатнаго листа по нижеслѣдующей программѣ:

1) Оффиціальный отдѣ лъ . Правительственныя извѣстія, дѣятельность 
Клуба и его Отдѣленій, протоколы засѣданій и приложенія къ нимъ, 
уставы, программы, проекты и отчеты Клуба и всѣхъ его учрежденій, 
какъ-то: выставокъ, музеевъ, лекцій, экскурсій и проч. 2) Научный отдѣ лъ . 
Физіографія Крыма, включая гидрологію и климатологію; статьи есте
ственно-историческаго содержанія, касающіяся Крыма и мѣстностей, при
легающихъ къ нему. Антропологія и этнографія Крыма и прилегающихъ 
мѣстностей. Географія Крыма и прилегающихъ къ нему мѣстностей. Сель
ское хозяйство въ Крыму и въ прилегающихъ къ нему мѣстностяхъ. Архео
логія Крыма и прилегающихъ мѣстностей. Промышленность и торговля 
Крыма и мѣстностей прилегающихъ. Статистика и демографія Крыма и 
прилегающихъ мѣстностей. 3) Беллетристическій отдѣ лъ . Описаніе природы 
Крыма, путешествія, очерки и разсказы изъ жизни обитателей Крыма и 
мѣстностей къ нему прилегающихъ. Статьи по альпинизму вообще, какъ 
оригинальныя, такъ и переводныя. Смѣсь и мелкія извѣстія. 4) Библіо
графическій отдѣ лъ . 5) Художественный о тдѣ лъ . Рисунки и виды Крыма 
и его обитателей; естественно-историческія таблицы, діаграммы, геогра
фическія карты, статистическія таблицы и чертежи. 6) Вопросы и отвѣты 
редакціи . 7) Объявленія.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА БЕЗЪ ПЕРЕСЫЛКИ 3 Р , СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 3 Р, 50 К. ВЪ ГОДЪ.

Примѣчаніе. Гг. Члены Крымскаго Горнаго Клуба получаютъ «За
писки» безплатно.

Подписка принимается: 1) въ  О дессѣ: въ редакціи «Записокъ» (Со- 
ФІевская ул., д. Рауля, кв. 8), у Секретаря Клуба А. А. Лебединцева (Пре
ображенская, зданіе Университета), у Казначея Клуба Н. П. Мельни
кова (Екатерининская, 32) и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Вре
мени», Распопова, Руссо, Розова и Шлейхера; 2) въ другихъ городахъ: 
въ Ялтѣ и Севастополѣ въ Правленіяхъ Отдѣленій Крымскаго Горнаго
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Клуба, въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» въ С.-Петербургѣ, 
Москвѣ, Харьковѣ и Саратовѣ, у Оглоблина въ Кіевѣ, Кюммеля въ Ригѣ  
и др. книжныхъ магазинахъ.

Справки по дѣламъ Клуба и его «Записокъ» можно получать у Се
кретаря Клуба (у него же принимаются объявленія для напечатанія въ 
«Запискахъ» Клуба) по вторникамъ и пятницамъ отъ 1 — 3 часовъ.

Редакторъ ординарный профессоръ Новороссійскаго 
Университета А. И. Маркевичъ.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1897 г .
ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

lE i- A .  Ю Ш Н О - Р Ѵ С С К Ѵ Ю

с ш м - ш я іс т ш т  гш.ѵ
Еівнвдѣлыое изданіе Харьковскаго Общества Сельскаго Хозяйства.

„Ю жно-Русская Сельско-Хозяйственная Г азета“  будетъ выходить въ 1897 г,
по слѣдующей программѣ:

1) Правительственныя распоряженія и извѣстія; 2) хроника, теку
щія дѣла, отчеты общества, протоколы собраній, комиссій и доклады; 
3) статьи по сельскому хозяйству, промышленности, экономическія и тех
ническія; 4) сельско-хозяйственное обозрѣніе; 5) корреспонденціи; 6) раз
боръ сельско-хозяйственныхъ и экономическихъ сочиненій; 7) смѣсь; мел
кія извѣстія, касающіяся сельскаго хозяйства; 8) сельско-хозяйственный 
Фельетонъ; 9) вопросы и отвѣты; 10) торговыя извѣстія; 11) объявленія 
по сельскому хозяйству; 12) частныя объявленія.
Подписная цѣна въ годъ 4  руб., для гг. членовъ Харьковскаго Общества 

Сельскаго Хозяйства 3  руб.
Подписка принимается: въ редакціи, Харьковъ, Екатеринославская, 

№ 33 и въ Конторѣ Редакціи, при типографіи Зильбербергъ, Рыбная, 
№ 30. * I. * * IV.

АГГП ПІЛІІТШІТІ ЛІП1ГГАПЛІІІАГТ ГИШЛІОАП а

Въ 1897 году «Саратовская Земская Недѣля» будетъ выходить каж
дую субботу и заключать въ себѣ слѣдующіе отдѣлы:

I. Правительственныя распоряженія и движеніе по службѣ. Правитель
ственныя распоряженія, имѣющія отношеніе къ земскому дѣлу и къ эко
номическимъ интересамъ Саратовскаго края— подлинникомъ, прочія пра
вительственныя распоряженія—въ извлеченіи. II. Земскій отдѣлъ. Хро
ника Саратовскаго земства. Хроника другихъ земствъ, кромѣ Саратов
скаго. III. Общій отдѣлъ. Мѣстная хроника. По Россіи: обзоръ главнѣй
шихъ событій, Фактовъ и проектовъ внутренней и внѣшней жизни Россіи 
за  недѣлю. За  границей: обзоръ главнѣйшихъ событій за границей.
IV. Торгово - промышленный отдѣлъ, а) Недѣльный обзоръ; б) хлѣбные 
рынки, скотопригонный и мясной рынки; в) биржевыя свѣдѣнія; г) спи
сокъ ярмарокъ; д) торговыя извѣстія; е) оптовыя сдѣлки; ж) цѣны и
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фрахты по свѣдѣніямъ Департамента торговли и мануфактуръ. V. О тдѣлъ 
сельско-хозяйственный, а) Состояніе погоды; б) сельско - хозяйственныя 
извѣстія отъ нашихъ корреспондентовъ; в) данныя о площади посѣвовъ; 
о видахъ на урожай н самомъ урожаѣ; г) движеніе рабочихъ и цѣны на 
нихъ; д) вредныя животныя и насѣкомыя. VI. Медико-санитарный отдѣ лъ . 
Эпидеміологическій листокъ; журналы губернскаго и уѣздны хъ санитар
ныхъ совѣтовъ; свѣдѣнія о борьбѣ съ дифтеритомъ; число больныхъ въ  
Александровской больницѣ и Психіатрической лечебницѣ; смертность и 
заболѣваемость отъ заразныхъ болѣзней въ Саратовѣ; статьи по отдѣль
нымъ вопросамъ; разныя свѣдѣнія и извѣстія. VII. Приложенія къ „Н е
д ѣ л ѣ “ . Оригинальныя статьи, посвященныя общественнымъ и экономи
ческимъ вопросамъ, будутъ печататься въ приложеніяхъ къ «Земской 
Недѣлѣ».

Подписная цѣна за «Саратовскую Земскую Недѣлю» 5 р. въ годъ, 
3 р. въ полгода, 2 р. въ четверть п пятьдесятъ копѣекъ за каждую 
книжку.

Плата за  объявленія впередп текста «Саратовской Земской Недѣли» 
15 коп. за  строку не мельче цицеро въ 60 буквъ, считая 40 строкъ въ  
страницѣ; въ концѣ текста по 10 коп. за ту же строчку. При повтореніи 
объявленій значительная уступка.

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА

НА НОВОЕ УДЕШЕВЛЕННОЕ ИЗДАНІЕ
„СИСТЕМЫ ЛОГИКИ“

Дж. Ст. Милля.
Новый переводъ съ послѣдняго англійскаго изданія подъ редакціей и 

съ необходимыми пояснительными примѣчаніями В. Н. Ивановскаго. 
Каждая изъ 6-ти книгъ сочиненія составитъ выпускъ. Все сочиненіе 

(около 1,000 страницъ большого Ф-ормата и убористой печати) выйдетъ  
въ теченіе 1897 года.

Подписная цѣна ТРИ рубля безъ пересылки и ЧЕТЫРЕ рубля пять
д е с я т ъ  копѣекъ съ пересылкой заказной бандеролью.

1-я книга выйдетъ около 1-го марта 1897 года. По окончаніи изданія 
цѣна будетъ  повышена.

Допускается разсрочка подписной платы: при подпискѣ вносится 
1 рубль; при вы ходѣ 2-й и 4-й книгъ по рублю; книги 5-я и 6-я выдаются 
безплатно.

Желающимъ сочиненіе можетъ быть выслано съ наложеннымъ пла
тежомъ.
Гг. иногородніе благоволятъ обращ аться въ магазинъ „КНИЖНОЕ ДЪЛО“ , 
Москва, Моховая, д . Бенкендорфа, откуда можно выписывать и другія

изданія магазина:
1) Ш еррь, I . Всеобщая исторія литературы, переводъ подъ редак

ціей П. И. Вейнберга. Два большихъ тома (20— 25 выпусковъ) со.м но
жествомъ гравюръ, картинъ, автографовъ, Факсимиле и др. приложеній. 
Болѣе 1,000 стр. текста. Цѣна по подпискѣ безъ доставки 6 р., съ дост.
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и пересылкой 8 р. 2) Фюстель-де-Еуланжъ. Древняя гражданская община. 
Цѣна 2 р. 3) Данте-Аллигіери. Божественная комедія. Часть I. Адъ. Пе
реводъ Н. Н. Голованова, подъ ред. проФ. Ѳ. Буслаева. Ц. 1 р. 50  к. 
4) Дрейфусъ, К  Міровая и соціальная эволюція. Ц. 1 р. 50 к. 5) „Па доб
рую  память изъ русскихъ писателей“. Сборникъ статей и отрывковъ изъ 
лучшихъ русскихъ писателей и поэтовъ. Ц. 1 р. 25 к. 6) Теннисонъ, А. 
Магдалина. Переводъ въ стихахъ А. М. Федорова, со ст. И. И. Иванова: 
«Теннисонъ и его поэзія», и портретомъ Теннисона. Ц. 50 к. 7) Фуллье, А. 
Темпераментъ и характеръ. Ц. 1 р. 8) Милль, Д. С. Огюстъ Контъ и по
зитивизмъ. Съ приложеніемъ статей Спенсера и Уорда п портрета 
О. Конта. 9) Милль, Д. С. Автобіографія. Ц. 75 к. 10) Уордъ, Л. Психи
ческіе Факторы цивилизаціи. Полный переводъ безъ пропусковъ и сокра
щеній. Ц. 1 р. 11) Тома, Ф. Внушеніе. Его значеніе въ воспитаніи. Ц. 40  к. 
12) Лате. Эмоціи (пспхо-Физіологическій очеркъ). Ц. 30 к. 13) Спен
серъ, Г. Классификація наукъ. Ц. 75 к. 14) Legrain. Соціальное вырожде
ніе и алкоголизмъ. Ц. 75 коп.

О ПОДПИСКЬ на 1897 годъ

(ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

НА ОБІЦЕПЕДАТОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„РУССКАЯ ШКОЛА44.
Въ теченіе 1896 года въ «Русской Школѣ» были напечатаны, между 

прочимъ, слѣд. статьи: 1) Автобіографія Н. И. Пироіова; 2) Сельская 
школа и учитель (Воспоминанія и замѣтки) Е. Барсова; 3) Педагогиче
скіе матеріалы (Замѣтки и наблюденія начальнаго учителя) Е. Чернец
каго; 4) И зъ дневника учительницы воскресной школы Е-ой; 5) Какъ 
мы устроили мужицкую академію. М . Слобожанина; 6) Историческій очеркъ 
учрежденій для воспитанія дѣтей до-школьнаго возраста. П. Ѳ. Еапте- 
рева; 7) Къ годовщинѣ дня рожденія Песталоцци. Л. Н. Модзалевскаго;
8) Ушинскій, какъ редакторъ журнала Мин. Нар. Проев. Я. Г. Гуревича;
9) Учебныя заведенія въ Англіи и Бельгіи (по личнымъ наблюденіямъ) 
М . А . Лялиной; 10) Вѣна, Цюрихъ, Ж енева (педаг. замѣтки и впечатлѣ
нія). Е. Чебышевой-Дмитріевой; 11) Учебно-педагогическій отдѣлъ на 
всемірной выставкѣ въ Чикаго. А . А. Ерасева; 12) Умственное утомленіе 
учащихся по новѣйшимъ изслѣдованіямъ врачей. А . С. ѣ ирт іуса; 
13) Нравственность у дѣтей и нравственное воспитаніе. Л. Е. Оболен
скаго; 14) Педагогическая подготовка учителей за-границею и у насъ. 
Д. Д. Семенова; 15) 0  подготовкѣ учителей для сельско-хозяйственныхъ 
школъ. И. И. Мещерскаго; 16) Мысли о современномъ воспитаніи. А. С. 
Симоновичъ; 17) Мысли женщинъ о постановкѣ средняго женскаго обра
зованія. Ел. Фармаковской; 18) Мысли Н. Н. Страхова о нашемъ сред
немъ образованіи. В . Афанасьева; 19) Замѣтка по поводу статьи Да- 
невскаго о «единой школѣ». Графа Павла Еапниста; 20) Возможно-ли и 
нужно-ли у насъ обязательное обученіе? В . П.Вахтерова; 21) Народныя 
чтенія. Его-же; 22) Сводъ отзывовъ мѣстныхъ дѣятелей по вопросу объ  
обязательномъ обученіи. А . Ѳ. Гартвта; 23) Вопросъ о всеобщемъ обу
ченіи въ разработкѣ московскаго земства. Д. Д. Лобанова; 24) Сельскія

4*
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школы и вопросъ объ обязательномъ обученіи въ Финляндіи. В . Ю. Скал- 
лона; 25) Чему мы можемъ поучптьея у американцевъ въ дѣлѣ органи
заціи начальной школы? В . È . Фармаковскаю; 26) Какія нужно произве
сти измѣненія въ курсѣ городскихъ училищъ по Положенію 31-го мая 
1872 г.? А . Раменскаго; 27) Наши воскресныя школы и ихъ нужды. Я. В . 
Абрамова; 28) Воскрееио-повторнтельная школа для учениковъ, оканчи
вающихъ курсъ въ начальныхъ городскихъ училищахъ. О. X . Павловичъ; 
29) По вопросу о введеніи въ программу начальныхъ училищъ сельскаго 
хозяйства. С. А . Бобровскаго; 30) Ж ивое слово какъ предметъ обученія 
въ семьѣ и школѣ. И. А. Анастасіева; 31) Педагогика какъ предметъ 
обученія въ женскихъ гимназіяхъ. С. Браиловскаго; 32) О гимназиче
скомъ преподаваніи логики. Ж. Рутковскаго; 33) Сравнительный способъ  
преподаванія русскаго и пиостранныхъ языковъ въ среднихъ учебныхъ  
заведеніяхъ. А . А . Гофмана; 34) Неожиданныя темы. Ц. R . Балталона; 
35) Объ изученіи церковно-славянскаго языка въ начальныхъ народ
ныхъ училищахъ. Ив. Созонтъева; 36) Постановленія по народному обра
зованію земскихъ собраній 1895 года. И. И. Бѣлоконскаго.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книжками не менѣе десяти  печат
ныхъ листовъ каждая. Подписная цѣна: въ Петербургѣ съ доставкою 
6 руб. 5 0  коп.; для иногороднихъ — СЕМЬ руб.; за границу—ДЕВЯТЬ руб. 
Учителя сельскихъ школъ пользуются уступкою въ одинъ рубль. Зем
ства, выписывающія не менѣе 10 экз., пользуются уступкою въ 10%. Под
писка принимается въ главной конторѣ редакціи (Лиговка, 1, Гимназія 
Гуревича) и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени».

Имѣются экземпляры и за предъидуіціе годы (кромѣ 1890 г.) по 
означенной цѣнѣ.

• Редакторъ-Издатель Я. Гуревичъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НОВАГО ПЕРІОДИЧЕСКАГО ИЗДАНІЯ

шш-шяйтінный ЖУРНАЛЪ.
Издаваемый ИМПЕРАТОРСКИМЪ Москов. Обшест. Сельскаго Хозяйства.

Выходитъ съ октября по апрѣль ежемѣсячно книжками не менѣе
5 листовъ.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а  3 р уб . с ъ  д о ста в к о ю  и  п е р е сы л к о ю
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

1) Въ конторѣ ж урнала— Москва, Смоленскій бульв.,д. Землед. Школы 
(телефонъ № 1737).

2) Въ отдѣленіи конторы— Москва, Кузнецкій мостъ, коммиссіонеръ 
И. М. О. О. X. —  К. И. Тихомировъ.

3) Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Программа журнала и первый номеръ высылается немедленно по первому 
требованію, которое слѣдуетъ  адр есо вать  въ контору —  Москва, Смоленскій 
бульв., д . Зем лед. Школы. Телефонъ 1737.



ИЗДАВАЕМЫЙ

ОТДѢЛЕНІЯМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФІИ

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА*
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А . И . В о е й к о в а  и  I . Б . Ш п и н д л ѳ р а .

Редакціонный комитетъ „Метеорологическаго Вѣстника"
Предсѣдательствующіе: А. А. Тилло, И. В. Мушкетовъ. Члены: П. И. Броуновъ, 
А. И. Воейковъ, Баронъ Ф. Ф. Врангель, Князь Б. Б. Голицынъ, Н. А. Гезехусъ, 
К. Н. Жукъ, А. В. Клоссовскій, Д. II. Кайгородовъ, Д. А. Лачиновъ, 9. Е. Лейстъ, 
Г. А. Любославскій, В. И. Михельсонъ, Князь В. И. Масальскій, Н. Д. Пальчиковъ, 

Р. Н. Савельевъ, Б. И. Срезневскій, Д. А. Тимирязевъ, I. Б. Шпинддеръ.

--------------

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 

Вас. Остр., 9 л., № 12.

1897.

у
 я



СОДЕРЖАНІЕ.
Стр.

I. Некрологъ А. Н. Барановскаго. Г. Любославскій........................„ Ю5
Н. Къ вопросу о предсказаны ночныхъ заморозковъ. II. Коломійцевъ. 107

III. Разныя извѣстія:
Хроника. Б. Срезневскій........................................................ 121
Примѣты о погодѣ и урожаѣ, собранныя въ Сувальской губ.

Ф. Мапготасъ......................................................................... 1 3 1

IV. Обзоръ русской и иностранной литературы:
Мопъ. Метеорологическія наблюденія въ Норвегіи во время 

солнечнаго затменія 28-го іюля (9 августа) 1896 г. А. . . .  132
Гекель. Гроза. А........................................................................  133

t И не. Фенологическія наблюденія и нѣкоторыя вопросы по
фенологіи. А............................................................................. —

Лѣтописи метеорологической обсерваторіи на Монъ-Бланѣ. А. 135
Типы путей циклоновъ въ Европѣ Ш........................................  136
Указатель главнѣйшихъ статей по метеорологія и земному 

магнетизму въ русскихъ п иностранныхъ журналахъ........ 142
V. Обзоръ ПОГОДЫ за февраль 1897 г. (нов. стиль). Б. Срезневскій. 143 

Приложеніе. Программа метеорологическихъцсельско-хозяйствен
ныхъ наблюденій на станціяхъ экспедиціи ио орошенію на югѣ 
Россіи и Кавказѣ.

* Объявленія.

По опредѣленію Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвгъщенія 
«Метеорологическій Вѣстникъ», издаваемый Отдѣленіями математической 
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А. Н. БАРАНОВСКІЙ. Кружокъ русскихъ ме
теорологовъ, такъ пока еще не богатый работниками, понесъ чувстви
тельную утрату: 27-го минувшаго декабря скончался хранитель каби
нета Физической Географіи при И мператорскомъ С.-Петербургскомъ 
университетѣ, Секретарь Метеорологической Комиссіи при И мператор

скомъ Русскомъ Географическомъ Обществѣ,— Августъ Николаевичъ 
Б ар ан о вск ій .

Питомецъ Кіевскаго университета, А. Н. Б ар ан о в ск ій  началъ 
свою дѣятельность преподавателемъ географіи въ Петербургскихъ 
убеныхъ заведеніяхъ: въ гимназіи Стоюниной, реальномъ училищѣ 
Мая и другихъ. Въ 1878 году онъ поступилъ на службу въ Главную 
Физическую Обсерваторію, гдѣ въ теченіе 5 слишкомъ лѣтъ въ дол
жности адъюнкта исполняетъ обязанности то вычислителя, то наблю
дателя. Здѣсь же онъ принялъ участіе въ вычисленіи гипсометри
ческихъ таблицъ; это —  первая его работа, исполненная вмѣстѣ съ 
г. Б ер гм ан о м ъ  и вышедшая вмѣстѣ со всѣми другими метеорологи
ческими таблицами, изданными въ 1881 году Главною Физическою 
Обсерваторіею. Но привычка къ педагогической дѣятельности, обра
зовавшаяся за время его учительства, тянетъ А. Н. къ молодежи. 
По этому, когда въ 1884 году каѳедру Физической Географіи и Ме
теорологіи въ С.-Петербургскомъ университетѣ занялъ А. И. В о
ейковъ, пригласившій къ себѣ А. Н. въ помощвики, А. Н. оставляетъ 
мѣсто въ Главной Физической Обсерваторіи и переходитъ въ уни
верситетъ хранителемъ вновь устраиваемаго кабинета Физической 
Географіи. Здѣсь онъ цѣликомъ предается занятіямъ метеорологіею, 
руководя практическими' занятіями студентовъ Физико-математиче
скаго Факультета по метеорологіи, и въ тоже время обработываетъ 
и издаетъ слѣдующіе труды:

1. Очеркъ климата Нижегородской губерніи. Спб. 1886.
2. Главныя черты климата черноземныхъ областей Россіи. Спб. 

1891.
3. Очеркъ климата Полтавской губерніи. Спб. 1894.

и нѣсколько замѣтокъ въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ. Пере-
Вѣотп. Метеоролог. № 3. 1
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численные труды, не представляя собою новаго слова въ наукѣ, 
являются тѣмъ не менѣе весьма цѣнными, такъ какъ содержатъ пол
ную и добросовѣстную сводку извлеченныхъ изъ другихъ изданій и 
тщательно провѣренныхъ метеорологическихъ данныхъ для выбран
ныхъ мѣстностей и районовъ1).

Съ 1893 года руководимая ген. Ж илинским ъ экспедиція по 
орошенію юга Россіи п Кавказа пригласила про<і>. А. И. В оей кова 
для организаціи метеорологическихъ наблюденій на мѣстѣ ея работъ. 
Въ качествѣ помощника по устройству станцій и по обработкѣ на
блюденій проФ. В оей ковъ  пригласилъ А. Н. Б ар ан о в ск аго , ко
торый п взялся за это дѣло со свойственною ему аккуратностью. Съ 
этой послѣдней строны лучшаго выбора нельзя было и сдѣлать: самъ 
въ высшей степени точный, до педантичности аккуратный, А. Н. и 
отъ другихъ требовалъ того-же, заставляя иногда передѣлывать дѣло 
заново, но неизмѣнно требуя, чтобы оно безусловно точно соотвѣт
ствовало поставленнымъ требованіямъ. За  получаемыя подъ надзоромъ 
А. Н. числа можно было быть спокойнымъ: пи одной ошибки, ни 
одного, показавшагося ему сомнительнымъ числа А. Н. не допускалъ 
уже безусловно.

Въ виду этихъ качествъ Августомъ Николаевичемъ особенно до
рожили при обработкѣ наблюденій: всѣ наблюденія, поступавшія въ 
Метеорологическую Комиссію при И. Русскомъ Географическомъ 
Обществѣ, обработаны были или имъ самимъ, или подъ его непосред
ственнымъ надзоромъ, —  какъ напр. наблюденія надъ снѣжнымъ по
кровомъ, Фенологическія и сельскохозяйственно-метеорологическія. 
Въ 1892 г. онъ былъ избранъ секретаремъ Комиссіи, и остался имъ 
до кончины.

На практическихъ занятіяхъ въ университетѣ со студентами, 
самъ всегда строго относящійся къ принятымъ на себя обязанностямъ, 
А. Н. и отъ слушателей своихъ требовалъ того-же: методически —  
приборъ за приборомъ, наблюденіе за наблюденіемъ объяснялъ и по
казывалъ онъ имъ и затѣмъ аккуратно заставлялъ продѣлывать всѣ 
показанныя имъ манипуляціи.

Какъ товарищъ— А. Н. оставилъ по себѣ наилучшую память. Тѣ, 
кому пришлось пережить подготовительную работу по устройству 
V III съѣзда Естествоиспытателей и Врачей въ С.-Петербургѣ, на
вѣрное помнятъ, какую дѣятельную роль игралъ А. Н. среди членовъ

1) Обстоятельный разборъ двухъ послѣднихъ работъ—см. Метеор. Вѣсти. 1892 г., 
т. II, стр. 242 и  1894 г., т. ІУ, стр. 469.
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Бюро съѣзда, на которыхъ лежали обязанности исполнителей по орга
низаціи различныхъ засѣданій, экскурсій, обѣдовъ и т. п. Наиболѣе 
трудныя работы обыкновенно доставались на долю А. Н. и онъ ни
когда отъ нихъ даже не думалъ отказываться, бѣгая, хлопоча и устраи
вая всегда все, ему поручаемое, къ общему удовольствію.

Тяжелая болѣзнь, развившаяся въ послѣдніе годы, медленно 
подтачивала организмъ А. Н. и совсѣмъ свалила его съ января 
1896 года; съ этого времени для него началась уже не жизнь, а мед
ленное угасаніе. Его крѣпкій, необычайно здоровый организмъ упорно 
боролся съ болѣзнію, заставляя тяжело страдать А. Н., пока 27-го 
минувшаго декабря смерть не прекратила его страданія. А. Н. скон
чался еще далеко не старымъ (47 лѣтъ). Г. Любославскій,

КЪ ВОПРОСУ О ПРЕДСКАЗАНІИ НОЧНЫХЪ ЗАМОРОЗКОВЪ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что вопросъ о позднихъ весен
нихъ и раннихъ осеннихъ заморозкахъ, или утренникахъ, всегда инте
ресовалъ человѣка, занимающагося сельскимъ хозяйствомъ, садовод
ствомъ, огородничествомъ, виноградарствомъ и т. п., такъ какъ эти 
морозы наносили иногда весьма большой вредъ этимъ отраслямъ хо
зяйства.

Приводимъ ниже заглавія нѣсколькихъ сочиненій и статей по дан
ному вопросу. Изъ нихъ читатель увидитъ, что ученые ими занима
лись уже въ ХѴН и XVIII столѣтіяхъ.

Не вдаваясь однако въ разсмотрѣніе старыхъ работъ по этому во
просу, упомянемъ о болѣе новыхъ. Такъ ночные морозы, по мнѣнію 
Л анга, объясняются охлажденіемъ въ ясную тихую погоду вслѣд
ствіе лучеиспусканія земной поверхности и растеній. Очевидно, что 
такое охлажденіе будетъ совершаться весьма медленно съ того вре
мени, когда температура воздуха достигнетъ точки росы и водяной 
паръ, находящійся въ воздухѣ, начнетъ конденсироваться, т. е. обра
щаться въ капельно-жидкое состояніе. Какъ извѣстно, при переходѣ 
паровъ въ жидкое состояніе выдѣляется весьма значительное ко
личество тепла, при обратномъ же переходѣ изъ жидкаго состоя
нія въ парообразное, необходимо затратить такое же количество

1*
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тепла, которое идетъ собственно не на повышеніе температуры, а на 
работу, сопровождающую переходъ жидкости въ парообразное со
стояніе. Такимъ образомъ при испареніи жидкости наблюдается по
глощеніе тепла охлажденіемъ; въ нашемъ случаѣ, когда температура 
воздуха, понижаясь ночью, дѣлается ровною температурѣ точки росы 
и относительная влажность воздуха повышается до 100%, то испаре
ніе воды съ земныхъ предметовъ прекращается и устраняется одинъ 
изъ источниковъ охлажденія; а водяные пары, находящіеся въ воз
духѣ, начинаютъ сгущаться и выдѣляютъ тепло, препятствуя даль
нѣйшему пониженію температуры.

Для предсказанія ночныхъ заморозковъ L a n g  предлагаетъ слѣ
дующее правило: «Ночныхъ заморозковъ не слѣдуетъ ожидать, если 
точка росы лежитъ выше 0°; наоборотъ ночные заморозки весьма вѣ
роятны, когда точка росы лежитъ ниже 0°».

Для пользованія на практикѣ этимъ способомъ предсказанія ноч
ныхъ морозовъ L a n g  даетъ слѣдующую таблицу.

Н О Ч Н О Й  М О Р О З Ъ  В Ѣ Р О Я Т Е Н Ъ
I. И. ill.

При температурѣ
Когда разность 
между сухимъ и Или когда отно
влажнымъ тер сительная влаж

воздуха. мометромъ не ность не большеменьше

15°С. 6°ЗС. 36%
14° 5,8 39
13° 5,4 41
12° 4,9 44
11° 4,4 47
10° 4,0 50

9° 3,6 53
8° 3,1 58
7° 2,7 62
6° 2,3 66
5° 1,9 71
4° 1,5 75
3° 1,1 81
2° 0,7 87
1° 0,4 92
0° 0,0 100

Для того, чтобы можно было судить объ измѣненіи упругости во
дяного пара и температуры точки росы въ теченіе дня въ тѣ мѣсяцы,
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когда больше всего опасны ночные заморозки. В. П. К енпенъ  со
ставилъ слѣдующую табличку (е— упруг, водянаго пара въ миллим. =  
абсолют, влажности; т темпер, точки росы) для различныхъ часовъ 
мая мѣсяца для слѣдующихъ шести пунктовъ:

Въ 2 ч. 
дня.

Въ 6 ч. 
веч.

Въ 10 ч. 
веч.

Во время ночнаго 
minimnm’a температуры.

Мюнхенъ / е
И

8,18
8,3

8,16
8,3

7,96
7,9

7,40
6,8 (4ла.ш.)

Петербургъ
■{:

6,73
5,4

6,50
4,9

5,88
3,5

5,52
2,6 (4fta.m.)

Т ифлисъ
9,25

10,1
9,12
9,9

9,04
9,8

8,64
9,1 (5*a.m.)

Барнаулъ
{ :

5,95
3,6

5,72
3,1

5,63
2,8

5,25
1,8 (4Ла.ш.)

Ситха ( е
Ь

6,16
4,2

5,84
3,4

5,45
2,4

5,21
1,8 (4ла.ш.)

Мельбурнъ
(ноябрь) { :

8,99
9,1

9,07
9,3

9,14
9,4

8,51
8,2 (4Лаш.).

Такимъ образомъ температура точки росы ко времени ночного ми
нимума на 1°— 2° ниже, чѣмъ температура точки росы въ 6 вечера; на 
это обстоятельство слѣдуетъ обратить вниманіе, если желаютъ по 
дневнымъ наблюденіямъ заключить о вѣроятности утренника.

Каммерманъ предложилъ и изслѣдовалъ еще два способа пред
сказыванія ночнаго минимума температуры. Разсматривая наблюденія 
за 1883— 1885 годы въ Женевѣ, онъ нашелъ, что точка росы въ 
10 часовъ вечера была въ половинѣ случаевъ вы ш е ночнаго минимума 
температуры воздуха.

Если же вычислить среднія изъ многочисленныхъ наблюденій, то 
оказывается, что за мѣсяцы мартъ— августъ ночной минимумъ темпе
ратуры воздуха почти ровенъ температурѣ точки росы въ 9 часовъ 
30 минутъ вечера. Температуру точки росы для 9 часовъ 30 м. ве
чера К ам м ерм анъ вычислялъ по величинѣ многолѣтней средней 
абсолютной влаяшости воздуха. Однако В ей р ау х ъ  и К еппенъ  со
вершенно справедливо указываютъ, что такъ вычислять среднюю тем
пературу росы нельзя, потому что полученная этимъ способомъ сред
няя величина для температуры росы сильно отличается отъ истинной 
средней, въ основу вычисленія которой были бы положены непосред
ственно наблюденныя величины температуры точки росы для 9 час. 
30 м. вечера каждаго отдѣльнаго дня. Хотя К ам м ерм анъ  и поло
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жилъ такимъ образомъ въ основу своихъ вычисленій нѣсколько неточ
ныя данныя для температуры точки росы, тѣмъ не менѣе оказалось, 
что предсказанныя имъ наименьшія температуры ночи (въ 94°/0 об
щаго числа случаевъ) для теплой половины года отличались отъ дѣй
ствительно наблюдавшихся менѣе чѣмъ на три градуса; при этомъ тем
пература предсказываемаго минимума была ниже, чѣмъ дѣйствительно 
наблюдавшаяся наименьшая температура ночи. К еп п ен ъ  °) указы
ваетъ на то обстоятельство, что, если бы К ам м ерм анъ  не дѣлалъ 
вышеупомянутаго невѣрнаго допущенія, то можно было бы по этому 
методу предсказать ночной морозъ съ еще большею точностью.

Вышеизложенные методы предсказанія ночныхъ заморозковъ те
оретически обоснованы довольно хорошо; однако вслѣдствіе того, что 
предсказанія основываются на сравнительно позднихъ вечернихъ на
блюденіяхъ и кромѣ того вслѣдствіе нѣкоторой трудности опредѣленія 
точки росы, разсмотрѣнные выше методы, по мнѣнію К еп пен а, бу
дутъ имѣть довольно ограниченное практическое примѣненіе. Гораздо 
болѣе удобнымъ для практики (для сельскихъ хозяевъ въ особенностп) 
долженъ оказаться слѣдующій чисто эмпирическій методъ К ам м ер- 
мана.

Для сельскихъ хозяевъ важно имѣть возможность заранѣе пре
дугадать ночной морозъ такъ какъ, несмотря на современное раз
витіе синоптической метеорологіи, центральныя обсерваторіи не 
имѣютъ возможности предсказать для той или другой мѣстности ноч
ной морозъ, такъ какъ на колебанія температуры воздуха имѣютъ 
громадное вліяніе чисто мѣстныя топографическія условія. Предска
заніе ночныхъ заморозковъ можно производитъ съ большею ш и  мень
шею вѣроятностью только на основаніи мѣстныхъ наблюденій. Кромѣ 
того весьма желательно уже заблаговременно знать, слѣдуетъ ли ночью 
ждать мороза или нѣтъ. Этимъ требованіямъ вполнѣ удовлетворяетъ 
нижеслѣдующій методъ предсказанія ночныхъ морозовъ на основаніи 
наблюденій въ часъ дня температуры смоченнаго термометра психро
метра.

Онъ нашелъ, что разница между отсчетами по влажному термо
метру психрометра въ часъ дня и ночнымъ минимумомъ температуры 
воздуха въ среднемъ почти постоянна для всего года, тогда какъ раз
ница между температурою воздуха и ночнымъ минимумомъ измѣняется 
весьма значительно. Подтвержденіемъ этого служитъ слѣдующая таб
лица среднихъ мѣсячныхъ величинъ для часу дня по наблюденіямъ въ 
Женевѣ:
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Январь . 
Февраль. 
М артъ. . 
Апрѣль . 
М ай . . . .  
Іюнь . . . 
Іюль . . . 
Августъ. 
Сентябрь 
Октябрь. 
Ноябрь . 
Декабрь.

Темп. возд.

- 1°9
- 4,1
- 7,6 
- 12,2 
-16,6 
-20,5 
-22,5 
-21,7 
-18,3 
-12,9
- 6,7
- 2,5

Смоч. терм.

-+- 0?6 
-і-  2,3 
и -  4,9 
-+  8,3
-і-12,1
—I—15,3 
н -1 6 ,8  
-і-1 6 ,4  
н -1 4 ,2  
н-10,3  
-+  5,0 
-н  1,3

Ночной
минимумъ.

—  3°1
—  2,0
- +  0,6

4,2
-+- 8,0 
-+-11,3 —I—13,1 
-+-12,5 - + 1 0 , 0  - +  6,1 
-+- 1,7 
—  1,8

Разность Разность 
между темпе- между смоч. 
ратурой воз- термометр, 
духа и мини- и мнниму- 

мумомъ. ыомъ.
5°0
6,1
7.0
8.0 
8,6
9.2 
9,4
9.2
8.3 
6,8 
5,0
4.3

3°7
4.3
4.3
4.1
4.1
4.0 
3,7 
3,9
4.2
4.2
3.3
3.1

Изъ этой таблицы видно, что поправка, которую нужно отнять отъ 
показанія сухого термометра въ часъ дня, чтобы получить ночной ми
нимумъ мѣняется въ теченіе года на 5°1, тогда какъ измѣненія со
отвѣтственной поправки къ отсчету по смоченному термометру не пре
вышаетъ 1°2. Время отсчета часъ дня былъ выбранъ въ томъ пред
положеніи, что изъ даннаго опредѣленнаго центральнаго мѣста можно 
бы было своевременно сообщить предсказаніе въ сосѣднія деревни. 
Само собою разумѣется, что опредѣленіе ночиого минимума будетъ 
тѣмъ точнѣе, чѣмъ ближе подходитъ время наблюденія къ ночи.

Если принимать во вниманіе облачность, силу и направленіе вѣтра, 
то можно предугадать ночной морозъ по этому способу съ еще боль
шею точностью.

Едва только упомянутая работа была опубликована, какъ появи
лись попытки сдѣлать повѣрку его метода предсказанія для той или 
другой мѣстности. Б ер то льд ъ  сдѣлалъ повѣрку, нашелъ методъ 
вполнѣ удовлетворительнымъ и высказываетъ далѣе надежду, что 
95% предсказаній по этому методу будутъ удачными при условіи 
тщательнаго' изученія вліянія другихъ метеорологическихъ Фак
торовъ.

Въ одной изъ своихъ замѣтокъ Б ер то л ьд ъ  разсматриваетъ влія
ніе облачности и направленія вѣтра на предстоящее пониженіе тем
пературы.

Х оменъ въ Финляндіи организовалъ спеціальныя наблюденія 
надъ температурою на поверхности земли и въ различныхъ слояхъ 
воздуха до 2 метровъ высоты надъ поверхностью земли въ лѣтнія
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ночи для опредѣленія условій появленія заморозковъ и вліянія на это 
явленіе топографическихъ условій мѣстности.

А. Т р о ск а  въ Силезіи, не отрицая за методомъ К ам м ерм аиа 
большого практическаго значенія, старается показать, что этотъ ме
тодъ есть ничто иное, какъ видоизмѣненіе способа предсказанія па 
основаніи температуры точки росы. Онъ утверждаетъ, что «темпера
тура точки росы въ среднемъ за болѣе или менѣе продолжительный 
срокъ наблюденій круглымъ числомъ лежитъ на 4° С. ниже темпера
туры смоченнаго термометра». Однако это утвержденіе требуетъ по 
крайней мѣрѣ дальнѣйшей повѣрки. Для лицъ, имѣющихъ только ги
грометръ и термометръ и неимѣющихъ психрометра, Т р о ск а  предла
гаетъ слѣдующую Формулу, которая, по его словамъ, согласуется съ 
методомъ К а ш ш е г т а п п ’а:

Ночной минимумъ =  Т р-+-  ̂- ь~ Тр j —  4° С.

гдѣ: Тр=температурѣ росы 
Ть=темнературѣ воздуха.

Самъ Т р о ск а  съ успѣхомъ пользовался слѣдующей эмпирической 
Формулой:

Ночной минимумъ =

При сѣверныхъ же вѣтрахъ по его мнѣнію лучше всего удовле
творяетъ слѣдующее равенство:

ночной минимумъ=темп. точки росы.
Срочныя наблюденія по этому способу дѣлаются въ 6 часовъ вечера.
Параллельно съ изученіемъ вопроса о предсказаніи ночныхъ мо

розовъ вновь стали дѣлаться попытки различными способами предо
хранить растенія отъ вреднаго вліянія ночныхъ заморозковъ. Во 
Франціи въ П ан ьи  13-го мая 1887 былъ сдѣланъ грандіозный 
опытъ защиты отъ ночного мороза виноградниковъ при помощи искус
ственныхъ облаковъ изъ дыма. Съ этою цѣлью было зажжено до 3,800 
костровъ въ П О  виноградникахъ. Опытъ увѣнчался успѣхомъ и уро
жай былъ спасенъ. Телеграфный инспекторъ Л етел  ль 17) въ Mont 
de Marsan во Франціи придумалъ для защиты виноградниковъ отъ 
мороза электрическую установку для самозажиганія костровъ и раз
витія дыма. Смотря по надобности дымъ можетъ развиваться въ те
ченіе б— 10 часовъ. Токъ замыкается ртутью термометра, когда тем
пература опускается до -»-2°. Нѣкоторые хозяева съ успѣхомъ при
мѣняли этотъ методъ.

Опытной повѣркой различныхъ методовъ предсказанія ночныхъ 
морозовъ занялся и Воль ни въ Мюнхенѣ. Онъ произвелъ иаблю-
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денія съ 1-го апрѣля по 30-е сентября 1887 года и пришелъ къ слѣ
дующимъ заключеніямъ:

1) Методъ предсказанія ночного минимума, основанный на опре
дѣленіи точки росы, которая вычислялась по психрометрическимъ на
блюденіямъ, не можетъ дать для практики удовлетворительныхъ ре
зультатовъ.

2) Методъ К ам м ерм ана даетъ, вообще говоря, удовлетвори
тельные результаты. Однако въ отдѣльныхъ случаяхъ наблюдаются 
болѣе или менѣе значительныя уклоненія.

Во всякомъ случаѣ, по его мнѣнію, этотъ методъ даетъ несрав
ненно лучшіе результаты.

Директоръ Мюнхенской Обсерваторіи Л ан гъ  счелъ нужнымъ 
выступить въ защиту метода точки росы, основываясь на наблюде
ніяхъ за болѣе продолжительный срокъ, а именно за 1879— 88 гг. Ме
жду прочимъ онъ указываетъ, что наблюденія Во льни по психрометру 
дали слишкомъ высокую абсолютную влажность и оспариваютъ точность 
этихъ колебаній. Не входя однако въ подробности но этому вопросу, 
мы должны замѣтить, что психрометръ у Вольпи установленъ въ 
психрометрической будкѣ среди опытнаго поля, а психрометръ глав
ной Мюнхенской станціи въ клѣткѣ, выставленной за окно громаднаго 
четырехъэтажнаго каменнаго зданія на одной изъ улицъ Мюнхена.

Одинъ изъ служащихъ въ С.-Петербургской Главной Физиче
ской Обсерваторіи Б. К ер сн о вск ій  провѣрялъ методы К ам м ер
мана для Петербурга «съ цѣлью опредѣлить ихъ пригодность для 
нашего гораздо болѣе измѣнчиваго климата». Точно также онъ про
вѣрялъ и методъ предсказанія ночныхъ заморозковъ по точкѣ росы. 
Г. К ерсповским ъ взяты были наблюденія Главной Физической Обсер
ваторіи въ Петербургѣ за 1884 —  86 гг. за мѣсяцы апрѣль —  сен
тябрь. Отсчеты по смоченному термометру въ часъ дня обозначены 
черезъ tv  въ 9 час. вечера черезъ t9, наименьшая температура воз
духа въ слѣдующую ночь т1 и, наконецъ, наименьшая температура на 
поверхности земли шп. Согласно этимъ обозначеніямъ г. К ерснов
скій составилъ слѣдующія разности для каждаго дня:

t —  тѵ f — m:v Ч ~ ті и Ч— Щѵ
Разсматривая численныя величины этихъ разностей, г. К ерс-

иовскій  пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ:
Для предсказанія, приблизительно, наименьшей температуры ночи, 

слѣдуетъ произвести наблюденіе по смоченному термометру въ 1 часъ 
дня и въ 9 часовъ вечера; изъ этихъ отсчетовъ слѣдуетъ вычесть нѣ
которую постоянную величину, различную для каждаго мѣсяца и соот-
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вѣтствующую сроку наблюденій. Въ нижеслѣдующей таблицѣ при
ведены эти величины для Петербурга:

для часу дня.

Апрѣль . . . .  4,1
М а й ............. 2,4
Ію н ь ............. 2,2
Ію л ь .............  1,6
Августъ . . .  2,6
Сентябрь. . . 2,7

для девяти 
час. вечера.

2,0
1,1
0,9
0,8
1.4
1.5

Полученная разность будетъ весьма близко подходить къ наимень
шей температурѣ въ послѣдующую ночь. Предсказанія, сдѣланныя по 
наблюденіямъ въ 9 часовъ, вечера будутъ приблизительно на % точнѣе 
предсказанія, сдѣланнаго въ 1 часъ дня; такъ напр., 84% предсказа
ній наименьшей температуры воздуха, сдѣланныхъ въ 1 часъ дня, бу
дутъ имѣть погрѣшность не болѣе 3° а сдѣланныхъ въ 9 час. вечера 
не болѣе 2°. Если принять для 9 час. вечера предѣлъ погрѣшности 
3° то процентъ удачныхъ предсказаній будетъ 94%. Точка росы, по 
мнѣнію г. К ер сн о вскаго , «не представляетъ у насъ достаточныхъ 
указаній, чтобы по нимъ сдѣлать какіе-либо выводы».

Въ 1890 году г. К ерси овск ій  напечаталъ другую статью по 
этому вопросу. Онъ задался цѣлью поварить методъ предсказанія для 
Астрахани, Елисаветграда и Варшавы. И для этихъ городовъ спо
собъ К ам м ерм ана оказался дающимъ хорошіе результаты. На основа
ніи своихъ вычисленій г. К ер сн о вск ій  даетъ слѣдующія правила для 
предсказанія ночныхъ морозовъ.

Установивъ смоченный термометръ (шарикъ термометра обвер
нутъ батистомъ, смоченнымъ чистою водою) на чистомъ воздухѣ въ 
тѣни, напр., въ тѣнистой сторонѣ дома или покочавъ въ воздухѣ тер
мометромъ, смоченнымъ вышеуказаннымъ способомъ, отсчитываютъ 
его въ 1 часъ дня. Если при такихъ условіяхъ термометръ будетъ по
казывать въ 1 часъ дня приблизительно:

В ъ  1 ч а с ъ  д н я .
Астрахань. Елнсаветградъ. Варшава. Петербургъ.

Въ апрѣлѣ. . 4°0 Ц. 5°5 Д. 4°0 Ц. 4:о Д.
» маѣ . . . . 2,5 5,0 4,0 2,5
» іюнѣ . . . 0,5 4,0 3,5 2,0
» іюлѣ . . . — 4,0 3,5 1,5

августѣ . 1,0 5,0 3,5 2,5
» сентябрѣ. 3,0 5,5 4,0 3,0
» октябрѣ. 4,0 5,5 4,0 —
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То надо ожидать, что въ слѣдующую ночь температура по всей 
вѣроятности не будетъ ниже точки замерзанія.

Для большей увѣренности въ томъ, будетъ или не будетъ ночью 
морозъ— слѣдуетъ сдѣлать наблюденіе по смоченному термометру и
въ 9 часовъ вечера. Мороза не будетъ, если смоченный термометръ
покажетъ не ниже:

Въ Астра Въ Елнсавет Въ Варша Въ Петер
хани. градѣ. вѣ. бургѣ.

Въ апрѣлѣ. . 2°0 Ц. з°о ц. 2°0 Ц. 2°0 Ц.
» маѣ . . . . 1,0 2,5 2,0 1,0
» іюнѣ . . . 0,0 2,0 2,0 1,0
» іюлѣ . .  . — 2,5 2,0 0,5
» августѣ . 0,5 3,0 2,0 1,5
» сентябрѣ. 1,5 3,0 2,0 1,5
» октябрѣ. 2,0 3,0 2,0 —

Далѣе г. К ер сн о вск ій  даетъ наивысшія показанія смоченнаго 
термометра въ 9 часовъ вечера, послѣ которыхъ наблюдается ночной 
морозъ:

Въ Астрахани. . . . 3?4 Д. ( 7-го апрѣля нов. стиля).
» Елисаветградѣ. 4°0 » (22-го » »
» В арш авѣ.......... 3°7 » 9-го » »

На основаніи этихъ чиселъ г. К ерсн овскій  указываетъ на то, 
что «въ апрѣлѣ и въ особенности въ первой его половинѣ въ важныхъ 
случаяхъ не безполезно принять мѣры предосторожности, когда смо
ченный термометръ покажетъ въ 9 часовъ вечера -ч-4°илидаже-+-5° 
(по Цельзію)».

Профессоръ Э. Е . Л ейстъ  приводитъ слѣдующія данныя для Мо
сквы. Въ Москвѣ изъ показаній смоченнаго термометра слѣдуетъ вы
честь для полученія минимума температуры послѣдующей ночи:

Въ 1 часъ дня. Въ 9 час. вечера.
Въ апрѣлѣ . . . 3,5° 1,9°
» м а ѣ ............ о гг 0,/ 2,4
» іюнѣ............ 3,5 2,2
» іюлѣ............ 3,2 2,3
» августѣ. . . 2,9 1,8
» сентябрѣ. . 2,6 1,5

На русскомъ языкѣ имѣется популярное изложеніе метода пред
сказыванія ночныхъ морозовъ по способу опредѣленія точки росы въ 
брошюрѣ г. Гом илевскаго.
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Возможность заблаговременно предсказать ночной морозъ съ 
цѣлью принятія соотвѣтственныхъ предохранительныхъ мѣръ пред
ставляется весьма важной для сельскаго хозяйства. Въ видахъ 
детальной повѣрки метода К ам м ерм ан а сдѣланы соотвѣтствующія 
вычисленія на основаніи наблюденій за 1888— 92 годы на метеоро
логической станціи Института Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства въ 
Новой Александріи, студентомъ названнаго Института М. П. Солом- 
ненко. Наблюденія въ Новой Александріи были выбраны между про
чимъ для того, чтобы можно было сравнить ихъ съ результатами для 
Варшавы и такимъ образомъ опредѣлить значеніе мѣстныхъ топогра
фическихъ условій. Къ изложенію этихъ результатовъ мы теперь и 
приступимъ.

Наблюденія нами взяты за мѣсяцы вегетаціоннаго періода апрѣль—  
ноябрь и составлены для каждаго дня- разности

tx — т  и £э — т

гдѣ отсчетъ въ часъ дня по смоченному термометру, t9 тоже для 
девяти часовъ вечера и т  температура по минимумъ-термометру, по
мѣщенному въ психрометрической клѣткѣ.

Среднія изъ полученныхъ такимъ образомъ величинъ даютъ для 
каждаго мѣсяца число градусовъ, показывающее насколько отсчетъ 
по смоченному термометру во время наблюденія отличается отъ пред
стоящаго ночнаго минимума температуры.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ даются среднія за десять дней для
каждаго мѣсяца, изъ нихъ выведены мѣсячныя среднія и, наконецъ
жирнымъ шрифтомъ указаны мѣсячныя среднія за пять лѣтъ.

Новая Александрія.

Разности t ,—m для Разности tg—m для
Новой Александріи. Новой Александріи.

Среднія. Среднія.
Апрѣль . Декада I . 4,6 2,8

)} » И . 3,7 2,3
» » I I I . 4,7 2,5
» Среднія . . . 4,3 2,5

Май . . . Декада I  . 4,0 2,4
» И . 3,8 2,4

» » I I I . . . 3,5 2,5
Среднія . . . 3,8 2 ,4

Ію нь. . . Декада I . 3,9 2,5
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Ію нь. .  . Декада I I .

Разности і,—т  для 
Новой Александріи. 

Среднія.
3,5

Разности Ц —т  для 
Новой Александріи. 

Среднія.
2,4

» I I I . 3,4 2,2
» Среднія . . . 3,6 2,4

Ію ль. .  . Декада I . 3,2 1,9
» » II . 3,8 2,5
» » III . 3,4 2,1
» Среднія . . . 3,5 2,2

Августъ Декада I  . 3,9 2,2
» » II  . 3,5 1,7
» » III . 4,5 2,2
» Среднія. . . 4,0 2,0

Сентябрь Декада I . 4,0 2,1
» »> I I . 5,2 2,8
» » III . . . 5,3 2,5
» Среднія . . . 4,8 2,5

Октябрь. Декада I . 4,9 2,8
)> » II . 4,5 2,3
» » III . 5,1 2,7
» Среднія. . . 4,8 2,6

Чтобы воспользоваться данными приведенной таблицы поступаютъ 
такъ: въ 1 часъ дня берутъ отсчетъ по смоченному термометру (пси
хрометра). Изъ этого отсчета вычитаютъ число градусовъ, показанное 
въ таблицѣ жирнымъ шрифтомъ. Разность будетъ соотвѣтствовать 
той температурѣ, которая можетъ наступить ночью. Возьмемъ при
мѣръ; 17-го апрѣля въ 1 часъ дня означенный термометръ показалъ 
-i- б ,5°. Въ таблицѣ средняя поправка для апрѣля за 5 лѣтъ =  4,3. 
Вычитая отъ 6°5— 4°3 въ разности получимъ 2,2° минимальную тем
пературу слѣдующей ночи. Также точно поступаютъ и при пользова
ніи вечерними наблюденіями. Въ большинствѣ случаевъ однако полнаго 
совпаденія вычисленнаго минимума съ тѣмъ, который наступитъ въ 
дѣйствительности, мы не получимъ: мѣстныя топографическія условія, 
облачность, вѣтеръ и его сила— все это можетъ повліять на отклоне
ніе ночной температуры въ ту или другую сторону. Поэтому для боль
шей гарантіи предсказаній слѣдуетъ найденныя разности уменьшать 
еще на 2— 3°. Это тѣмъ болѣе необходимо, что поверхность почвы, 
на которой воздѣлываются наши растенія, охлаждается въ ясныя ночи, 
болѣе чѣмъ воздухъ.

Если принять погрѣшность метода равной 2°, то для апрѣля въ 
Новой Александріи получимъ (среднее за 4 года) 70% удачныхъ пред-
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сказаній (по наблюд. въ 1 часъ дня) и 80% по наблюденіямъ въ 9 час. 
вечера.

Однако даже такіе благопріятные результаты не исключаютъ 
весьма замѣтныхъ отклоненій въ сторону низкихъ температуръ. Эти 
отклоненія мы и приводимъ въ слѣдующей таблицѣ (для Новой Але
ксандріи).
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Въ дѣйствительности 

наблюдалась температура.

Пониженіе тем
пературы было 
больше предска
заннаго по на

блюденіямъ.
ВЪ 1 ч. 
дня на

въ 9 ч. 
веч. на

О

-+- 6,8 H-ljö -»-4,1 - f - l j b —0,7 (26 апрѣля 1888 г.) 2,2 2,3

6,5 + 1 ,7 2,9 0,4 —0,3 (26 сентября 1888 г.) 2,0 0,7

12,5 + 7 ,7 3,8 1,3 —0,7 (27 сентября 1888 г.) 8,4 2,0

8,1 -н3,3 4,5 2,0 —0,1 (2S сентября 1888 г.) 3,4 2,1

6,8 -1-2,3 4,1 1,6 —0,0 ( б апрѣля 1890 г.) 2,3 1,6

7,2 -Ь2,4 5,6 3,1 —0,2 (12 апрѣля 1892 г.) 2,6 2,9

5,4 —I—OjG 4,7 2,1 —0,8 (1S октября 1892 г.) 2,4 2,9

1 Рт Равно 3°2 и дляСреднее отклоненіе для предсказаній въ
qh —  о°і 
J  p m —

Если сравнимъ данныя для Новой Александріи съ данными для 
Варшавы, то найдемъ ихъ весьма близкими другъ къ другу. Данныя 
о вѣроятномъ наступленіи утренника требуютъ принятія соотвѣтствую
щихъ мѣръ. Эти послѣднія (по В. Гом илевском у) могутъ быть 
сведены къ нижеслѣдующему:

1. Къ образованію искусственныхъ облаковъ дыма, получаемаго при 
сгораніи кучъ навоза, дерна, соломы, листвы, мха и т. п. Сжиганіе 
ведется при ограниченномъ доступѣ воздуха, для чего кучи навоза по
крываются сверху дерномъ. Дымъ, разстилаясь надъ участкомъ (ого
родъ, садъ, питомникъ, хмѣлышкъ, виноградникъ) будетъ парализо
вать потерю теплоты, теряемой землей и растеніями чрезъ лучеиспу
сканіе. Кучи навоза, листвы распредѣляются такъ, чтобы на каяедые 
10 кв. саяі. приходилась одна куча; послѣднія зажигаются около 
10— 11 час. вечера (наканунѣ заморозка).
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2. Низкорослыя (карликовыя) деревья н кустарпикп защища
ются, увеличивая влажность окружащаго ихъ воздуха и помѣщая 
вблизи нихъ значительныя массы воды. Для этой цѣли на осо
быхъ подпоркахъ (козлахъ) устанавливаютъ деревянные желоба, 
кадки, корыта съ водой. Испареніе воды повышаетъ влажность воз
духа и точку росы. Замерзаніе послѣдней подъ вліяніемъ утренника 
будетъ сопровождаться выдѣленіемъ скрытой теплоты, которая пре
дохранитъ листву и цвѣты отъ мороза. Образующійся слой льда уда
ляется, чтобы при таяніи его напрасно не поглощалась теплота. Де
ревянные желоба и кадки устанавливаются въ началѣ апрѣля и мо
гутъ оставаться до конца мая.

Нѣкоторое видоизмѣненіе этого способа мы находимъ въ устрой
ствѣ такъ называемыхъ холодоотводовъ. Сущность его заключается въ 
слѣдующемъ: недалеко отъ ствола дерева втыкается въ землю шестъ 
(жердь) немного выше кроны дерева. Изъ соломы или грубыхъ пень
ковыхъ оческовъ свиваются перевясла такой длины, чтобы одинъ ко
нецъ можно было прикрѣпить къ верхушкѣ жерди, а другой опустить 
въ кадку съ водой (обмотавъ дерево раза два перевясломъ). Вслѣд
ствіе волосности вода изъ кадки поднимется по жгуту вверхъ и испа
ряясь увеличитъ влажность воздуха, а если и наступитъ утренникъ, 
то при замерзаніи воды выдѣлится скрытая теплота, которая и про
изведетъ свое умѣряющее дѣйствіе.

Въ лѣсныхъ и садовыхъ питомникахъ, виноградникахъ весьма 
полезной бываетъ обильная поливка съ вечера (наканунѣ заморозка). 
Отъ испаренія прилитой воды образуется туманъ, защищающій почву 
отъ ночнаго лучеиспусканія.

3. Къ защитѣ отъ лучеиспусканія грядъ съ растеніями (въ ого
родахъ, садахъ, лѣсныхъ питомникахъ и т. п.), особыми искусствен
ными навѣсами. Послѣдніе могутъ состоять изъ древесныхъ вѣтвей, 
размѣщаемыхъ на жердяхъ (поддерживаемыхъ вилообразными под
порками). Древесныя вѣтви лучше замѣнять соломенными или Камы
шевыми матами.

Мы не будемъ здѣсь распространяться о тѣхъ мѣрахъ, которыя 
можно предпринимать для задержки развитія растительности до мино
ванія опаснаго времени (обмотка соломой стволовъ съ осени, утрам
бовываніе снѣга и прикрытіе его соломою, поздніе посѣвы и т. д.).
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Императорсное Русское Географическое Общество. Засѣданіе 24-го ян
варя. Сообщеніе К. Н. Р о сси ко ва  «снѣжный покровъ и ледники сѣ
вернаго склона Кавказа». Референтъ указываетъ, что, вопреки уста
новившемуся мнѣнію, центральная часть сквернаго Кавказа является 
областью болѣе богатою ледниками, чѣмъ даже Альпы. Но настоящіе 
ледники составляютъ на Кавказѣ лишь жалкіе остатки прежнихъ 
мощныхъ покрововъ, спускавшихся далеко внизъ. Нынѣ происходитъ 
почти вездѣ отступаніе ледниковъ; послѣднее достигаетъ въ одномъ 
случаѣ 36 саженъ въ годъ. Нужно однако имѣть въ виду и возмож
ность наступанія ледниковъ, грозящаго многими бѣдствіями; въ од
номъ случаѣ констатировано поднятіе уровня ледника на 107а саженъ, 
слѣдствіемъ котораго можетъ явиться наступаніе. Сообщеніе было 
иллюстрировано множествомъ Фотографій и рисунковъ, собранныхъ 
авторомъ во время его многолѣтнихъ изысканій.

В ъ  засѣданіи 2 4 -г о  Февраля было сообщ ено о рядѣ научныхъ  
экспедицій, предпринимаемыхъ общ ествомъ предстоящимъ лѣтомъ. 
Отмѣтимъ нѣкоторыя:

Для изслѣдованія ледниковъ ассигновано 800 р. г. П оггенполю —  
на Кавказѣ и 500 р. г. Ф едченко —  въ Туркестанѣ. Г. З вѣ ри н 
ц евъ  будетъ изучать область ледниковъ отложеній въ Финляндіи, 
г. С ововѣ товъ  займется изслѣдованіемъ температуры Онежскаго 
озера, г. Л ейстъ  — изученіемъ магнитныхъ аномалій въ Курской 
губ. М. М. П ом орцеву  Общество ассигновало 1500 р. для произ
водства научныхъ изслѣдованій съ воздушными шарами.

На съ ѣ здѣ  гидротехниковъ ген. М. А. Р ы к а ч е в ъ  докладывалъ о 
возможности предсказанія наводненій Главною Физическою Обсерва
торіею. Связь между состояніемъ погоды, барометрическими миниму
мами, вѣтрами и измѣненіями уровня воды въ устьи Невы уже давно 
изучена. Предсказанія прибыли воды неоднократно давались команди
рамъ большихъ морскихъ судовъ; такая же услуга была оказана и 
крейсеру «Россія» предъ его снятіемъ съ мели. Для распространенія 
этого дѣла на пользу судоходства необходимо учрежденіе возможно 
болѣе частой сѣти водомѣрныхъ постовъ. Нѣсколько такихъ постовъ 
есть въ финскомъ заливѣ и также въ Казанскомъ Округѣ Путей Со
общенія. Предложеніе М. А. Р ы к а ч е в а  было принято Съѣздомъ со
чувственно и имѣетъ быть представленнымъ на благоусмотрѣніе г. 
Министра Путей Сообщенія.

Физическое Отдѣленіе Общества Любителей Естествознанія въ Москвѣ.
Засѣданіе 1 4 -го  Февраля. Н. С. П о н я т о в с к і й  сообщилъ объ увели
ченіи барометрической высоты, зависящемъ отъ силы сцѣпленія;
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былъ демонстрированъ курьезный онытъ, при которомъ вода, помѣ
щенная надъ ртутью въ закрытомъ колѣнѣ барометра, поддержала 
столбъ ртути на 45 сантиметровъ выше нормальнаго; торичелліевой 
пустоты при этомъ не получалось.

Парижская Академія Наукъ. 11-го января. М уро: объ абсолютной 
величинѣ магнитныхъ элементовъ для 1-го января 1897 г. —  8-го 
Февраля: Ф ай о Фальшивыхъ смерчахъ. Названіе смерчей или тром- 
балѣ дается двумъ совершенно различнымъ явленіямъ, только на ос
нованіи ихъ внѣшняго сходства. Настоящій смерчъ находится въ 
быстромъ вращеніи, разрушаетъ все попадающееся на его пути, 
имѣетъ опредѣленное поступательное движеніе съ значительною ско
ростью, лишенъ аспираціи, а появляется сверху. Фальшивый смерчъ 
отличается слабымъ, неопредѣленнымъ вращеніемъ, отсутствіемъ 
опредѣленнаго поступательнаго движенія, аспираціею и восходящимъ 
движеніемъ и зарождается у поверхности земли. —  15-го Февраля 
Дю кла представилъ описаніе различныхъ воздуш ны хъ баром ет
ровъ , позволяющихъ измѣрять атмосферное давленіе съ большею 
точностью, чѣмъ помощью ртутныхъ барометровъ. —  22-го Февраля: 
Э рмптъ и Б езан со н ъ  представили докладъ о послѣднемъ полюсѣ 
АэроФИла 18-го Февраля. Академія приступила къ выбору новаго 
члена на мѣсто Физо; выбранъ Віоль.

Философское Общество въ Вашингтонѣ. 9-гоянваря Б а у е р ъ  сдѣлалъ 
докладъ о вертикальныхъ электрическихъ токахъ между землею и 
воздухомъ, предугаданныхъ д-ромъ А дольфомъ Ш мидтомъ. Полная 
земно-магнитная сила состоитъ изъ трехъ частей: главная часть за
виситъ отъ силъ дѣйствующихъ изнутри земной коры, вторая часть, 
приблизительно въ 40 разъ меньшая, зависитъ отъ силъ дѣйствую
щихъ извнѣ земной коры; силы обоихъ родовъ имѣютъ потенціалъ; 
третья часть, по величинѣ нѣсколько превышающая вторую, не имѣетъ 
потенціала и потому указываетъ на существованіе вертикальныхъ 
электрическихъ токовъ. Сила этихъ токовъ вычисляется въ % ампера 
на 1 □ километръ въ среднемъ для цѣлой земной поверхности. Г аусъ  
въ своихъ выкладкахъ принималъ, что это послѣдняя сила =  0; также 
поступилъ и Р ю керъ  въ новѣйшихъ разсужденіяхъ по поводу маг
нитной съемки Великобританіи (Nature Л!я 1423).

Общество издало ХП-ый томъ своего Бюллетеня, обнимающій 
періодъ 1892— 1894 г. Эта книга заключаетъ въ себѣ слѣдующія ин
тересныя для насъ статьи: Грили: о дождяхъ въ Техасѣ, Х ристи о 
суточныхъ колебаніяхъ барометра, Г ар р и н гто н а  о муссонахъ въ 
Техасѣ, П рестон а о средней плотности земли.

2 *
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Лондонское Королевское Метеорологическое Общество. Годовое общее 
собраніе 20-г ff января. Предсѣдатель М аул ей сдѣлалъ докладъ о 
температурѣ воздуха въ тѣни, причемъ представилъ историческій 
очеркъ установокъ термометровъ. Много лѣтъ регулярныя наблюде
нія производились въ открытыхъ клѣткахъ Г л еш ер а  и Эри. Въ 
1864  г. С тевен соп ъ  изобрѣлъ прекрасную жалузійную закрытую 
клѣтку, которая понемногу вытѣснила предшествующіе типы. Въ 
1883 г. клѣтка С тевен сон а была усовершенствована особою комис
сіею Метеорол. общества. Г. М аулей сообщилъ о своихъ изслѣдо
ваніяхъ этой послѣдней установки; сравнивая температуры получае
мыя въ этой установкѣ и въ установкахъ Французской и германской, 
г. М аулей заключилъ, что именно только англійская установка даетъ 
истинные температуры воздуха, независящія отъ окружающихъ зем
ныхъ предметовъ. Г. М аулей пожелалъ распространенія англійской 
клѣтки и на континентѣ (Nature № 1423) 16— 19-го марта.

Совѣтъ Общества постановилъ устроить по случаю юбилея Ко
ролевы Викторіи выставку метеорологическихъ инструментовъ, упо
треблявшихся въ 1837 и 1897 гг., а также рисунковъ и Фотографій, 
иллюстрирующихъ сдѣланные за это время успѣхи.

Въ Главной Физической Обсерваторіи произошло д в и ж е н іе  по 
служ бѣ, вызванное замѣщеніемъ вакантной должности помощника 
директора. На эту должность назначается директоръ Т ифлисской Фи
зической Обсерваторіи Э. В. Ш т е л и н г ъ ; въ Т ифлисъ получаетъ 
назначеніе С. В. Г л а с е к ъ ; мѣсто завѣдывающаго Константиновскою 
Обсерваторіею переходитъ къ В. X. Д убин ском у; инспекторомъ 
метеорологическихъ станцій будетъ физикъ  отдѣленія штормовыхъ 
предостереженій С. И. С а в и н о в ъ , на мѣсто коего поступаетъ въ 
обсерваторію Вал. Петр. С ем еновъ .

Бюджеты метеорологическихъ учрежденій въ Министерствѣ Народнаго 
Просвѣщенія. Комиссія работавшая при Министерствѣ Земледѣлія по 
объединенію метеорологическихъ наблюденій въ Россіи, какъ извѣстно, 
собрала чрезъ особую подкомиссію свѣдѣнія о дѣятельности различ
ныхъ метеорологическихъ сѣтей, дѣйствующихъ въ Россіи, и о сред
ствахъ, на нихъ отпускаемыхъ казною. Появившіяся въ Метеорол. 
Вѣстникѣ (JVs 2) свѣдѣнія по этимъ вопросамъ нѣсколько не полны, 
насколько это касается министерства народнаго просвѣщенія. Приве
денные итоги гласятъ, что на сѣть главной Физической обсерваторіи 
расходуется 149,085 р., затѣмъ на метеорологическую обсерваторію 
при юрьевскомъ университетѣ 2000 р., при кіевскомъ университетѣ 
800 р., при Харьковскомъ технологическомъ институтѣ 100 руб., и
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на всѣ прочія обсерваторіи при университетахъ и учебныхъ заведе
ніяхъ только 60 руб.

Послѣдняя цыфра имѣетъ очевидно лишь случайный характеръ! 
Намъ извѣстно, что метеорологическая обсерваторія Московскаго 
университета тратитъ на содержаніе двухъ наблюдателей и прислуги 
около 1000 р. въ годъ, не считая квартиры натурою, а обсерваторія 
Новороссійскаго университета получаетъ изъ суммъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія 4,492 р. въ годъ. Дѣйствительно изъ пер
ваго тома лѣтописей явствуетъ, что поддержаніе кабинета Физической 
географіи обезпечивается ежегодными 600 руб., и что Высочайше 
утвержденными мнѣніями государственнаго совѣта 27-го ноября 
1892 г. и 9-го мая 1894 года положено отпускать по 3,292 р., на 
содержаніе и кромѣ того 1,100 р. на научныя потребности обсерва
торіи и учредить двѣ должности наблюдателей съ годовымъ окладомъ 
по 1,400 руб. Извѣстно, что обсерваторіи состоятъ также при уни
верситетахъ Казанскомъ, Харьковскомъ и Варшавскомъ и содержатся 
насчетъ университетовъ.

Вышеозначенная подкомиссія очевидно не собрала свѣдѣній отъ 
учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія. Намъ 
извѣстное и другія крупныя жертвы Министерства Народнаго Про
свѣщенія на нужды метеорологіи. Такъ напримѣръ наблюденія Кіев
ской метеорологической обсерваторіи и при Днѣпровской сѣти печата
ются цѣликомъ въ Извѣстіяхъ университета Св. Владиміра, откуда 
отдѣльные оттиски Формируются въ видѣ Трудовъ Приднѣпровской 
сѣти; наблюденія университетскихъ обсерваторіи Казанской, Харь
ковской и Варшавской печатаются подобнымъ-же образомъ на счетъ 
университетовъ (см. «Географическій Ежегодникъ И. Р. Г. О. т. 6, 
метеорологія въ Россіи 1893 и 1894 гг.»).

Субсидируемыя министерствомъ Общества Естествоиспытателей, 
напримѣръ Кіевское и Новороссійское удѣляютъ изъ своихъ средствъ 
также не мало на устройство и изданія метеорологическихъ наблюденій.

Весьма интересно было-бы подсчитать также затраты земствъ 
на метеорологію. Херсонское земство отпускаетъ на нужды Одесской 
метеорологической обсерваторіи 1000 р. ежегодно, земства Воронеж
ское и Вятское на нужды сѣтей также по 1000 руб.

Метеорологическая и магнитная обсерваторія при Казанскомъ университетѣ 
состоятъ въ завѣдываніи проФ. Д. А. Г ольдгам ера; лаборантами 
ихъ состоятъ прив. доц. М. С. С егель и И. А. К арти ковск ій . 
Въ 1895 году перестроена метеорологическая башня и началъ дѣй
ствовать самопишущій анемометръ Р и ш ара. Въ 1896 году обсерва
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торія обогатилась апаратомъ для автоматическаго Фотографированія 
показаній варіаціонныхъ магнитныхъ приборовъ стоимостью около 
800 руб. работы Э дельм ан а. Изъ годового отчета видцо, что иму
щество обсерваторіи увеличилось въ теченіи года на 1,173 руб. Об
серваторія вошла въ сношенія съ земствами Вятской, Симбирской, 
У фимской и Самарской губ. для организаціи дождемѣрныхъ сѣтей; 
на предоставленныя Казанскимъ земствомъ 1000 руб. обсерваторія 
организовала въ Казанской губ. 60 станцій 3-го разряда. Въ первой 
книгѣ ученыхъ записокъ Казанскаго университета 1897г. опублико
ваны метеорологическія наблюденія за май 1896 г.

Елисаветградская метеорологическая станція вступаетъ въ 23-й годъ 
своего существованія; она состоитъ при мѣстномъ Реальномъ учи
лищѣ въ завѣдываніи преподавателя послѣдняго Г. Я. Б лизнпна, 
извѣстнаго своими полезными трудами по метеорологіи, въ особен
ности прекраснымъ изслѣдованіемъ надъ влажностью почвы. Суще
ствованіе станціи обезпечивается ассигнованіями Херсонскаго губернск. 
и Елисаветградскаго земствъ, субсидирующихъ ее ежегодно: первое 
900 р., а второе 600 р. Этой суммы еще недостаточно для совер
шенно правильной постановки дѣла, такъ какъ изъ своего бюджета 
въ 1,500 р. станція уплачиваетъ одного только жалованья завѣдзчо- 
щему и двумъ его помощникамъ-наблюдателямъ 1,200 р.; на пріобрѣ
теніе необходимыхъ инструментовъ и приборовъ, а также на выписку 
книгъ и спеціальныхъ журналовъ остается 300 руб. При станціи со
стоитъ пеболыпая наблюдательная сѣть, которая понемногу расши
ряется и въ прошломъ году пополнилась пятью новыми пунктами въ 
уѣздѣ. Результаты работъ станціи печатаются въ видѣ ежемѣсячныхъ 
таблицъ; ежедневные-же бюллетени помѣщаются въ мѣстныхъ «Город. 
Вѣдомостяхъ». По соглашенію главной Физической обсерваторіи въ 
Петербургѣ, станція получаетъ оттуда ежедневныя телеграммы о со
стояніи погоды въ Европѣ и объ ожидаемой погодѣ въ Россіи. Въ 
тѣхъ-же случаяхъ, когда телеграфныя предупрежденія касаются юго- 
запада и содержаніе ихъ согласуется съ показаніями мѣстныхъ на
блюденій, населеніе района станціи оповѣщается объ ожидаемой по
годѣ особыми афишами, вывѣшиваемыми на видныхъ мѣстахъ. Если 
телеграмма получается наканунѣ дня къ тоторому относится преду
прежденіе, содержаніе ея обыкновенно передается станціей по теле
графу въ Херсонскую губернскую и во всѣ уѣздныя земснія управы 
Херсонской губерніи.

Кронштадтская метеорологическая станція 2-го разряда I класса помѣ
щается въ зданіи морского техническаго училища Императора Нико
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лая I при Морскомъ Телеграфѣ на восточной окраинѣ острова Котлина. 
Станція содержится на средства морского министерства. Наблюденія 
производятся пять разъ ежедневно подъ руководствомъ капитана Ла
р іон ова . Наблюденія надъ высотою воды производятся каждые два 
часа по Футштоку, установленному съ 41-го года въ обводномъ каналѣ 
близъ техническаго училища. Съ 1-го января 96 года въ вѣдѣніе 
станціи перешолъ анемографъ Мунро, установленный на зданіи штаба 
порта. При станціи имѣются штормовые сигналы, поднимаемые по орде
рамъ Главной Физической Обсерваторіи; изъ 21 сигнала, поднятыхъ 
въ 96 году, оправдались 12. Планъ станціи и очеркъ наблюденій были 
выставлены на Нижегородской Выставкѣ и удостоились благодарности 
управленія (изъ отчета станціи за 96 годъ).

Сагайдакская станція экспедиціи по орошенію въ Херсонской губ. 
Нашъ дѣятельный сотрудникъ П. С. В оскресенск ій , къ крайнему 
сожалѣнію, оставляетъ мѣсто наблюдателя, за упраздненіемъ та- 
коваго съ 1-го января. Наблюденія переданы надсмотрщику поле
выхъ работъ. П. С. В оскресенск ій  всегда ревностно относился къ 
метеорологическимъ работамъ и труды его неоднократно удостоивались 
похвалы, несмотря на значительныя неудобства помѣщенія станціи: 
весь 1894 годъ онъ велъ наблюденія, живя въ 7 верстахъ отъ станціи.

Величина и продолжительность осадковъ по наблюденіямъ свяіц. о. Николая 
Могилевскаго въ Маломъ Самборѣ Черниговской губерніи. 0 . Н. Могилевскимъ 
намъ доставлена сводная таблица наблюденій надъ осадками за 21/2 года 
съ іюля 94 г. по декабрь 96 года, составленная по записямъ начала 
и конца каждаго осадка.

Ограничивая сводку двумя цѣльными годовыми періодами 1895 
и 1896 г., мы получаемъ слѣдующую таблицу:

Дождевые5 И Снѣговые Грозовые
грозовые осадки. осадки. осадки (одни).

f Сумма 290 мм. 123 мм. 38 ММ.
Ночью 1 Продолжительность 386 ч. 502 ч. 13 ч.

(Осадки за 1 часъ 0.8 0.2 2.9
Г Сумма 120 67 1В

Утромъ {Продолжительность 190 301 5
( Осадки за 1 часъ 0.6 0.2 2.6
[ Сумма 315 112 130

Вечеромъ с Продолжительность 387 429 23
( Осадки за 1 часъ 0.8 0.2 5.6
(Сумма 725 302 181

Весь день < Продолжительность 965 1232 43
1 Осадки за 1 часъ 0.8 0.2 4.2
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Въ среднемъ выводѣ получается осадковъ, 0.8 мм. Если изъ 
суммъ дождя выключить грозовые осадки, то получается сила осад
ковъ 0.6 мм. но во время грозы въ часъ выпадаетъ 4 мм., а 
вечеромъ даже 5.6 мм. Изъ приведенныхъ чиселъ видио какую 
важную роль имѣютъ для влажности почвы грозы, оставляющія % 
общаго годоваго количества осадковъ или % количества дождевыхъ 
осадковъ.

Одновременные полеты воздушныхъ шаровъ состоялись 6-го (18-го) 
Февраля, согласно постановленію международной комиссіи. Въ С.-Пе
тербургѣ былъ спущенъ шаръ «Генералъ Ванновскій» съ наблюдате
лями поручиками Н атом ъ  и У тѣш евы м ъ. Въ 10 ч. 15 м. утра 
шаръ быстро поднялся и черезъ 4 минуты вошелъ въ густое облако, 
находившееся отъ земли около 400 метровъ. Пройдя еще 400 мет
ровъ, шаръ вышелъ изъ облаковъ. Температура воздуха колебалась 
отъ — 6° до +  0° Ц. Влажность воздуха увеличилось отъ поверх
ности земли до вступленія въ облако съ 70% до 80% затѣмъ по вы
ходѣ изъ облака быстро уменьшилось до 40% на высотѣ 1358 мет
ровъ и до 13% на высотѣ 2900 метровъ (по гигрометру). Достигнувъ 
высоты 3,100 метровъ, шаръ поддерживался дѣйствіемъ солнечныхъ 
лучей, баласта же осталось лишь для безопаснаго спуска. Такъ какъ 
шаръ выше не поднимался, то рѣшено было произвести спускъ. Н а 
высотѣ 700 метровъ шаръ вновь вошелъ въ облако, асъ  300 метровъ 
воздухоплаватели стали различать землю. Спускъ произведенъ въ 12 ч. 
10 м. дня, среди лѣса, на небольшой лужайкѣ, недалеко отъ деревни 
«Ручьи» (30 верстъ отъ станціи Любань). Наблюденія на землѣ пока
зали: давленіе воздуха 755, — 2° по Ц. Влажность 70%. Всего прой
дено было шаромъ по прямому пути 95 верстъ въ 1 ч. 55 м.

Въ Берлинѣ подъемъ шаровъ происходилъ въ присутствіи импе
ратора и пословъ русскаго и Французскаго. Военный шаръ «Condor» 
съ поручикомъ Фонъ-Келеромъ и д-ромъ Зю рингом ъ достигъ вы
соты 3,700  метр, и опустился вечеромъ въ Шнейдемюлѣ. Воздушный 
шаръ «Circus» тотчасъ разорвался, а военный шаръ съ самопишущими 
метеорологическими инструментами спустился въ Зееренѣ, въ округѣ 
Остштернбергъ. Другой военный шаръ съ докторомъ Б ерзоном ъ  
достигъ высоты 4,600  метр, и опустился въ 6 час. вечера въ Накелѣ.

Въ Парижѣ «АэроФилъ» былъ спущенъ въ 10 ч. 12 м. утра при 
температурѣ 6° Ц. и при сильномъ туманѣ, не допускавшемъ оптиче
скихъ наблюденій. Вычисленіе дало вѣроятную высоту полета 13,000 
метр. Въ 12 ч. 30 м. аэростатъ опустился въ разстояніи 105 килом, 
къ сѣверу отъ Парижа, потерпѣвъ тренажъ на протяженіи 5 килом.
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Несмотря на чрезвычайное разрушеніе шара и корзины, инструменты 
не пострадали. Разсмотрѣніе кривыхъ двухъ баро-термограФОвъ 
показало нежелательность тѣхъ предосторожностей, которыя были 
приняты для защиты термографа: они слишкомъ ослабляли вентиля
цію. Кривую барографа г. Э рмитъ не безъ труда прослѣдилъ до вы
соты 15000 м., на которой температура оказалась — 66°. Отсюда 
получается паденіе температуры на 0,48 на 100 метр, высоты. 
Излишняя противъ вычисленія высота поднятія обусловлена нагрѣва- 
ніемъ шара лучами солнца.

Проекты аэростатическихъ экспедицій къ сѣверному полюсу продолжаютъ 
занимать воздухоплавателей. ГраФпньи въ Revue Seientifique оспари
ваетъ состоятельность возобновляемаго проекта Андре. По его мнѣ
нію оболочка аэростата «Сѣверный Полюсъ» сильно пострадала во время 
путешествіянаШпицбергенъ. Во время безплоднаго ожиданія на Шпиц
бергенѣ попутнаго вѣтра втеченіе 19 дней, съ 28 іюля до 16 августа 
была констатирована сначала потеря водорода по 100 куб. метровъ 
въ сутки; покрытіе лакомъ верхней части шара уменьшило потерю 
до 60 куб. метр. При общей емкости шара въ 4500 куб. метровъ эта 
потеря не давала надежды на путешествіе свыше 17 дней. При возоб
новленіи попытки предстоящимъ лѣтомъ предположено увеличить ем
кость шара до 4900 к. м.; г. Экгольмъ не приметъ участія въ путе
шествіи, и останутся только два пассажира: А ндре и С триндбергъ; 
такимъ образомъ въ распоряженіи путешественниковъ будетъ больше 
времени. —  Французскіе воздухоплаватели Г од ар ъ  и СюркуФъ 
хотятъ оспаривать у Шведовъ честь достиженія сѣвернаго полюса 
и проектируютъ баллонъ емкостью въ 11000 куб. метр., состоящій 
изъ двухъ шаровъ, внутренняго и наружнаго, соединенныхъ у вер
шины и по окружности. Аэростатъ снабженъ по мысли Б езансона 
внутреннимъ баллономъ для компенсированія емкости и уменьшенія 
потери газа. Для той же цѣли аэростатъ снабженъ гайдропомъ, вѣсомъ 
въ 300 килограммовъ, который будетъ волочиться и удерживать шаръ 
на постоянной высотѣ. При помощи гайдропа и паруса аэростатъ 
будетъ сдѣланъ управляемымъ, какъ и въ проектѣ А ндре.— ГраФпньи 
справедливо замѣчаетъ, что всѣ подобные проекты должны быть пре
дварительно испытаны помощью полетовъ надъ менѣе отдаленными 
странами, гдѣ неудача не могла бы привести къ слишкомъ плачевнымъ 
послѣдствіямъ и могла бы способствовать лучшей постановкѣ заман
чиваго предпріятія. Прибавимъ, что съ метеорологической точки зрѣ
нія имѣется весьма мало шансовъ къ достиженію завѣтной цѣли этихъ 
путешествій, какъ достаточно ясно показываютъ полярныя карты
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изобаръ и вѣтровъ бухана и разсужденія объ арктическомъ вѣтрораз
дѣлѣ Зупана.

Метеорологическое изслѣдованіе южныхъ полярныхъ странъ составитъ 
одну изъ задачъ предпринимаемой Германіей) антарктической экспе
диціи; въ связи съ послѣдней стоитъ метеорологическая станція, орга
низуемая Германіею подъ руководствомъ д-ра Руд. М евеса въ колон. 
Викторіи.

Нансенъ ожидается въ концѣ марта въ Берлинѣ, гдѣ въ честь его 
будетъ устроено особое географическое торжество. Къ дню открытія 
геологическаго конгресса, 16 августа, знаменитый путешественникъ 
направится въ Россію, а затѣмъ посѣтитъ Францію. До этого путе
шествія Нансе нъ  имѣетъ прочесть 47 публичныхъ лекцій въ Англіи, 
въ октябрѣ же предположена поѣздка въ Америку для прочтенія 50 
лекцій.

Летучіе змѣи были въ Америкѣ недавно примѣнены для поднятія 
наблюдателей на воздухъ. Съ этою цѣлью поручикъ арміи Соединен
ныхъ Штатовъ Уа й з ъ  (Hagh D. Wise) соединилъ 4 змѣя Гарграва, 
вѣсящихъ по 16 Фунтовъ каждый.

Змѣи были привязаны у2 дюймовыми тросами къ желѣзному кольцу, 
которое было привязано къ концу каната, намотаннаго на валъ лебедки. 
Н атяж еніе этого каната составляло около 400 Фунтовъ при вѣтрѣ 
скоростью въ 1 5  миль въ часъ. К ъ  кольцу былъ привязанъ блокъ, и 
помощью этого блока г. У а й з ъ  былъ поднятъ на воздухъ на высоту 
42 Футовъ, откуда онъ и осматривалъ окрестности помощью подзор
ной трубки. Предположено примѣненіе такихъ рекогносцировокъ при 
военныхъ дѣйствіяхъ.

Свѣтящіяся облака привлекаютъ къ себѣ много вниманія со стороны 
астрономовъ. Извѣстный ихъ изслѣдователь Jecce даетъ въ № 3347 
Astronomische Nachrichten краткій сводъ результатовъ добытыхъ съ 
1889 года, откладывая подробности до обнародованія особой статьи 
въ Лѣтописяхъ Берлинской Обсерваторіи. Фотографическіе съемки, 
произведенные въ Штеглицѣ, Берлинѣ, Наненѣ и Ратеновѣ, позволили 
констатировать замѣчательное постоянство высоты этихъ облаковъ, 
колеблющейся между 80.3 и 88.5 километрами.

Спектроскопическія наблюденія Д ж а у е л я  (Jewell), опубликованные 
въ декабрьской книжкѣ Астрофизическаго журнала, представляютъ 
интересныя метеорологическія данныя. Вотъ нѣкоторые его выводы: 
Напряженность линій водянаго пара (относительно солнечныхъ линій) 
больше лѣтомъ, чѣмъ зимою. Кривыя напряженности обнаружили 
замѣчательную разницу между условіями, сопровождающими волны
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холода и теплые влажные періоды. Г. Іевель  находитъ, что наблю
денія помощью малыхъ спектроскоповъ съ свѣторазсѣяніемъ недоста
точнымъ для различенія линій скорѣе вредны, чѣмъ полезны для 
предугадыванія погоды такъ какъ дождевые полосы спектра содер
жатъ много солнечныхъ линій. Напротивъ, при достаточномъ свѣто
разсѣяніи, спектроскопы должны быть убѣдительно рекомендованы 
для употребленія на метеорологическихъ станціяхъ.

Тайфунъ 22— 25-го іюля 1896 г. на Восточномъ Китайскомъ морѣ, 
бывшій причиною гибели германскаго корабля Ильтисъ, описанъ До- 
берком ъ  въ Гонгъ-Конгской газетѣ и также въ Шанхаѣ обсервато
ріею Цикавей. Патеръ Фрокъ собралъ множество наблюденій съ суши 
и моря и начерталъ путь тайфуна, оказывающійся необычнымъ. Вѣтеръ 
дулъ съ силою урагана, мѣстами 12 часовъ сряду. Приближеніе тай
фуна было предсказано заблаговременно обсерваторіями въ Маниллѣ 
и Шанхаѣ. Б. Срезневсній.

Примѣты о погодѣ и урожаѣ, собранныя въ Сувалкской губ.

Примѣты на болѣе отдаленные и продолжительные сроки.

а) Если въ день св. Мартына (11 ноября н. ст.) стоитъ вода, то 
на- Рождествѣ ледъ и на оборотъ.

ѣ) Послѣ зимы обильной инеемъ слѣдуетъ ожидать хорошаго 
урожая.

c) Пасмурный декабрь (до Р. X.) предвѣщаетъ хорошій урожай, 
ясный плохой.

d) Какова погода въ теченіе 12 дней предъ Рождествомъ Хри
стовымъ, такова соотвѣтственно и въ теченіе 12 мѣсяцевъ года.

e) Если муравьи весною строютъ себѣ высокія и прочныя гнѣзда, 
то слѣдуетъ ожидать дождливаго лѣта.

f) Если лягушки начинаютъ квакать до посѣва огородныхъ ово
щ ей—  урожай овощей будетъ плохой: черви поѣдятъ листья.

g) Ранній громъ, пока деревья не успѣли распуститься, предвѣ
щаетъ сухое лѣто и плохой урожай Фруктовъ.

Примѣты на ближайшіе сроки.
a) Если солнце заходитъ въ облако — къ дождю; если заходящее 

солнце сильно краснаго цвѣта, то слѣдуетъ ожидать на слѣдующій 
день вѣтра; если предъ восходомъ солнца появляются предварительно 
снопы свѣта —  къ дождю.

b) Круги и туманъ около луны —  къ дождю; чѣмъ менѣе радіусъ 
круга, тѣмъ ближе перемѣна погоды.
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c) Хорошая тяга въ печной трубѣ—  предвѣстникъ хорошей по
годы, дурная —  перемѣнной.

d) Если свиное копченое сало въ сухое время покроется росой —  
скоро будетъ дождь.

e) Ласточки летаютъ низко —  къ дождю, высоко —  къ хорошей 
погодѣ.

Если овцы утромъ не тотчасъ принимаются щипать траву, а долго 
пережевываютъ жвачку— будетъ дождь къ вечеру или ночью.

Собака щиплетъ траву —  къ дождю.
Мухи назойливы и больно кусаютъ —  къ дождю.
Если вороны зимою садятся на верхушки деревьевъ— къ морозу, 

если же расхаживаютъ по дорогамъ и полямъ —  къ оттепели.
Если вороны (осенью) съ крикомъ летаютъ стадами —  предвѣст

никъ бури.
Преподаватель Рижскаго гор. реальнаго училища Ф. Машотасъ.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Монъ. Метеорологическія наблюденія въ Норвегіи во время солнечнаго 

затменія 2 8 -г о  іюля (9  августа) 1 8 9 6  г. (Meteor. Zeitschrift. 1897, 
Heft 1. Jan ., стр. 1— 8). Норвежскій метеорологическій институтъ 
разослалъ своевременно своимъ станціямъ предложеніе производить 
наблюденія во время затменія. Въ институтъ было прислано 60 та
кихъ наблюденій. Эти наблюденія были обработаны въ настоящей 
статьѣ М ономъ, который останавливается главнымъ образомъ на 
наблюденіяхъ температуры и давленія. Авторъ раздѣляетъ станціи 
на двѣ группы, во-первыхъ станціи, лежащія въ поясѣ полнаго за
тменія и во-вторыхъ станціи, лежащія южнѣе этой полосы. Отно
сительно первыхъ онъ нашелъ, что въ среднемъ температура, поды
мавшаяся было съ восходомъ солнца, начинаетъ падать 27 минутъ 
спустя послѣ начала затмѣиія и падаетъ до 3 минутъ послѣ времени 
средины Фазы затменія, т. е. около 1% минуты послѣ окончанія Фазы 
полнаго затменія. Что касается до величины паденія, то для тѣхъ 
станцій, гдѣ небо было ясное, оно колеблется отъ 1°5 до 3°9; на 
другихъ станціяхъ, гдѣ погода была облачная, паденіе не достигаетъ 
и полутора градуса (отъ 0°7 до 1°2).
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На станціяхъ, лежащихъ юишѣе полосы полнаго затменія, тоже 
замѣтенъ перерывъ въ утреннемъ повышеніи температуры, но онъ 
здѣсь значительно слабѣе: а именно въ среднемъ равенъ лишь 0°3 для 
сѣверной Норвегіи, а для южной не достигаютъ и этой величины.

Изученіе наблюденій надъ давленіемъ воздуха не привело автора 
ни къ какимъ особенно интереснымъ результатамъ. Во всей Норвегіи 
давленіе воздуха въ теченіе всего времени затменіи равномѣрно по
вышалось, за немногими впрочемъ исключеніями, изъ которыхъ можно 
повидимому заключить о паденіи барометра около времени полнаго за
тменія на 0,1 мм. Въ виду того, что точность многихъ наблюденій 
едва достигаетъ ± 0 , 1  мм., М онъ выводитъ заключеніе, что солнеч
ное затменіе не оказало на ходъ давленія воздуха столь замѣтнаго 
вліянія, чтобы можно было его вывести изъ имѣвшихся въ его распо
ряженіи наблюденій. А .

Гокель. Гроза. (G ockel, А. Das Gewitter) 120 стр. Köln. J. С. 
Bachem. 1895. Книга представляетъ обзоръ современнаго ученія о 
грозахъ, написанный общедоступнымъ языкомъ. Сначала авторъ раз
сматриваетъ отдѣльныя явленія, составляющія грозу, тучи, молнію, 
громъ, а потомъ переходитъ къ интересному вопросу о происхожденіи 
грозы и о грозовомъ электричествѣ. Далѣе слѣдуютъ главы о распро
страненіи и видѣ грозъ, о періодѣ ихъ явленія, а также о географи
ческомъ ихъ распространеніи. Въ концѣ книги авторъ разсматриваетъ 
вопросъ о возможности предсказанія грозъ. Книга эта можетъ быть 
рекомендована каждому интересующемуся грозами, тѣмъ болѣе что 
авторъ во всѣхъ вопросахъ, которыхъ онъ касается, пользовался ли
тературой вплоть до послѣдняго времени. Недостатокъ книги состав
ляетъ лишь отсутствіе чертежей и картъ, которыя могли-бы значи
тельно уясьнить многое, на что безъ нихъ поттребовалось много словъ 
и объясненій. А.

Ине. Фенологическія наблюденія и нѣкоторые вопросы по фенологіи. 
(Ihne, Е. Phänologische Beobachtungen und andere Beiträge zur Phä
nologie).— 31-ter Bericht d. Oberhess. Gesell, für N atur und Heilkunde. 
Giessen. 1896. стр. 119— 150.

Въ первой главѣ этой очень интересной работы приведены Фено
логическія наблюденія 78 станцій за 1895 г . 1); изъ этого числа 53 
станціи находятся въ Германіи, 8 въ Великобританіи, 6 въ Голландіи, 
по 3 въ Бельгіи и Австріи и по одной въ Швейцаріи, Италіи, Порту

1) Наблюденія за прежніе годы обработаны тѣмъ-же авторомъ и напечатаны въ 
томъ-же изданіи.
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галіи, южной Россіи (Умань) и Закавказской области (Т ифлисъ). Э гимъ 

наблюденіямъ предпосылается обстоятельная инструкція для Фенологи
ческихъ наблюденій, въ концѣ которой авторъ проситъ распространять 
Фенологическія наблюденія и высылать ему результаты ихъ. (Dr. Ihne 
in Darmstadt) въ концѣ каждаго года. Наблюденія эти будутъ печа
таться въ вышеприведенномъ изданіи ежегодно.

Вторая глава содержитъ новѣйшую литературу всѣхъ странъ по 
Фенологіи (такой обзоръ литературы тоже появляется ежегодно вмѣстѣ 
съ наблюденіями).

Третья глава озаглавлена «совпаденіе показаній различныхъ наблю
деній для одного и того-же мѣста наблюденія». Здѣсь авторъ приводитъ 
три случая, когда ему удалось убѣдиться, что два совершенно незави
симыхъ наблюдателя дали величины очень близкія другъ другу.

Въ четвертой главѣ авторъ трактуетъ вопросъ о вліяніи высоты 
станціи на ея Фенологическія данныя. Сравнивая двѣ станціи одну на 
горѣ, другую у ея подножія, И не приходилъ къ заключенію, что на 
основаніи трехлѣтнихъ наблюденій вегетаціонный періодъ раститель
ности запаздываетъ на каждые ТОО метровъ увеличенія высоты стан
ціи на 2,71 день1). Эта величина заслуживаетъ, по мнѣнію автора, 
потому особеннаго вниманія, что она была выведена на основаніи 
наблюденій двухъ очень близко другъ отъ друга лежащихъ мѣстъ, 
отличавшихся лишь по высотѣ на 190 метр.

Самою интересною, особенно для насъ, является пятая глава «сред
нія величины для Умани и сравненіе Фенологическихъ условій восточной 
и средней Европы». Сравнивая десятилѣтнія Фенологическія наблю
денія въ Умани (съ 1886 по 95 гг.) сдѣланные В. А. П огген п олем ъ  
съ четырнадцатилѣтними наблюденіями въ Нюренбергѣ (съ 1882 по 
95 гг.) авторъ приходитъ къ слѣдующему весьма интересному выводу:

Первые признаки весны въ Умани наступаютъ на 10 дней позже } 2 
Полный разцвѣтъ » » » » » 6 » »
Начало лѣта » » » » » 2 дня раньше
Средина » » » » » » 5 дней »

Изъ этихъ чиселъ ясно видно, что на востокѣ развитіе растеній, 
благодаря длинной континентальной зимѣ, наступаетъ значительно позже, 
но съ другой стороны, благодаря жаркому лѣту, она быстро подви
гается впередъ и опережаетъ западъ.

1) Въ 1866 г. австрійскій ученый Фритчъ (Fritsch) нашелъ, что величина эта 
равна 3,05 днямъ.
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Дал fee авторъ вычисляетъ продолжительность всего вегетаціоннаго 
періода для обопхъ сравниваемыхъ мѣстъ и находитъ, что для Умани 
онъ равенъ 68 днямъ, а для Нюренберга 82 днямъ. Такимъ образомъ 
въ Ііюренбергѣ на полное развитіе растенія надо 82 дня, а въ Умани 
лишь 68 дней, т. е. вегетаціонный періодъ къ востоку уменьшается, 
начинаясь позже и прекращаясь раньше. Въ заключеніе авторъ гово
ритъ «въ этомъ мы видимъ еще одно доказательство, что Фенологиче
скія наблюденія представляютъ очень цѣнное дополненіе къ метеоро
логическимъ наблюденіямъ и ясно и рѣзко отражаютъ въ себѣ вліяніе 
особенностей климата отдѣльныхъ мѣстностей»; съ этимъ конечно 
нельзя не согласиться. А .

Лѣтописи метеорологической обсерваторіи на Монъ-Бланѣ, томъ II , из
данныя ея директоромъ Валло (Annales d e  l ’observatoire météorolo- 
gique du Mont Blanc, J . Yallot. Тоше II . Paris 1896).

Въ появившемся недавно второмъ томѣ лѣтописей обсерваторіи 
Монъ-Блаиа, содержащемъ болѣе 280 страницъ, помѣщено кромѣ 
наблюденій много интересныхъ статей главнымъ образомъ по метео
рологіи.

Изъ наблюденій Валло приводитъ въ этомъ томѣ наблюденія надъ 
давленіемъ воздуха за мѣсяцы съ іюля по сентябрь или октябрь 1890, 
91 и 92 гг. трехъ пунктовъ.

въ Chamonix на 1085 метровъ высоты
» Grands Mulets » 3020 » »

и въ самой обсерваторіи » 4357 » »
За все вышеприведенное время даны ежечасныя величины. Тер

мометрическія наблюденія за тѣ-же годы и для тѣхъ-же мѣстъ поя
вятся въ I I I  томѣ, а данныя о влажности воздуха въ IY  томѣ.

Далѣе въ томъ-же томѣ слѣдуетъ небольшая статья Du Boys 
о суточномъ ходѣ давленія воздуха на вершинѣ Монъ-Блана.

По актинометріи во I I  томѣ помѣщено 4 статьи, содержащія 
актинометрическія наблюденія на вершинѣ Мопъ-Блана во время зат
менія солнца 17-го іюня 1890 г., сравненіе актинометровъ Віоля и 
К р о ва  и различные опыты и наблюденія надъ радіаціей солнца на 
Монъ-Бланѣ въ 1887 и 1891 гг.

Интересна также статья Валло «о трудностяхъ, съ которыми 
сопряжены наблюденія на большихъ высотахъ».

Кромѣ перечисленныхъ работъ въ разсматриваемомъ томѣ помѣ
щено еще нѣсколько статей геологическаго и геодезическаго содер
жанія, о съемкѣ Монъ-Блана, о примѣненія Фотографіи для составленія 
карты Монъ-Блана и проч. А.
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Типы путей циклоновъ въ Европѣ по наблюденіямъ 1872— 87 гг. 
обработалъ М. Р ы к ач ев ъ . Съ тремя приложеніями и 62 картами. 
Зап. Имп. Ак. Наукъ. Томъ I I I  J» 3, 1896 г. С.-Петербургъ.

Состояніе погоды, какъ извѣстно, тѣсно связано съ положе
ніями и перемѣщеніями областей высокаго и низкаго давленія и рас
предѣленіемъ въ нихъ градіентовъ. Эти области нерѣдко сопрово
ждаются бурями; послѣднія особенно часто дуютъ въ областяхъ низкаго 
давленія и такія области называютъ циклонами. Пути циклоновъ въ 
умѣренныхъ странахъ въ общемъ имѣютъ направленіе отъ запада къ 
востоку, но въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ они крайне разнообразны. 
Въ разсматриваемомъ трудѣ М. Р ы к а ч е в ъ  сдѣлалъ попытку 1) оты
скать въ путяхъ европейскихъ циклоновъ ивъ особенности для циклоновъ, 
проходившихъ въ Россіи такіе типы, изъ которыхъ каждый характе- 
рпзвалъ-бы цѣлую группу сходственныхъ путей, и 2) изслѣдовать при 
какомъ распредѣленіи атмосфернаго давленія циклоны, выбираютъ 
тотъ или другой путь. Матеріаломъ для такихъ изслѣдованій служили 
синоптическія карты главной Физической и Гамбургской обсерваторій 
и карты путей циклоновъ по 3-хъ леніямъ, изданныя въ разное время 
Главною Физическою Обсерваторіею.

Руководствуясь происхожденіемъ циклоновъ и преобладающимъ 
направленіемъ ихъ путей, авторъ намѣтивъ 12 различныхъ типовъ 
и даетъ для каждаго типа число путей, среднія и абсолютныя высоты 
барометра, среднія направленія и скорости суточныхъ перемѣщеній 
циклоновъ и наконецъ распредѣленіе атмосфернаго давленія, чаще 
всего встрѣчающееся при данномъ типѣ.

Даемъ здѣсь сводъ главнѣйшихъ данныхъ, извлеченныхъ изъ раз
сматриваемаго труда.

Типъ I , происхожденія Полярнаго моря, или сѣв. части Атланти
ческаго океана, можетъ быть подраздѣленъ на два: а) минимумъ 
появляется на сѣверѣ Норвегіи или у сѣв. береговъ Россіи и дви
жется SE и Е и б) минимумъ появляется у тѣхъ-же береговъ и дви
жется къ S.

Зимою. Лѣтомъ.

Процентное число отъ всѣхъ путей . . 1 1  7
Высота барометра средняя..................... 734 .8  741 .7

» » абсолю тная............ 711 729
Суточная скорость для типа (а )............  903 822

Наибольшая скорость, въ январѣ, достигаетъ 1037 кил., наимень
шая въ августѣ —  428 кил.
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Распредѣленіе давленія слѣдующее: зимою, минимумъ въ цен
тральной Европѣ, южнѣе парал. 55° и растягивается или по параллели 
или въ направленіяхъ отъ N W — N къ SE— S; путь циклона обыкно
венно параллеленъ направленію большой оси максимума. Лѣтомъ цик
лоны рѣдки, чаще наблюдаются въ іюнѣ —  іюлѣ; слабый максимумъ 
надъ Нѣмецкимъ моремъ или на югѣ Балтійскаго моря.

Типъ I I .  а) Циклоны движутся изъ Атлантическаго океана, вдоль 
береговъ Великобританіи и Норвегіи, по направленію къ NE. б) Ми
нимумы движутся изъ Атлантическаго океана и пересѣкаютъ Сканди
навію въ направленіи къ NE или къ ENE.

Зимою. Лѣтомъ.

Процентное число отъ всѣхъ п у т е й ............  17 16
Высота барометра средняя ........................... 731 738

» » абсолю тная.....................  694 717
Суточная скорость въ килом............................ 804 733

Типъ (а) чисто океаническій, онъ рѣдко пригоняетъ бури на Бал
тійскомъ морѣ; иногда второстепенный минимумъ появляется и произ
водитъ бури отъ сѣвера. Типъ (в) непосредственно причиняетъ бури 
въ Финскомъ заливѣ. Распредѣленіе давленія слѣдующее: ыаксиумумъ 
на югозападѣ Европы, слабый минимумъ на югѣ Европ. Россіи, вто
ростепенные максимумы въ Крыму, на Кавказѣ и въ сѣв.-воет. Россіи. 
Иногда главный максимумъ на юго-вост. Европы, второстепенный на 
юго-зап. Европы. Лѣтомъ максимумъ иногда распространяется до сѣв. 
зап. Россіи.

Типъ I I I  а) Минимумы появляются въ Атлантическомъ океанѣ 
или въ Нѣмецкомъ морѣ и движутся къ Е  или къ ENE. Ь) Минимумы 
появляются въ Бискайскомъ заливѣ и направляются къ Е  или къ ENE.

Зимою. Лѣтомъ.

Процентное число отъ всѣхъ путей...................  17 13
Высота барометра для типа (а), средняя............... 734 741

» » » » » абсолютная найм. 710 728
Суточная скорость въ килом, типа ( а ) ..............  831 692

» » » » (Ь )............... 888 1055

Типъ (а) океаническій, часто является какъ второстепенный мини
мумъ. Въ Европ. Россіи пути пересѣкаются сѣвернѣе парал. 55° и 
сходятся на Уралѣ; % ихъ сопровождается бурями на Балтійскомъ 
морѣ. Типъ (Ь) рѣдкій и причиняетъ бури на югѣ Россіи и въ Черномъ 
морѣ.

Метеоролог. Вѣсти, № 3. 3
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Распредѣленіе давленія слѣдующее: при типѣ (а) —  максимумъ 
на югозап. и юговост. Европы и югоз. Сибири. Главный минимумъ 
на зап. Европы, а къ востоку отъ него область низкаго давленія съ 
предшествующими главному минимумами. Изобары имѣютъ направ
леніе отъ зап. къ востоку. Лѣтомъ максимумъ часто по серединѣ, а не 
въ углахъ Европы. При типѣ (Ь) —  максимумъ на сѣверѣ Европы, 
минимумъ въ юго-вост. Россіи.

Типъ IV .  а) Минимумы появляются въ проливахъ, соединяющихъ 
Нѣмецкое море съ Балтійскимъ, или на югѣ Балтійскаго моря, и дви
жутся на NE, Ь) изъ Нѣмецкаго моря минимумы движутся въ Балтій
ское, къ EN E, NE, NNE.

Зимою. Лѣтомъ.
Процентное число отъ всѣхъ п у т е й ..................  4 6
Высота барометра для типа (а) средняя............ 736,4  743,2

» » » » (Ь) » . . . .  731 ,5  740,8
» » » » абсолютная найм. 721 734

Суточная скорость въ килом................................ 809 648

Типъ (а) часто бываетъ какъ второстепенный минимумъ, въ боль
шинствѣ случаевъ причиняетъ бури въ Балт. м. и Финскомъ заливѣ. 
Типъ (Ь) приносится изъ Атлантическаго ок., какъ самостоятельнымъ, 
такъ и второстепеннымъ.

Распредѣленіе давленія: при типѣ (а )—  высокое давленіе въ зап. 
юговосточ. и юж. Европѣ, минимумъ на сѣверо-востокѣ. Самостоя
тельные образуются только лѣтомъ. При типѣ (Ь)— максимумъ на юго
восточ. Европѣ и иногда одновременно на юго-западѣ.

T um  V. Минимумы движутся къ SE. а) изъ Нѣмецкаго моря, 
Ламангаа и Бискайскаго залива; Ъ) изъ Норвежскаго моря.

Процентное число отъ всѣхъ путей 

Высота барометра средняя............

» » абсолютная найм.

Суточная скорость въ килом.............

Зимою. Лѣтомъ.
10 4

(а). . . 739,3 744,9
(Ь). • • 735,6 742,6
(а). . . 725 736
(Ь). • ■ 717 735

783 756

Распредѣленіе давленія: при типѣ (а), зимою —  максимумъ на 
юговостокѣ Европы, и, кромѣ того, иногда на югозападѣ. Второсте
пенный минимумъ у Адріатическаго или Чернаго моря. Лѣтомъ — 
максимумы на сѣверо-западѣ, югозападѣ или на юговостокѣ и юго- 
западѣ.



При типѣ (Ь), зимою — максимумъ на югозападѣ и западѣ Европы, 
2-ой максимумъ на юговостокѣ или востокѣ. Лѣтомъ типъ рѣдкій, 
циклоны слабые и распредѣленіе давленія не характерное.

Типъ V I. Минимумы приходятъ большею частью изъ Аплапти- 
ческаго океана, иногда изъ Полярнаго моря, и описываютъ параболу 
вершиною къ югу при движеніи отъ W  къ Е; точка перегиба пути 
чаще всего въ Балтійскомъ море или его окрестностяхъ.
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Зимою. Лѣтомъ.
Процентное число отъ всѣхъ путей............ 8 6
Высота барометра средняя........................  736,3 720

» » абсолютная найм........  742,7 735
Суточная скорость въ килом.......................  798 611

Распредѣленіе давленія: максимумъ на югозападѣ и кромѣ того другой 
часто на юговостокѣ или востокѣ Европы. Главному минимуму часто 
предшествуетъ другой минимумъ.

Типъ V II . Происхожденія Средиземнаго моря, соединенныхъ съ 
нимъ морей или смежной части Атлантическаго океана; минимумы 
движутся по Средиземному морю или смежнымъ съ нимъ морямъ отъ
"W къ Е.

Зимою. Лѣтомъ.
Процентное число отъ всѣхъ путей............  3 3
Высота барометра средняя..........................  749,8 748,8

» » абсолютн. найм...........  741 743
Суточная скорость въ килом.......................... 572 661

Распредѣленіе давленія весьма разнообразное; чаще всего макси
мумъ бываетъ у Ирландіи и на востокѣ, особенно въ Сибири, и сла
бый максимумъ на сѣверѣ Скандинавіи.

Типъ V III . Происхожденія Средиземныхъ морей или юга Европы 
(южные 50°).

а) минимумы движутся къ N.
Ь) » » къ N Е.

Зимою. Лѣтомъ.

Процентное чйсло отъ всѣхъ путей ............ 9 15

Высота барометра средняя |
744,8 747,6
743,2 744,8

» » абсолютн. найм................ 731 736
Суточная скорость въ килом.......................... 856 710

Линія Ботническаго зал. — устье Роны отдѣяютъ къ N W
пространство, гдѣ почти нѣтъ путей; зимою пути сосредоточиваются

з*
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на югѣ Европейской Россіи. Циклопы вообще слабые. Распредѣле
ніе давленія можно подмѣтить только, какъ характерное, для глубо
кихъ минимумовъ —  высокое давленіе на западѣ, перемѣщающееся 
то къ N то къ S, другой максимумъ на юговостокѣ Европейской Россіи 
п въ зап. Сибири. Слабое давленіе тянется отъ Средиземнаго моря 
къ сѣверовосточи. Россіи или къ сѣв. Европѣ.

Типъ I X .  Минимумъ движется надъ Нѣмецкимъ моремъ пли Ве
ликобританіей), описывая параболу, обращенную вершимою къ SE
пли къ Е.

Зимою. Лѣтомъ.
Процентное число отъ всѣхъ путей............  2 2
Высота барометра средняя........................... 731,1 740,2

» » абсолюта, найм............  719 731
Суточная скорость въ килом.........................  855— 655 4 88— 322

Поворотъ циклона, пришедшаго изъ океана происходитъ при вы 
сокомъ давленіи въ Европейской Россіи и въ Балтійскомъ морѣ и 
Скандинавіи. Если максимумъ расположенъ по меридіану, охватывая 
восточную часть Европы, или же Скандинавію, то циклонъ дви
жется къ N пли NW. Когда максимумъ лежитъ вдоль южной границы 
Европы и даже распространяется къ центральной Европы, то циклонъ 
движется къ востоку т. е. огибаетъ максимумъ отъ лѣвой руми къ 
правой.

Типъ X .  Происхожденія континентальнаго, минимумы движутся 
къ N или къ NE.

Циклоны образуются въ центральной Европѣ, въ средней и южной 
Россіи — Зимою они принимаютъ болѣе восточное направленіе, а лѣ
томъ болѣе сѣверное.

Зимою. Лѣтомъ.

Процентное число отъ всѣхъ путей............  4 9
Высота барометра средняя........................... 743,7  734

» » абсолюта, найм............  743,3 733
Суточная скорость въ килом.......................... 808 618

Распредѣленіе давленія: главный максимумъ въ западной Европѣ; 
при минимумѣ въ центр, и сѣверной Россіи (сѣв. пар. 50°).

Максимумъ на югозападѣ; при минимумѣ въ Австріи, одинъ ма
ксимумъ въ Скандинавіи, другой на юговостокѣ Россіи. Зимою одинъ 
максимумъ на юговостокѣ Россіи другой въ западной или югозападной 
Европѣ.

Типъ X I .  Того же происхожденія, что и типъ X .
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Тит  X I I .  Разные другіе пути, не подходящіе подъ вышеупо
мянутые.

Циклопы двухъ послѣднихъ типовъ описываютъ самыя разно
образные Фигуры, въ видѣ петлей, изгибовъ то въ одну, то въ другую 
сторону и т. д.

Процентное число отъ всѣхъ путей. 

Высота барометра средняя............

Зимою. Лѣтомъ.
XI 2 4
XII 12 17
XI 742 737
XII 708 725

Авторъ пытался опредѣлить связь между скоростью я глубиною 
минимумовъ а также измѣненіе скорости по мѣрѣ движенія ми
нимума на 2, 3 и 7 д. сутки. Вліяніе глубины минимума на ско
рость его передвиженія сказывается только въ среднемъ годовомъ 
выводѣ —  болѣе глубокіе минимумы движутся быстрѣе. Вообще наи
большей глубины и наибольшей скорости достигаютъ минимумы въ ян
варѣ. Наибольшее число циклоновъ приходится на ноябрь, декабрь. 
Средняя скорость за годъ 766 кил., въ январѣ 866, въ іюлѣ 
647 кил.

Съ теченіемъ времени скорость лѣтомъ постепенно замедляется, 
зимою бываютъ случаи увеличенія скорости со 2-го на 3-й день. 
Вообще, въ годовомъ выводѣ скорость на второй день уменьшалась 
на 16°|0.

Изъ таблицъ и картъ распредѣленій путей по мѣсяцамъ, и полу
годіямъ, можно вывести, что зимою циклоны преимущественно при
ходятъ изъ Атлант, океана и Полярнаго моря, лѣтомъ же рядомъ 
съ типомъ Атлантическаго океана преобладаетъ и типъ путей съ юга 
на сѣверъ. Далѣе видно, что сѣверозападный уголъ Европы чаще 
всего посѣщается циклонами; зимою особенно выдѣляются въ этомъ 
отношеніи мѣстность ЛаФОденскихъ острововъ, входъ въ Финскій за
ливъ и около мыса Скагеиа,.тогда какъ средняя полоса Скандинавіи, 
югозап. уголъ Норвегіи съ небольшою полосою сѣверной части Нѣ
мецкаго моря какъ бы обходятся циклонами. Лѣтомъ область частыхъ 
циклоновъ захватываетъ небольшую полосу между южной Швеціей съ 
одной, Финскимъ заливомъ или средней частью Финляндіи съ другой 
стороны. Къ областямъ рѣдко посѣщаемымъ циклонами принадлежитъ 
юговост. Европа съ Кавказомъ, Чернымъ моремъ и Балканскимъ полу
островомъ югозап. и центральная Европа.

Сравненіе путей выведенныхъ авторомъ изъ 16 лѣтнихъ наблю
деній съ путями въ трудѣ Беббера изъ пяти лѣтнихъ наблюденій и
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атласомъ путей американскаго Бюро погоды, приводитъ въ главныхъ 
чертахъ къ сходственнымъ результатамъ, но въ частности обнаружи
ваетъ различіе, показывающее, что для полученія точныхъ ежемѣсяч
ныхъ картъ распредѣленія путей циклоповъ, особенно лѣтнихъ, быть 
можетъ и 16 лѣтнихъ наблюденій недостаточно.

Въ заключеніе авторъ разсматриваетъ вліяніе топографическихъ 
условій и общаго распредѣленія температуръ и атмосфернаго давленія 
на распредѣленіе путей циклоновъ и приходитъ къ слѣдующимъ ре
зультатамъ:

1) Горы уменьшаютъ число минимумовъ, въ мѣстностяхъ ими за
нимаемыхъ, или въ ближайшемъ сосѣдствѣ.

2) Замѣчается вліяніе теплаго теченія ГолшФетрема и рѣзкихъ 
перемѣнъ температуръ. Вездѣ, гдѣ изгибы изотермъ обнаруживаютъ 
рѣзкій переходъ въ температурѣ минимумы часты.

3) Циклоны огибаютъ тѣ мѣста, гдѣ при нормальномъ распредѣ
леніи давленія расположены области максимумовъ. Ш.

Указатель главнѣйшихъ статей по метеорологіи и земному магнитизму въ 
русснихъ и иностранныхъ журналахъ.

Meteorologische Zeitschrift за Февраль 1897 г. Гельманъ: новый плювіографъ.— 
Гартм анъ: новый законъ изъ термометріи.—Ц енкеръ: вычисленіе упругости пара 
для климатологіи.—Экам а: краевыя полосы среди радуги.—Ригенбахь-Б у ркгартъ: 
четкообразная молнія.—Ш у б е р т ъ: термометръ и психрометръ-пращъ.—Ш и н д л е р ъ: 
необычайная изморозь 6-го января близъ Вѣны. — К еслицъ: минимумъ давленія 
22-го января въ Полѣ.—М аз ель: крайности давленія въ Тріестѣ.—Результаты ме
теорологическихъ наблюденій Г р ун ер а  и Баум ана 1892—95 гг. въ странѣ Того 
(Африка).—Метеорологическія наблюденія Ю нга на островѣ Науру.—Нипольтъ: 
сѣверное сіяніе на Брокенѣ 2-го января.

Naturwissenschaftliche Rundschau: JV» 9. В. М ейнардусъ: способъ предсказыванія 
общаго характера погоды за продолжительные періоды.

Zeitschrift für fnstrumentenkunde за Февраль. К але (Kahle): новые Фототеодолиты 
(фотограмметры), системы K önne, работы Г ю нтер а въ Брауншвейгѣ.

II Nunvo Cimento, 4 серія, томъ II. О. де-К андіа: Барометръ безъ поправки на 
температуру, шкала нанесенана аллюминіевомъ цилиндрикѣ, погружаемомъ въ ртуть 
открытаго колѣна; уровень ртути въ этомъ колѣнѣ приводится къ постоянной маркѣ 
и тогда дѣлается отсчетъ по шкалѣ.

Naturwissenschaftliche Rundschau, JV» 6. Б еренсъ: погода при взрывахъ въ каменно
угольныхъ копяхъ № 8 Д угларъ-А ргибальдъ: предсказаніе погоды на долгіе 
періоды въ Индіи.

La Nature, JV» 1238. П лю мандонъ; дожди во Франціи.
The Nature, № 1419. Паю меръ: поглощеніе свѣта въ атмосферѣ; № 1423: Фото

графированіе облаковъ (съ иллюстраціями); № 1424: Дожди въ области озеръ; № 1425: 
Отзывъ объ учебникѣ элементарной метеорологіи Вальдо.

The american Journal of Science за январь 1897: Отзывъ о элементарной метеоро
логіи Вальдо.

Appalachia томъ VIII. Рочъ: Изслѣдованіе воздуха. Новыя данныя изъ метеоро
логіи высотъ, извлеченныя изъ наблюденій на высочайшей метеорологической станціи 
El Misti въ Перу (высота 19,200 футъ-^5,080 метр.) помощью летучихъ змѣевъ и 
баллоновъ-зондовъ.

Морской Сборникъ, мартъ, 3, 1897 г.: проФ. И. Броуновъ: Метеорологія, какъ 
наука о вихревыхъ движеніяхъ воздуха.
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новыя книги.
ПроФ. Д. А. Гольдгаммера: труды Метеорологической Сѣти востока Россіи, 

выпускъ І-н январь—іюнь 1896.
Н. И. А ндрусовъ: Экспедиція «Селянина» на Мраморное море.
II. И. Андру сов а: Бактеріалогія и геологія, пхъ взаимныя отношенія (вступи

тельная лекція).
М. К удрнцкііі: климатъ Коростышева по наблюденіямъ метеорологической 

станціи при Коростышевскоіі учительской семинаріи 200 страницъ и 1 таблица.
Ежегодникъ городской Обсерваторіи въ Монсурм за 1897 г. Парижъ. Готье- Вил- 

ларъ. XII ■+■ 664 стр.

О Б З О Р Ъ  ПОГОДЫ
За Февраль 1897 г. н. ст.

Низкое давленіе въ Европейской Россіи.—Барометрическіе минимумы. — Антици
клонъ 5—12-го Февраля, І-ая волна холода и бури на югѣ. — Бури 15-го Февраля, 
катастрофа въ Таганрогѣ.—-Барометрическая волна 19—20-го Февраля. — Шквалъ 
23-го Февраля на Черномъ морѣ.—Неустойчивость температуры. — Волны холода.— 
Волны тепла 16—21-го Февраля и оттепели 20—22-го Февраля. — Крайности темпе
ратуры на востокѣ въ связи съ волнами холода и тепла.—Обильные осадки.—Снѣж
ный покровъ, его таяніе и вскрытіе рѣкъ.—Приближеніе весны.—Оптическія явле
нія. — Къ народнымъ примѣтамъ. — Небывалый барометрическій минимумъ 22-го 

января на Адріатическомъ морѣ.

Низкое давленіе въ Европейской Россіи. Вотъ обычное сопоста
вленіе среднихъ величинъ давленій воздуха за минувшій мѣсяцъ съ 
нормальными Февральскими:

1897 г. Норм. Рази.

Архангельскъ . .
ММ.

7 5 4 ,1
MM«

7 5 7 ,7 — 3,6
С.-ГІетербургъ . 55,3 59,9 - 4 , 6
Либава ............... 59,7 61,0 - з , з
Москва............... 58,4 62,7 — 4,3
К азань............... 59,7 63,9 - 4 , 2
Екатеринбургъ. 63,7 64,9 - 1 , 2
Оренбургъ . . . . 64,9 66,5 — 1,6
Астрахань . . . . 64,0 6 6 ,8 — 2 ,8
Ставрополь . .  . 63,2 64,6 —  1,4
Урюпинская . . . 61,1 65,7 - 4 , 6
Николаевъ . . . . 63,4 64,0 — 0,6
К іевъ .................. 61,7 63,7 — 2,0
Варшава . . . . . 64,0 62,0 2,0
П ариж ъ ............. 6 7 ,4 62,9 4 ,5
Барнаулъ .......... 74,8 71,4 3,4
Иркутскъ.......... 79,8 75,6 4,2
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Отсюда мы видиыъ, что давленіе было во всей Европейской Рос
сіи ниже нормальнаго, въ западной же Европѣ выше нормальнаго. 
Впрочемъ общее распредѣленіе давленія не претерпѣло особенныхъ 
перемѣнъ: такой же минимумъ на сѣверѣ и подобные же максимумы на 
югозападѣ и юговостокѣ Европы, какъ и при нормальномъ распредѣ
леніи; нѣкоторая аномалія проявляется въ промежуткѣ между этими 
тремя центрами дѣйствія, какъ показываютъ отрицательныя разности 
свыше 4 мм. для С.-Петербурга, Москвы, Казани и Урюпинской.

Барометрическіе минимумы. По усвоенному нами обычаю сопоста
вимъ главныя числовыя величины, касающіяся циклоновъ минувшаго 
мѣсяца, съ соотвѣтствующими многолѣтними величинами по Р ы к ач еву .

Лг

Типъ
ПО

Рыка
чеву.

Наибольшая глу
бина.

Пройденныя

путь.

Время

движенія

Февраля.

Скорость — суточное 
перемѣщеніе.

Февраль
1897.

Въ сред
немъ за 
16 лѣтъ 
для ян

варя.

Фавраль
1897.

Средняя для 
типа въ Фев

ралѣ.

I VI 744 М М . 735 мм. 790 килом. 3 - 4 790 килом. 811 килом.
II VI 745 1) 735 УЗ 1170 » 2в.— Зв. 585 и 1067 »

540 » Зв.— 4у. 1296 » 689 УЗ

1490 » 4 - 6 745 )У 611 ))
3200 » 2в,— бу. 937 У) 811 »

III Ѵа 746 » — » 1500 » 6 - 8 750 » — »
IV VI 762 і> 735 )) 930 )) 6 в ,-  8 656 » 811 )>
V Па 740 УЗ 738 Л) 330 у> 10 -1 2 165 уу 762 ЗУ

VI XI 744 И 750 )) 280 » П в.-ІЗу. 192 У) — УЗ

ѵ п VI 736 )) 735 » 2280 » 14 -1 6 1140 » S11 »
ѴПІ Па 741 п 738 )) 1090 » 16у.-17в. 688 )) 762 ))

IX XI 748 » 750 )) 1520 и 17в.-18в. 1520 » — »
X Іа 736 )) 730 » 890 » 18 -2 0 445 У) 904 »

XI Іа 739 » 730 )) 980 » 21в,—22в. 980 )) 904 ))
XII XI 749 » 750 ЗУ 1221 » 23 -2 6 407 » — ))

х ш VI 740 )) 735 )У 1400 » 26 -2 7 1400 )) 811 »
XIV ХП 739 » 750 )) 2440 уу 27 -2 9 1220 » »

Ознакомленіе съ данными этой таблицы позволяетъ сдѣлать слѣ
дующія замѣчанія:

Число минимумовъ 14, очень велико; въ среднемъ за 16 лѣтъ, по 
Р ы к ач ев у , оно равно въ Февралѣ 9.

Весьма часты типы путей YI и XI. 5 разъ минимумы направля
лись по кривымъ типа VI, представляющимъ параболу, обращенную 
выпуклостью къ ІОВ.; среднее число минимумовъ этого типа въ Фев
ралѣ, по Р ы к ач еву , =  0,4. 4 раза минимумы образовывались на 
материкѣ и затѣмъ направлялись не къ N или N E, а къ SE, эти пути 
необходимо отнести къ типу XI, котораго повторяемость въ Февралѣ,
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по Р ы кач еву , всего 0,2, т. е. въ 20 разъ меньше. Минимумы 
континентальнаго происхожденія вообще встрѣчаются рѣдко зимою.

Скорости движенія колеблются въ широкихъ предѣлахъ, попа
даются почти стаціонарные минимумы (Ѵ-ый и ѴІ-ой), что случается 
обыкновенно лѣтомъ, у минимумовъ-же ІХ-го и Х ІІІ-го  скорость 
достигла 1500 и 1400 километровъ въ сутки.

Минимумы большею частью кратковременны: существуютъ1/̂  дня, 
1 день, много 2 дня; минимумъ П-ой, существующій З1/, дня, состав
ляетъ исключеніе.

Попадаются одновременно минимумы, нѣкоторые появляются въ 
видѣ частныхъ минимумовъ. Но прослѣдить движеніе сопряженныхъ 
минимумовъ неудается вслѣдствіе кратковременности существованія 
ихъ.

Антициклонъ 5 — 12-го ф евраля, I волна холода  и бури на югѣ.
Ыа прилагаемой картѣ прочерчены пути двухъ барометрическихъ макси
мумовъ, наблюдавшихся въ минувшемъ Февралѣ. Первый изъ нвхъ 
совершилъ въ теченіе 5— 12-го Февраля весьма длинный путь отъ Прус
сіи чразъ южную окраину Россіи на Уралъ. Въ области этого анти
циклона совершила свое движеніе къ югу волна холода (І-ая), причи
нившая въ южной и восточной Россіи 5-го и 6-го Февраля пониженіе 
температуры на 10— 16° въ одни сутки, и подготовившая вторженія 
антициклона въ наши юяшыя губерніи. 9-го числа антициклонъ достигъ 
наибольшей силы, въ Оренбургѣ давленіе поднялось до 782 мм.; область 
его сильно расширилась и охватила среднюю Россію, причемъ въ Смо
ленскѣ временно барометръ поднялся также до 782 мм. На югѣ 
Чернаго моря замѣтно въ этотъ день довольно низкое давленіе (въ 
Константинополѣ 756 мм.), область котораго, вѣроятно, есть послѣд
нее положеніе минимума ІІІ-го , не отмѣченная на нашей картѣ, за 
недостаткомъ свѣдѣній съ Балканскаго полуострова. Въ промежуткѣ 
между максимумомъ и минимумомъ разразились бури восточнаго на
правленія въ южныхъ губерніяхъ Россіи. Незадолго передъ этимъ 
на югѣ установилась зима, и буря приняла характеръ бурана.

Въ Бессарабскіе вѣдомости пишутъ изъ Оргѣева: «съ 7-го Февраля 
(26-го января) здѣсь цѣлыхъ четыре дня безпрестанно падалъ снѣгъ, 
сопровождаемый сильными бурями. Снѣгу навалило цѣлыя горы, 
чуть-ли не въ ростъ человѣческій. Пути сообщенія были совершенно 
прерваны: ѣхать въ такую погоду зпачило-бы подвергнуться несомнѣн
ному риску быть занесеннымъ снѣгомъ. Земскія почты, которыя дол
жны были вернуться по росписанію на слѣдующій день, возвращались 
лишь на четвертый и пятый дни и то послѣ того, какъ отправляли
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нарочныхъ ихъ разыскивать. Земская почта изъ Исаковой вернулась 
на волахъ, которые не безъ малаго труда одолѣвали цѣлыя горы 
снѣга. Казенная почта изъ Резины въ Оргѣевъ застряла на дорогѣ, 
и ее приходилось розыскивать и нашли лишь на слѣдующій день 
въ снѣгахъ. Старожилы не запомнятъ такого обилія снѣга и такой 
сильной и продолжительной метели».

ВъХижинцахъ, Подольской губ., по сообщенію А. Д. К олтанов- 
скаго , метель началась 5-го Февраля и окончилась ночью 9-го, при 
этомъ высота покрова на открытомъ мѣстѣ возросла съ 9 до 36 сан
тиметровъ, а въ закрытомъ мѣстѣ съ 12 до 37. Наметы и сугробы 
мѣстами получились до сажени, дороги пришлось прокладывать напря
микъ полями, потому что между канавами и деревьями, которыми въ 
здѣшней мѣстности ограждаются дороги, проѣздъ былъ совершенно 
не возможенъ.

Послѣдній день метели (9-го Февраля) совпалъ съ днемъ всеобщей 
переписи, вслѣдствіе чег осельскіе счетчики вынуждены были сзывать 
населеніе для повѣрки въ общественныя зданія (волостныя правленія, 
училища и т. п.), такъ какъ обходъ счетчиками своихъ участковъ былъ 
немыслимъ.

Изъ Липовецкаго уѣзда пишутъ въ «Кіевское Слово», что тамъ 
цѣлыхъ три дня 7— 10-го января снѣгъ валилъ при страшной метели. 
«Вездѣ дороги занесены настолько, что съ трудомъ можно проѣхать. 
Въ эти три дня не было видно почти нигдѣ проѣзжающихъ. Если-же 
кто и отправлялся въ путь, то претерпѣвалъ много бѣдъ. Такъ, жи
тель м. Ильинецъ г. Б. вынужденъ былъ изъ м. Н. возвращаться 27 
числа домой. Опасаясь одинъ съ кучеромъ пуститься въ небезопасный 
путь, онъ нанялъ еврея балагульщика и мужика, у каждаго по парѣ 
лошадей въ саняхъ. 30 верстъ они ѣхали два дня, часто попадая въ 
такія села, о которыхъ они и не слыхали, а иногда приходилось воз
вращаться за верстъ 1 0 — 12 въ тѣ села, изъ которыхъ они раньше 
выѣзжали, и то совсѣмъ нежданно-негаданно попадая туда». «Снѣж
ная метель свирѣпствовала и въ Харьковѣ. Выпадавшій въ продолже
ніе ночи и дня снѣгъ образовалъ на нѣкоторыхъ городскихъ улицахъ 
массу снѣжныхъ сугробовъ, на нѣкоторыхъ улицахъ было пріостанов
лено движеніе вагоновъ копки. Метель занесла всѣ дороги въ уѣздахъ. 
Поставленныя вѣхи въ иныхъ мѣстахъ занесло снѣгомъ такъ, что 
совсѣмъ не видно, другіе исчезли безслѣдно. Имѣвшіе несчастье нахо
диться въ дорогѣ, испытывали величайшія затрудненія; говорятъ, что 
о нѣкоторыхъ изъ ѣхавшихъ во время метели не получили свѣдѣній, 
добрались-ли они благополучно до жилья. Опасаются несчастій: метель
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была такъ сильна, что во многихъ селахъ въ теченіе дня и ночи произ
водился звонъ съ церковныхъ колоколенъ, что дѣлается въ случаяхъ, 
особенно сильныхъ и продолжительныхъ метелей. Въ трагическомъ 
положеніи очутились сельскіе счетчики всенародной переписи».

Бури 15-го ф евраля. К атастроф а въ  Таганрогѣ. Въ ночь съ 14-го 
на 15-ое Февраля, когда минимумъ ѴІІ-ой достигъ наиболѣе южной 
части своего пути, на Азовскомъ морѣ произошелъ страшный штормъ, 
разорвавшій въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Таганрога ледъ, который 
двинуло при этомъ къ берегу съ невѣроятною сплою. Вотъ какъ опи
сываетъ эту катастрофу корреспондентъ Одесскихъ Новостей: «Въ 
5 часовъ утра, 15-го Февраля прибрежные жители Таганрога были 
разбужены страшнымъ шумомъ и трескомъ, послѣдовавшимъ со сто
роны моря. Оказалось, что ледъ подъ вліяніемъ дувшаго въ ту ночь 
съ ужасающею силой юго-западнаго вѣтра, тронулся и, ломаясь въ 
куски, въ видѣ различной величины и Формы льдинъ, съ страшнымъ 
трескомъ громоздящихся другъ на друга, двинулся на берегъ, уничто
жая все на своемъ пути: оставленныя у берега рыбацкія сани, санки, 
каюки, баркасы, заборы и даже жилыя постройки. Жители хатенокъ, 
которыя находились у самаго берега, съ ужасомъ выбѣжали изъ нихъ 
въ одномъ ночномъ бѣльѣ и долго боялись войти изъ опасенія быть 
задавленными обломками своихъ хатъ. Баркасъ съ такою силою былъ 
выброшенъ льдинами на берегъ, что одна изъ мачтъ его, пробивъ 
нижнюю часть стѣны дома, врѣзалась аршина на два подъ деревянный 
полъ и, будучи сломана тамъ и осталась, не смотря на то, что человѣкъ 
двадцать сосѣдей пытались вынуть ее оттуда. Опрокинута и сдвинута 
внутрь саженъ на 2 5 стѣнка строющагося ремонтовъ бассейна, начиная 
отъ первой подпорной стѣнки. Совершенно уничтожена льдомъ кибитка 
неводчиковъ и др. Съ какою быстротой и силой двинулась эта масса 
льда, видно изъ того, что вся эта ужасная катастрофа продолжалась 
по разсказамъ очевидцевъ и потерпѣвшихъ не болѣе пяти-восьми 
минутъ». «Громадныя льдины, пишутъ въ «Тріазовскомъ Краѣ», 
образоваливдоль берега, прилегающаго къ Никольскому спуску цѣлыя 
горы, изъ которыхъ нѣкоторыя достигли вышины въ 10 —  15 са
женъ».... Грандіозныя очертанія ихъ запечатлѣны Фотографіею.

15-го Февраля около 4 час. утра, пишетъ намъ съ Таганрогскаго 
маяка г. Д еклеи зъ , сильным^ штормомъ отъ SW оторванъ ледъ въ 
Азовскомъ заливѣ и кусками льда образована гора на протяженіи 
одной версты. Этимъ льдомъ снесено около 40 саженъ каменной стѣнки 
бухты, сломаны 2 рыбачьихъ домика, въ 10 дворахъ повреждены 
постройки, 9 лодокъ выброшены на берегъ и поломаны въ щепы,
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до 40 баркасовъ покрыты и уничтожены льдомъ; вся эта катастрофа 
произошла въ Адмиралтейской слободкѣ въ теченіе 10 минутъ.

Бѣдствія, причиненныя ѴІІ-мъ минимумомъ, на этомъ не кончи
лись. Буря разразилась на огромномъ пространствѣ южной, средней 
и восточной Россіи. Сила вѣтра достигла 8 балловъ: въНовозыбковѣ, 
Усть-Медвѣдицкой, Новороссійскѣ, Уральскѣ, Оренбургѣ, Саратовѣ, 
Ирбитѣ.

Въ УфѢ по сообщенію Н. А. Б р ав п н а  15-го Февраля цѣлый день 
бушевала снѣжная метель съ сильнымъ южнымъ вѣтромъ; началась 
около 9 ч. у. и продолжалась весь день и въ ночь на 16-ое; наиболь
шей силы достигла вечеромъ 15-го; бурей поломало много вѣтвей де
ревьевъ и въ городѣ снесло нѣсколько крышъ; разсказываютъ, что 
по линіи желѣзной дороги мѣстами (около Белебея) буря была такъ 
сильна, что срывала желѣзнодорожные щиты и носила ихъ въ воздухѣ; 
поѣздъ опоздалъ на 27 часовъ;— товаропоссажирскій поѣздъ от
гребали отъ снѣгу 7 часовъ.

Въ Полибинѣ, Самарской губ., по сообщенію А. П. К ар ам зи н а  
15-го Февраля бушевалъ страшный буранъ. «Вѣтеръ усилился къ 
10 часамъ утра, дулъ весь день и стихъ къ слѣдующему утру. Въ пре
дѣлахъ нашей волости замерзъ одинъ человѣкъ, застигнутый на пути. 
Сила вѣтра была такъ сильна, что возы сѣна перевертывались верхъ 
санями. Зданія тряслись отъ напора вѣтра, а отъ снѣжной пыли но
сившейся въ воздухѣ не видно было въ 10 шагахъ. Поѣзда Самаро- 
Златоустовской ж. д. стояли тамъ, гдѣ и ихъ засталъ буранъ».

Въ Сарапулѣ, по сообщенію г. А лександрова, метель началась 
около 7 час. утра 15-го Февраля при SSE. вѣтрѣ, скоростью въ 
10 метр. сек. Къ 9 часамъ утра скорость достигла 20 мел. сек., буря 
продолжалась до вечера при томъ-же направленіи отъ SSE. Метелью 
въ городѣ занесены тротуары и улицы настолько, что мѣстами не было 
никакой возможности ни пройти, ни проѣхать; лошади буквально вязли 
въ снѣгу; въ окрестностяхъ города дороги также были сильно зане
сены и испорчены метелью.

Въ Коростышевѣ, Кіевской губ., по сообщенію М. П. К удрицкаго , 
Февральскіе бури были особенно часты и сильны; съ 14-го по 19-ое 
Февраля вѣтеръ ежедневно достигалъ силы въ 15— 20 мел. сек. пли 
6— 8 балловъ БоФорта.

Послѣ этихъ метели, по телеграммѣ изъ Харькова отъ 7— 19 Фе

враля, «восточныя дороги сложили отвѣтственность за срочную до
ставку грузовъ вслѣдствіе снѣжныхъ заносовъ въ участкахъ Лиси
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чанскъ —  Купянскъ, Лиски —  Харьковъ, Чертковъ —  Грязи, Орелъ—  
Грязи и Грязи —  Царицынъ».

Барометрическая волна 1 9 — 2 0  ф евраля. О барометрическихъ 
волнахъ приходится рѣдко упоминать, такъ какъ ихъ разсмотрѣніе 
почти совершенно вытѣснено разсмотрѣніемъ движенія вихрей. И объ 
нихъ, вѣроятно, мнѣ и не пришлось бы вовсе упоминать, если бы 
практика Главной Физической Обсерваторіи не познакомила меня съ 
такъ наз. картами разн остей , на которыхъ носятся измѣненія раз
личныхъ элементовъ погоды отъ одного срока наблюденія къ другому. 
Въ свое время П. И. Б роун овъ  изслѣдовалъ по этимъ картамъ соот
ношеніе между движеніемъ минимума и положеніемъ области пони
женія барометра; я продолжалъ эти изслѣдованія. Къ сожалѣнію, съ 
1887 года составленіе картъ разностей прекращено. Къ сожалѣнію, 
я говорю потому, что карты разностей даютъ наглядное изображеніе 
волнъ холода и волнъ барометрическихъ, составлять ихъ приходится 
самому, угадывая тѣ случаи, когда появляется та или другая волна. 
Волны холода и прослѣживаются въ нашихъ обзорахъ весьма послѣ
довательно съ 1891 г.; въ настоящее время разсмотрѣніе волнъ холода 
введено и въ ежемѣсячные бюллетени Главной Физической Обсерва
торіи. Очередь еще не дошла до волнъ барометрическихъ; таковые не 
прослежены въ нашихъ обзорахъ послѣдовательно; и я могу указать 
лишь отдѣльные случаи барометрическихъ волнъ за обработанное мною
4-хъ лѣтіе, помощью указателя составленнаго и изданнаго мною: 
10— 23 декабря 1891 г., 28— 29 января 1892 г., 23— 25 ноября 
1892 г. (приложена карта), 9— 10 марта 1893 г., 18 мая 1893 г., 
6— 7 Февраля 1894 г. Въ этихъ случаяхъ волна иногда предше
ствуетъ появленію минимума, иногда продолжаетъ движеніе по исче
зновеніи минимума, иногда же движется совершенно независимо отъ 
минимума, по пути не свойственному минимумамъ; весьма эффектны 
волны движущіяся съ сѣвера на югъ съ значительною быстротою, 
прочь отъ минимума, который остается стаціонарнымъ, и которыя на 
пути своемъ обусловливаютъ преходящія сгущенія изобаръ, увеличенія 
градіента и сильные вѣтры, бури, метели. Такіе случаи имѣли мѣсто 
9— 10 марта 1893 г., 2 1 — 22 января 1887 г. и, вѣроятно, во мно
жествѣ другихъ случаевъ, ускользнувшихъ отъ изслѣдователей, не 
имѣвшихъ повода или времени направить вниманіе и работу на этотъ 
интересный пунктъ. Отчего происходятъ такія барометрическія 
волны, останется совершенно неразслѣдованнымъ и остается не
разслѣдованнымъ, пока не будетъ кѣмъ-либо обращенъ трудъ на си
стематическое составленіе картъ разностей. Однако, гадательно дѣй
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ствуя, можно нѣсколько иллюстрировать дѣло гипотезою, что волны 
барометрическія происходятъ отъ блажныхъ или сравнительныхъ теп
лыхъ теченій, стекающихъ надъ областью минимума отъ его центра 
къ какой либо точкѣ периферіи; гдѣ это теченіе проходитъ, тамъ 
внизу должно происходить именно мѣстное пониженіе давленія, увели
ченіе градіента и сильные вѣтры. Эго— гипотеза; разработать теорію 
было бы существенно важно и для науки и для практики предсказанія 
континентальныхъ бурь.

Такую барометрическую волну удалось подмѣтить и въ минувшемъ 
Февралѣ. Важность и новизна дѣла побудила меня вновь помѣстить при 
этомъ обзорѣ картографическое изображеніе этой волны. Мы можемъ 
зммѣтить, что сильныя пониженія барометра происходили въ слѣдую
щей постепенности:

18- го 7— 1 утра въ Гапарандѣ на 10,3 мм.
1— 9 дня въ Кеми на 10,3 мм.

ночью на 19-ое въ Мезенѣ, Архангельскѣ и Каргополѣ на 9 мм.
19- го 7— 1 утра въЧердыиѣ на 11,3 мм. въ Вяткѣ на 6— 7 мм.
19- го 1— 9 веч. въ Екатеринбургѣ на 8,6 мм., въ

Елабугѣ, Казани и Порѣцкомъ— на 7— 8 мм.
Ночью на 20-ое въ Уральскѣ, Царицынѣ, Саратовѣ,

Усть-Медвѣцкой на 7— 9 мм.
20- го 7— 1 утра въ Пятигорскѣ, Владикавказѣ и

Т ифлисѢ на 5— 6 мм.
Мы' видимъ отсюда, что волна, зародившаяся въ Лапландіи, вте

ч ете  2 дней распространилась чрезъ Вятку и Пермь до Кавказа. Су
точное перемѣщеніе ея было въ первый день 1450 килом., во второй 
1900 килом.

За это время минимумъ (Х-ый), находившійся на сѣверѣ, совер
шилъ сравнительно небольшое перемѣщеніе отъ Вардэ на верховья 
Печеры, всего около 1300 килом, и ослабѣлъ.

Къ вечеру 20-го Февраля на юговостокѣ Россіи образовался 
частный минимумъ или крутой изгибъ изобаръ, который однако не 
центрировался и исчезъ. Въ области его произошли кое-гдѣ сильные 
вѣтры отъ югозап. и метели; такъ въ Новозыбковѣ, Смоленскѣ, 
Вышнемъ-Волочкѣ, Пензѣ, Вяткѣ, Перми, Елабугѣ, Порѣцкомъ, Ро
стовѣ на Дону.

Нѣкоторое соотношеніе между описанною волною барометриче
скаго и волною тепла будетъ указано ниже.

Ш квалъ 2 3 -го  ф евраля на Черномъ морѣ. Капитанъ парохода 
Русскаго Общества Пароходства и Торговли «Россія» М. М. Г ей м ан ъ
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сообщаетъ объ интересномъ явленіи, наблюдавшемся имъ п/23-го Фев
раля около 8 часовъ вечера, на переходѣ упомянутаго парохода изъ 
Константинополя въ Одессу.

Въ указанное время пароходъ «Россія» находился въ 50 миляхъ 
отъ Одессы. При умѣренномъ вѣтрѣ отъ запада налетѣлъ шквалъ отъ 
сѣверо-запада съ снѣгомъ, весь горизонтъ въ 03 четверти компаса 
покрылся густою черною тучью. Незадолго до шквала на клотикахъ 
мачтъ и нокахъ рей появились огни Св. Эльма, которые были видимы 
до тѣхъ поръ, пока не прошелъ шквалъ .съ снѣгомъ. Анероидъ до 
шквала 770, засимъ онъ постепенно сталъ подниматься до 771, тем
пература воздуха— 1°. Въ 8Уз часовъ вечера сквозь тучу показались 
звѣзды, огни Св. Эльма прекратились; они были сильнѣе на навѣтрян- 
ныхъ нокахъ рей, чѣмъ на подвѣтренныхъ. Послѣ шквала небо сов
сѣмъ очистилось и вѣтеръ отошелъ на сѣверъ.

Мы обязаны этимъ сообщеніемъ любезности Русскаго Общества 
Пароходства и Торговли.

Неустойчивость температуры. Среднія температуры минувшаго 
Февраля оказываются довольно близкими къ нормальной. Карту рав
ныхъ отклоненій температуры отъ нормальной я не призналъ заслу
живающаго помѣщенія при этомъ обзорѣ. Упомяну только, что 
на ней обрисовывается область сравнительно теплой погоды па югѣ 

'  Европы, съ отклоненіями до 3° въ Ростовѣ и Цюрихѣ, и область 
сравнительно низкой температуры на сѣверо-востокѣ Европы съ откло
неніями до— 4° въ Вяткѣ.

Малая величина среднихъ отклоненій температуры отъ нормальной 
не есть слѣдствіе нормальности условій температуры, какъ можно 
было-бы думать, а напротивъ свидѣтельствуетъ о сильной измѣнчиво
сти температуры по времени, о чередованіи періодовъ низкой и высо
кой температуры, о частыхъ колебаніяхъ температуры и наконецъ 
о волнахъ холода и тепла. Къ ихъ разсмотрѣнію мы теперь и перей
демъ. Многіе изъ нашихъ корреспондентовъ называютъ минувшій 
Февраль мѣсяцемъ контрастовъ.

ВОЛНЫ холода были въ минувшемъ Февралѣ многочисленны и до- 
волыю правильны. Пользуясь утренними температурами Метеор, 
бюллетеня, я выписываю здѣсь всѣ отрицательныя разности темпера
туръ послѣдовательныхъ дней свыше 10°:

І-ая  волна.
3 — 4-го Февраля: ТамерФорсъ — 13°8, Ганге — 11°1.
4—  5-го Февраля: Москва — 13°9, Ефремовъ — 16°6, Урю-
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пинская — 15°S, Луганскъ — 14°1, Лозовая 
— 10°9, Харьковъ — 11°3.

5—  6-го Февраля: Кострома — 11°0, Вологда — 1 5°6, Тотьма
—  10°2, Усть-Сысольскъ — 11°5, Вятка 
— 14?4, Е лабуга— 17°3 , К азан ь— 14°1, 
Порѣцкое— 10°4, Уральскъ — 12°9, Астра- .. 
хань — 1 1°4, Елпсаветградъ — 10°2.

6 — 7-го Февраля: Гурьевъ — 10°8, Козловъ — 10°1, Земет-
чино — 11°3.

I I -  ая волна.
6—  7-го Февраля: Мезень — 13°1.
7—  8-го Февраля: Тотьма — 14°0, Усть-Сысольскъ — 13°1,

Ирбитъ — 14°6, Екатеринбургъ — 10°8, 
Троицкъ — 18°8, Уральскъ — 10°S.

I I I -  я волна.
13 — 14-го Февраля: Ганга — 11°0, Перновъ — 15°0, Юрьевъ 

— 14°0.
14—  15-го Февраля: Ппискъ — 10°8.
15—  16-го Февраля: Нижній Новгородъ —  12°5, Ефремовъ

— 12°0, Козловъ— 15°0,3еметчиио— 15°1, 
Пенза — 13°1, Царицынъ — 14°2, Саратовъ
—  14°5, Урюпинская — 17°1, Луганскъ 
— 18°1, Харьковъ — 13°6, Елпсаветградъ
— Ю °0, Кишиневъ— 12°5, Одесса— 15°7, 
Николаевъ — 15°5, Тарханкутъ — 12°0, 
Севастополь — 15°3, Ялта — 18°0, Керчь 
— 14°6, Геническъ — 15°0.

IY -ая  волна.
15 — 16-го Февраля: Мезень — 15°9, Архангельскъ — 12°7.
16 — 17-го Февраля: Пенза — 11°7, Вологда — 10°6, Тотьма

— 13°6, Вятка — 16°0, Чердынь — 24°3, 
Пермь 21°0, Екатеринбургъ — 11°3, Уфа 
— 15°7, Елабуга — 13°1, Казань — 10?4, 
Порѣцкое — 12°4, Уральскъ— 14°9, Орен
бургъ — 22°4, Гурьевъ — 17°4.

17— 18-го Февраля: Ирбитъ — 14°9, Екатеринбургъ — 12°1, 
Троицкъ — 23°0, Уфа — 11°1, Елабуга 
— 10°2.
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Ѵ-ая волна.
2 2 —  23-го Февраля: Мезень — 22°1, Каргополь — 12°2, Усть-

С ысольсеъ — 17°7, Чердынь — 12°2.
2 3 —  24-го Февраля: Вышній-Волочекъ— 17°8, Кострома— 22°4,

Нижній-Новгородъ — 14°7, Москва — 18°0, 
Ефремовъ — 10°8, Козловъ — 13°3, Земет- 
чпио — 11°2, Каргополь — 15°0, Вологда 
— 21°7, Тотьма — 18°5, Вятка — 15°5, 
Казань — 10°4.

24—  25-го Февраля: Ефремовъ — 15°2, Козловъ — 12°4, Земет-
чнно — 16°9, Пенза— 19°2,Елабуга— 17°8, 
Казань — 14°2, Урюпинская — 15°7.

25—  26-го Февраля: Троицкъ— 10°9 ,Е л а б у га  — 13°2 ,Уральскъ
17°0, Т ифлисъ — 13°4, Томскъ — 10°4.

І-ая волна произошла на восточной (передней) сторонѣ антициклона 
І-го.

Волны тепла 16— 21-го февраля и оттепели 2 0 — 22-го февраля.
Дни 20— 22 Февраля ознаменовались высокими температурами во всей 
Европ. Россіи. Въ Финляндіи и западныхъ губерніяхъ теплая погода 
установилась еще съ 17-го Февраля, на югозападѣ съ 18-го, въ про
чихъ частяхъ Россіи оттепели были принесены сильною волною тепла 
17 —  21-го Февраля. Раздѣляя Европ. Россію на двѣ половины, 
западную и восточную, мы можемъ замѣтить, что въ каждой половинѣ 
была своя волна тепла, распространявшаяся съ сѣвера къ югу и уста
навливавшая теплую погоду, прежде на западѣ, потомъ на востокѣ.

Вотъ тѣ повышенія температуры (за 24 часа, считая отъ 7 час. 
утра), которыя составили первую волну:

16—  17-го Февраля: Куопіо 12°2, ТамерФорсъ 21°5, Гангэ 14°2,
Гельсингфорсъ 18°6, Ревель 14°1, Перновъ 
16?6, Юрьевъ 18°2,Рига 11°0,Вильна 1 1°1.

17—  18-го Февраля: Лозовая 11°4, Харьковъ 13°2, Лубны 12°8,
Кіевъ 10° I,Елисаветградъ 12°9, Кишиневъ 
10°1, Одесса 11°5, Николаевъ Ю°5, Сева
стополь Ю°3, Геническъ 11°4.

Нетрудно замѣтить, что эта волна тепла двигалась совмѣстно съ 
минимумомъ ІХ-мъ. Какъ и обыкновенно волна тепла двигалась пра
вѣе минимума. Характерно здѣсь то, что какъ волна, такъ и минимумъ 
двигались отъ сѣвера къ югу, а не по параллеликъ востоку7, какъ обы
кновенно. Характерно и то, что почти совмѣстно съ волною тепла 
двигалась и волна холода (ІѴ-ая) по востоку Россіи, возникшая въ

Ыотоородог. Вѣстн. Jè 3. 4
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Мезени въ тылу удалившагося на сѣверовостокъ минимума ѴІІ-го. 
Волна холода двигалась къ юговостоку, а въ промежуткѣ между 
обѣими волнами, тепла и холода проложилъ свой путь отъ Новгорода 
до Керчи стремительный минимумъ ІХ-ый.

Появленіе на сѣверѣ новаго минимума Х-го, вызвало и новую 
волну тепла въ его правой сторонѣ. Эта волна тепла и была та волна, 
которая покрыла всю Европ. Россію оттепелью, причинивши чрезвы
чайно большія повышенія температуры. Вотъ эти повышенія:
17—  18-го Кемь 10,8, Петрозаводскъ 13,8, Сермакса 12,0, Архан

гельскъ 15,7, Каргополь 11,3.
18—  19-го Улеаборгъ 14,0, Куопіо 11,0, Сердоболь 10,8, Кемь 16,8,

Петрозаводскъ 14,2, Сермакса 15,2, Вышній Волочекъ 
12,1, Кострома 20,1, Нпжній-Новгородъ 1 5 ,8 ,Иваново- 
Вознесенскъ 20,9, Гусево 11,7, Муромъ 17,5, Москва 
13,6, Казачье 11,3, Мезень 11,6, Архангельскъ 20,0, 
Каргополь 20,8, Вологда26,4 , Вятка 16,3, Чердыпь 13,0, 
Кирилловъ 19,8.

19—  20-го Нижній-Новгородъ 12,6, Козловъ 19,5, Земетчино 14,3,
Пенза 17,0, Порѣдкое 25,4, Вятка 10,1, Чердынь 10,2, 
Пермь 11,2, Екатеринбургъ 14,6, Троицкъ 13,8, Уфа 15,7, 
Красноуфимскъ 14,6, Елабуга 26,2 , Казань 16,8, По- 
рѣцкое 25,4 , Уральскъ 13,3, Оренбургъ 15,2, Гурьевъ 
11,4, Саратовъ 18,4.

20—  21-го Оренбургъ 11,2, Омскъ 13,4.
Движеніе этой волны почти совпадаетъ съ движеніемъ вышеупо

мянутой барометрической волны и до нѣкоторой степени объясняетъ 
послѣднюю. Такъ какъ на западѣ Россіи было тепло, то естественно, 
что западные вѣтры повышали температуру въ восточныхъ губер
ніяхъ; вмѣстѣ съ тѣмъ они понижали давленіе и слѣдовательно уве
личивали градіентъ на югѣ, гдѣ давленіе было сравнительно высоко. 
Такимъ образомъ и область сильныхъ западныхъ вѣтровъ надвигалась 
болѣе и болѣе къ югу, и такимъ же образомъ подвигалось барометри
ческое разрѣженіе. Впрочемъ это совпаденіе волнъ тепла и бароме
трической замѣчается только въ началѣ.

Наступившій періодъ теплой погоды хорошо иллюстрируется по
ложительными отклоненіями температуры отъ нормальной, которыя 
въ 6 случаяхъ, судя по Метеор. Бюллетеню, превзошли 15°. Вотъ эти 
отклоненія:

Февраля 22-го: Елабуга 15°6, Казань 15°0.
23-го: Урюпинская 17°9.



Обзо ръ  погоды за февраль нов. ст. 155

24- го: УФа 16°9, Оренбургъ 15°9.
25- го: Уфя 17°0.

Крайности температуры на востокѣ въ связи съ волнами холода и 
тепла. Къ волнамъ холода и тепла 17 —  23-го Февраля во многихъ 
мѣстахъ примыкаютъ крайнія температуры за мѣсяцъ. На востокѣ 
Россіи переходъ отъ холода къ теплу произошелъ съ чрезвычайною 
рѣзкостью, и нѣкоторыя относящіяся сюда числа будетъ не лишне 
привести. Расположимъ интересныя станціи, въ той послѣдователь
ности, которая соблюдена была распространеніемъ волнъ т. е. при
близительно по порядку убывающей географической широты.

Минимумъ. Максимумъ. Разность.
Кирилловъ . . . . — 36°8 17 0°9 19 37°7 2 дня.
Москва У нив. — 27,6 17 4,0 21 31,6 4 ))

» К. Инст. — 26,8 17 3,7 21 30,5 4 »
Тотьма ............... — 41,6 18 2,6 22 44,2 4 »
Ив.-Вознесенскъ — 34,0 17 2,9 2 2 — 23 36,9 5Ѵ„ »
Козьмодемьянскъ —  39,6 17— 18 4,0 22— 23 43,6 5 ))
Казань.................. — 36,8 18 3,5 22 40,3 4 »
Порѣцкое............ — 35,6 18 2,0 22 37,6 4 »
Муромъ............... — 33,6 18 2,4 22— 23 36,0 47, )}
Уфэ........................ — 32,9 18— 19 1,2 22 34,1 ЗУа »
Оренбургъ . . . . — 32,1 18 0,6 24 32,7 6 »
Полибино ............ — 36,7 19 2,7 22— 24 39,4 4 )>

Въ этой табличкѣ мы находимъ самыя низкія температуры, на
блюдавшіяся въ Европейской Россіи въ минувшемъ Февралѣ нашими 
корреспондентами, а также и самыя быстрыя перемѣны температуры. 
Замѣчателенъ переходъ отъ холода къ теплу въ Кирилловѣ, Новго
родской губ., наблюденный А. И. Колмовскимъ. Ночью на 17-ое 
минимумъ показалъ — 36°8, а черезъ два дня была уже оттепель и 
температура 0°9.

Приводимъ здѣсь списокъ отклоненія температуры отъ нормаль
ной свыше 20°; всѣ эти отклоненія отрицательны, т. е. указываютъ 
на чрезвычайные холода и всѣ имѣли мѣсто на сѣверовостокѣ Россіи.

Февраля 8-го: Тотьма ■=—20°2, Усть-Сысольскъ — 20°0.
16- го: Мезень — 20°5.
17- го: Архангельскъ — 22,5, Каргополь— 22°4, Во

логда — 21?4, Тотьма — 23?9, Вятка — 22° 1.
18- го: Усть-Сысольскъ — 21°9, Вятка — 22°9, Чер-

дынь — 21°9, Пермь — 20°7, Елабуга —  20°7,
Казань — 21°0, Порѣцкое — 22°4.

4 *
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23-го: Мезеиь — 20°5.
25-го: Тотьма — 22°2, Усть-Сысольскъ — 20°4.

Болѣзни. Измѣнчивый характеръ погоды минувшаго Февраля былъ, 
по отзыву нашихъ корреспондентовъ, причиною многихъ болѣзней. 
Въ Колязинѣ, по сообщенію Н. М. Ч ередѣ  ев а, было въ уѣздѣ 
3 смертныхъ случая отъ скарлатины, а въ городѣ наблюдались не
рѣдко случаи заболѣванія инФлюепцою цѣлыхъ семей. Въ Тотьмѣ за
мѣчалось много простудныхъ болѣзней и случаевъ инФлюенцы. «Рѣзкія 
перемѣны погоды, пишетъ врачъ А. П. А носовъ  изъ Воронежа, 
сильно отражаются на здоровьѣ людей, вызывая заболѣванія простуд
ными болѣзнями и инФлюенцою, и па здоровьи животныхъ, много за
болѣвающихъ болѣзнью горла, бронхитомъ и ревматизмами». Въ Сы- 
сертскомъ заводѣ, пишетъ В. П. Я рковъ , много болѣютъ дѣти въ 
бѣдномъ классѣ населенія скарлатиною, оспою, горячкою, тифомъ, 
инФлюенцою.

Обильные осадки. Вотъ обычное сопоставленіе среднихъ суммъ 
осадковъ минувшаго мѣсяца съ нормальными Февральскими.

1897 г. Норм. Разность.

Сѣверозападъ.................... 27 ММ. 22 мм. 5 ММ.
Сѣверовостокъ ................. 21 13 8
Востокъ.............................. 21 12 9
Ц ен тр ъ ............................... 31 20 9
Западъ ................................. 30 24 6
Югозападъ.......................... 26 20 6
Юговостокъ....................... 26 17 9
Вся Европ. Россія.......... 26 18 8
Нагорный Кавказъ.......... 33 23 10
Новороссійскъ.................. 76 59 17
Сочи...................................... 280 164 116
Б а т у м ъ ............................... 254 146 108

Отсюда видно, что повсемѣстно выпали осадки выше нормаль
ныхъ; въ среднемъ для цѣлой Европейской Россіи —  приблизительно 
въ полтора раза. Особенно много осадковъ выпало въ Батумѣ и Сочи.

Снѣжный покровъ его таяніе и вскрытіе рѣкъ. Въ минувшемъ Фе
вралѣ снѣжный покровъ достигъ наибольшей толщины и оттепели 
конца мѣсяца почти повсемѣстно начали его уменьшать, а на западѣ 
и совсѣмъ согнали. Прослѣдимъ, на основаніи сообщенія нашихъ кор
респондентовъ, гдѣ измѣненіе снѣжнаго покрова вблизи періода его 
наибольшей мощности, таянія и осѣданія.
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В езен б ер гъ . Вслѣдствіе теплой погоды, наступившей 17-го 
Февраля, началось дневное таяніе снѣга; 28-го Февраля и 1-го марта 
шелъ дождь, снѣгъ вымокъ весь до земли, и толщина его спала съ 70 
на 58 сайт. (Веберъ).

П ерновъ . Вслѣдствіе оттепели и дождя 1 7 ,18 , 19, 21, 24, 27-го 
Февраня толщина снѣжнаго покрова уменьшилась съ 79 на 69 сайт. 
(Хр, Б. М ейбаум ъ).

К р о н ш тад тъ . Глубина снѣга 3 2 сайт. (кап. Л аріоновъ). Лѣс
ной, 18-го Февраля снѣжный покровъ достигъ своей наибольшей вы
соты (у метеорологической бутки); оттепели 19-го и 22-го Февраля 
быстро его осадили; въ городѣ дорога сильно попортилась, вмѣсто са
ней появились дрожки (Г. А. Лю бославскій).

К ирилловъ, Новгородской губ. Метель 7-го Февраля намела около 
заборовъ и огородовъ сугробы въ іу з метра глубины; въ открытыхъ 
мѣстахъ за городомъ кое-гдѣ земля совсѣмъ оголилась, въ другихъ 
же мѣстахъ образовались плоскіе валы снѣга, достаточно плотные, 
чтобы выдержать тяжесть человѣка (А. И. Колмовскій).

В ы ш ній-В олочекъ. Въ бывшую 19— 22-го Февраля оттепель 
при сильномъ вѣтрѣ шелъ дождь, сильно измѣнившій снѣговой покровъ, 
на низкихъ мѣстахъ образовались цѣлыя озера воды, поверхъ льда 
на рѣкѣ и каналахъ цѣлыя лужи. Дороги почернѣли и покрылись вы
боинами, ѣзда стала затруднительною (К. П. Л ады гинъ).

Сергино, Твер. губ. Въ послѣднюю декаду Февраля было шесть 
оттепелей, два раза шелъ дождь, снѣгъ осѣлъ съ 45 на 33 сайт.;при 
этомъ дорога стала на г/а метра выше общаго снѣговаго покрова; 
«идетъ горбомъ». Повороты при встрѣчѣ обоза чрезвычайно затруд
нительны; возы сваливаются съ дороги, приходится выпрягать лоша
дей (свящ. Ив. В. Гусевъ).

К алязи н ъ . Толщина снѣжнаго покрова въ разныхъ мѣстахъ отъ 
33— 34 сайт., санный путь хорошій (Ив. М. Чередѣевъ).

Н икольское Г оруш ки. Снѣжный покровъ ровный, наибольшая 
толщина въ защитѣ 66 сайт., санный путь порядочный.

М осква. Глубипа снѣжнаго покрова 16-го Февраля достигла 
47 сайт., затѣмъ нѣсколько уменьшилась, санный путь хорошъ (Э.Е. 
Л ейстъ).

И ваново-В ознесенскъ . 15-го Февраля глубина снѣга достигла 
64 сайт., а послѣ дождя 22-го числа уменьшилась до минимума 
52 сайт. (Ефремовъ).

Въ Владимірской и Рязанской губ., по сообщенію г. Тихоми
р о ва  изъ Г у с ев а  дороги, подъ вліяніемъ сильныхъ оттепелей, смѣ
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няющихся морозами, испортились совершенно. Это сильно отразилось 
на извозномъ промыслѣ, который имѣетъ огромное значеніе в ъ 'у ѣ з
дахъ Покровскомъ, Судогодскомъ, Мелеиковскомъ, Касимовскомъ и 
Егорьевскомъ, наполненныхъ Фабриками и потребляющими огромное 
количество топлива и другихъ продуктовъ. «Февраль— разгаръ под
воза дровъ, провіанта и матеріаловъ на весь годъ и этотъ подвозъ 
почти совсѣмъ сталъ. Нѣкоторые Фабриканты не могли найти извоз
чиковъ ни за какую дѣну и очутились въ критическомъ положе
ніи; послѣдняя надежда на мартъ. Выпавшій 21-го числа дождь, 
при четырехдневной оттепели и глубокихъ снѣгахъ нынѣшней зимой 
сдѣлалъ изъ дороги— «кашу», какъ выражаются извозчики; на извоз- 
щпчьихъ дорогахъ, на пути отъ Меленокъ къ Мурому и Касимову 
встрѣчались даже брошенныя околѣвшія лошади. Много лошадей испор
чено непосильною работою. Кромѣ оттепелей дороги портились еще 
нѣсколько разъ метелями, особенно же метелью 16-го Февраля (по
земкою), навившею по дорогамъ-болыпіе сугробы очень рыхлаго снѣга; 
ихъ приходилось расчищать лопатами, чтобы прокладывать путь. Ста
рожилы не запомнятъ такого Февраля».

Б орки Тамбовской губерніи. Н а поляхъ снѣгу около 40 сайт, въ 
лѣсу около 70, у заборовъ и опушекъ болѣе одного метра; санный 
путь во вторую половину мѣсяца очень хорошъ. (А. И. Ф илимоно
вичъ) Хатьково Орловской губ. Снѣжный покровъ 13 сант. (морозовъ).

С агуны . Снѣгу достаточно, санная дорога не пострадала отъ от
тепели, а лишь уплотнилась. Средняя высота снѣжнаго покрова въ 
защищенномъ мѣстѣ 80 сант. (Г. А. Я ковлевъ).

П орѣ цкое, Симбирской губерніи. Высота снѣга возросла въ те
ченіе мѣсяца съ 4 4 — 70 сант.; отъ оттепели покровъ уплотнился. 
(А латы рцевъ).

Е к а тер и н б у р гъ . Высота снѣга увеличилась къ концу Февраля 
до 42 сант. (Г. А. А бельсъ).

УФа. Рейка показывала максимумъ въ 74 сант. 27-го Февраля, 
но снѣжный покровъ неравномѣренъ, много ухабовъ, за городомъ 
мѣстами сугробы выше одного метра (Н. А. Б рави н ъ).

К расноуФ им скъ. Толщина снѣга возросла къ концу мѣсяца до 
84 сант. (Боголѣповъ).

О рен бургъ . Толщина снѣга возросла къ концу мѣсяца до 102сант. 
(Г алаш іевъ).

У р ал ьск ъ . Высота снѣга колеблется между 14— 22 сант. Санный 
путь сдѣлался неудобнымъ послѣ метели 15 и оттепели 22-го Февраля 
(П. И. Свѣш никовъ).
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Р о с т о в ъ  на Дону. Земля покрыта снѣгомъ только 6, 7 и 12—  
27 Февраля; 8 глубина снѣга не превышала 6 сайт. (Колтановскій).

Куперово. Курск, губ. Вслѣдствіе оттепелей 19, 20, 27 и 28 
Февраля снѣгъ сильно таетъ, поля оголяются, санный путь портится 
(Бѣльскій).

Х арьковъ . Глубина снѣга достигла въ серединѣ мѣсяца макси
мума 15 сунт., а къ 28-му числу уменьшилась до 4.

П олтава . Снѣгъ лежалъ крайне неравномѣрно, вслѣдствіе мете
лей; во второй половинѣ мѣсяца снѣгъ совершенно стаялъ, но силь
ныхъ разливовъ не было, такъ какъ снѣгу было не много Д ьяковъ.

К о р о сты ш евъ . Толщина снѣжнаго покрова не превосходила 
25 сан., санная дорога продержалась съ 9-го янв. по 25-е Фев. 
(А. П. Кудрицкій).

Ш п ола Кіевской губерніи. Снѣговой покровъ держался почти 
весь мѣсяцъ, достигая иногда толщины 20— 22 сайт.; 18 Фев. нача
лось таяніе и къ 25 Февр. снѣгъ оставался только мѣстами рѣка 
Шполка 20 Фев. покрылась водой 24— 25 вскрылась а 27 разлилась 
такъ сильно какъ не разливалась въ послѣдніе 10 лѣтъ; 2-го марта 
она вошла въ берега (В оскресенскій).

Умапь. Снѣжный покровъ достигъ максимума 17— 20 сант. 
9 — 14 Фев., а къ 21— 22 Фев. окончательно стаялъ (В. А. П огген- 
поль).

С оловьевка Кіевской губерніи. Толщина снѣга достигла 18 сант. 
въ срединѣ мѣсяца; вслѣдствіе оттепели 18-го снѣгъ на поляхъ рас
таялъ къ 21 Фев. Санный путь пропалъ 24-го а 27-го снѣгъ остался 
только въ канавахъ. Тогда же почва оттаяла на два вершка (И. П. Сав- 
ченковъ).

Е л п за в етгр ад ъ . Снѣжный покровъ держался съ 1-го по 20-е 
Фев. при средней толщинѣ 5 сант.; къ концу мѣсяца снѣгъ сохранился 
только въ оврагахъ за городомъ и глубокихъ ямахъ (Замлынскій).

С агай дакъ . Снѣгового покрова почти не было до 9-го Февраля 
когда выпалъ снѣгъ слоемъ до б сант. 21-го Фев. вскрылись пруды 
и вода полила по балкамъ; вѣшнія воды слабы (П. С. В оскресенскій).

Въ Х иж инцахъ , Подольской губерніи, по сообщенію А. Д. Кол- 
тан о в скаго , осѣданіе снѣга началось съ первыми оттепелями (18— 
20-го Февраля); 20-го температура поднялась до 5°2 въ 1 р. но 
въ слѣдующіе дни таяніе снѣга задерживалось ночными приморозками. 
Затѣмъ дружное таяніе снѣга началось вечеромъ 2-6го Февраля при 
3°2, продолжалось всю ночь и достигло наибольшей силы къ полудню 
27-го когда температура поднялась до 5°7 (2-h р. ). Быстрый при



160 М етеорологическій В ѣстникъ

ходъ такой воды вызвалъ настоящія наводненія. Такъ, возлѣ станціи 
(училища) скопилась такая масса воды съ сосѣднихъ полей и рощъ, 
что она затопила въ училищѣ садъ, почти весь дворъ, сарай, погребъ, 
колодезь, а въ окрестностяхъ разрушила много плотинъ, мостовъ и 
подтопила мельницы. Часть прудовъ вскрылась. Это уже второй «ве
сенній» разливъ въ истекшую зиму. Первый былъ 24— 25-го января 
и во время этого наводненія было нѣсколько несчастныхъ случаевъ съ 
людьми. Напримѣръ, въ селѣ Кохановкѣ утонулъ еврей при переѣздѣ 
черезъ плотину, которой мѣстами переливалась бурными потоками 
вода, а въ селѣ Іоновцахъ водой снесло съ моста мѣстнаго священ
ника съ женой, дочерью и кучеромъ, которые ѣхали ночью на са
няхъ, причемъ трехлѣтняя дочь священника попала подъ ледъ и уто
нула (найти ея трупъ не удалось, вѣроятно теченіе унесло въ сосѣдній 
бугъ), а остальныя лица спаслись благодаря быстрому теченію, ко
торое вынесло ихъ на мель (ближайшія сѣнокосы).

Случай сноса людей съ плотинъ и мостовъ были и въ Февральское 
наводненіе, напримѣръ въ селѣ Латанцахъ, но безъ трагическихъ 
послѣдствій. Въ послѣднее половодье въ г. Виницѣ снесенъ мостъ, 
такъ что сообщеніе города съ вокзальной стороной поддерживается па 
лодкахъ и съ большимъ рискомъ вслѣдствіи ледохода.

Въ Б р ац л ав ѣ , Подольской губерніи, «зима установившаяся
8-го Февраля, продолжалась только около 2-хъ недѣль; толщина 
снѣжнаго покрова достигла 10-го Февраля 31 сайт.; быстрое таяніе 
снѣга началось 19-го Февраля, и уже къ 23-му числу санный путь 
совершенно прекратился. 26-го и 27-го Февраля шли большія вешнія 
воды, вслѣдствіе чего образовалось много разливовъ; вода въ прудахъ 
и рѣкахъ выступила изъ береговъ, многія плотины разрушены, мосты 
снесены» (А. Я. Соколовскій).

На югозападѣ Россіи уже въ Февралѣ начали вскрываться рѣки. 
Сопоставляя въ слѣдующей табличкѣ время происшедшихъ всьрытій съ 
нормальнымъ временемъ, мы замѣчаемъ нынѣ упрежденіе на 13 — 28
дней.

Число. Рѣки и пруды. Источникъ.

Февр. 17 Букъ у Брацлава................ Соколовскій.
21 Пруды у Сагайдана...........Воскресенскій.
22 Ингулъ у Еяисаветграда . Близникъ.
28 Тетеревъ у Коростышева. Кудрицкій.

марта 1 Лугань у Луганска.............  Мет. Бгол.
7 Волга у Астрахани...........Виноградскій.

Нормали.
вскрытій.

17 марта.

Въ 1897 ра
нѣе нормы 

на
28 дней

17 марта. 23 дня. 
26 марта. 26 дней 
14 марта. 13 дней 
24 марта. 17 дней.

Приближеніе весны. Обращаемъ вниманіе интересующихся на ве
сеннія бюллетени проФ. К ай го р о д о ва  (Новое Время), полные любо-
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пытныхъ подробностей и дышущіе любовію къ природѣ. Можно за 
мѣтить нѣсколько раннее наступленіе весны на югѣ. Жаворонки по
казались 21-го Фев. въ Гроденской губерніи, 23-го въ Ломжинскомъ 
уѣздѣ; 25-го въ Вержболовѣ, 28-го— въ Елисаветградскомъ уѣздѣ. 
Въ Сагайдакѣ и Большомъ Токмакѣ думали уже приступить къ ора- 
нію. Впрочемъ раннее проявленіе весны считаютъ неблагопріятнымъ: 
ожидаютъ затяжки холодовъ и плохого перваго развитія посѣвовъ 
(Ѳ. В оскресенскій). Есть опасеніе и за озимые посѣвы. Въ Кіевской 
губерніи когда земля оголилась, утренники и сильные вѣтры повре
дили посѣвы, такъ что верхушки ихъ побѣлѣли особенно на возвы
шенныхъ мѣстахъ (И. П. С авченковъ). Пшеница давшая осенью 
хорошіе всходы на Елисаветградской станціи, теперь еще не даетъ 
признаковъ жизни (Замлы нскій).

Оптическія явленія. Краснота. Нами получено 56 извѣстій о кру
гахъ, вѣнцахъ и столбахъ около солнца и луны. Явленія эти распре
дѣляются по времени съ рѣзкою неравномѣрностью. Раздѣливъ мѣсяцъ 
на три декады, мы находимъ.

въ 1-ой 1 —  9 Февраля 18 явленій, 
во 2-ой 10— 19 » 46 »
въ 3-ей 2 0 — 28 » 2 »

Въ числѣ этихъ явленій обращаютъ на себя вниманіе ложныя 
солнца, замѣченныя д-ромъ Аносовымъ въ Воронежѣ 4-го Февраля, 
и М. И. Г алам іевы м ъ  въ Оренбургѣ 17-го Февраля и много крат
кое появленіе столбовъ около солнца.

11-го Февраля въ 73/4 ч. утра Г. Я. Близнинъ въ Елисавет- 
градѣ обратилъ вниманіе на красноватый оттѣнокъ слоистыхъ об
лаковъ, покрывавшихъ все небо; наиболѣе яркое окрашиваніе было 
видно на южной части горизонта. Въ 11 ч. окрашиваніе исчезло. Нѣчто 
подобное видалъ г. А латы рц евъ  15-го Февраля въ Порѣцкомъ, Сим
бирской губ. Свѣжій снѣжный покровъ при солнечномъ блескѣ не ка
зался ослѣпительно бѣлымъ съ голубоватымъ оттѣнкомъ, а носилъ 
красноватое окрашиваніе; это окрашиваніе происходило, подобно тому 
какъ и лѣтомъ, отъ сухого тумана; солнце, при рѣдкихъ облакахъ, 
казалось краснымъ; ощущался запахъ гари.— Въ тотъ же день 15-го 
при восходѣ солнца г. В еберъ  наблюдалъ въ Везеиѣ красный столбъ 
надъ солнцемъ.— Въ тотъ же день А. И. Колмовскій.

Къ народнымъ примѣтамъ. Крестьянъ Подольской губерніи, пишетъ 
намъ изъ Хижинцевъ А. Д. К олтановскій , есть примѣта, что если 
осенью кроты сильно роютъ почву и насыпаютъ густо земляные хол-
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мики, то зима будетъ весьма непостоянная, съ частыми переходами 
отъ холода къ теплу и обратно. Осенью прошлаго года дѣйствительно 
наблюдалась повсемѣстно усиленная дѣятельпость кротовъ, какъ въ 
усадьбахъ, такъ и на поляхъ и зима 1896— 97 гг. вполнѣ подтвер
дила эту примѣту своими рѣзкими контрастами: снѣжный покровъ, 
образовавшійся 22-го ноября 96 года, къ 15-му декабря совсѣмъ 
сошелъ; въ январѣ 189 7 года онъ возстановлялся три раза: 9 — 16, 
19 —  23 и 26-го; при этомъ 24 —  25-го января прошло настоящее 
весеннее половодье, сопровождавшееся многими несчастными случаями 
(см. обзоръ погоды). Въ Февралѣ снѣгъ пролежалъ почти весь мѣсяцъ 
и, при этомъ, снѣгъ весьма глубокій, но зато въ 2 дня (26— 27) онъ 
весь обратился въ потоки воды подъ вліяніемъ высокой температуры, 
достигшей 27-го Февраля 5°7 С. Такимъ образомъ зима 1896— 97 гг. 
дала ч еты ре смѣны снѣж наго  покрова и два соверш енно весен 
нихъ р азл и ва  талой  воды, причемъ второе наводненіе (февральское) 
произвело не мало разрушеній и причинило убытковъ.

Небывалый барометрическій минимумъ 22-го  января на Адріати
ческомъ морѣ. Упомянутый въ прошломъ обзорѣ погоды минимумъ 
дѣйствительно оказывается на основаніи сопоставленій, опубликован
ныхъ за границею небывалымъ. М азель сообщаетъ, что въ Тріестѣ 
барометръ упалъ до 731 ,8  мм., тогда какъ крайнее пониженіе, дости
гнутое за періодъ съ 1868 г. по сіе время составляло 734,7; мини
мумъ сопровождался бурею, достигшею 24-го скорости 56 килом, въ 
часъ. К если цъ  сообщаетъ, что въ Полѣ барометръ опустился въ 5 ч. 
веч. до 730,9 мм., тогда какъ до сихъ поръ глубочайшій минимумъ 
733,3 мм. былъ отмѣченъ 14-го октября 1875 г. По приведеніи къ 
уровню моря получаются самыя низкія давленія: въ Тріестѣ 734,7, 
въ Полѣ 733,5 . Это давленія очень низкое для области Средиземнаго 
моря, гдѣ вообще не бываетъ такихъ низкихъ минимумовъ, какъ на 
сѣверѣ Европы. Б. Срезневскій.
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П РИ Л О Ж ЕН ІЕ.
Программа метеорологическихъ и сельско-хозяйствен
ныхъ наблюденій на станціяхъ экспедииіи но орошенію 

на югѣ Россіи и Кавказѣ.

Метеорологическія наблюденія и сельско-хозяйственные опыты, 
которые предположено вести по настоящей программѣ, будутъ имѣть 
своей главной задачей обрисовать, возможно полнѣе, зависимость 
урожаевъ отъ количества атмосферныхъ осадковъ и тепла, а также 
изслѣдовать, при какихъ климатическихъ и почвенныхъ условіяхъ 
искусственное орошеніе является необходимымъ и какъ его примѣнять 
наилучшимъ образомъ.

Очевидно, для болѣе правильнаго рѣшенія этихъ вопросовъ необ
ходимо также заняться соотвѣтствующей разработкой урожайныхъ 
записей въ южныхъ хозяйствахъ, совмѣстно съ ихъ метеорологиче
скими и почвенными условіями.

I.

А. Метеорологическія наблюденія.

При каждомъ изъ орошаемыхъ имѣній экспедиціи устроена метео
рологическая станція, на которой производятся наблюденія, согласно 
инструкціямъ Главной Физической Обсерваторіи для станцій I I  разряда.

Мѣстныя вѣдомости наблюденій высылаются въ Главную Физиче
скую Обсерваторію.

Примѣчаніе. К ъ инструкціи относительно наблюденій надъ 
атмосферными осадками сдѣланы слѣдующія добавленія: отмѣ
чается характеръ дождя, его продолжительность и время выпа
денія; для дневныхъ дождей отмѣчается часъ выпаденія.

Независимо отъ этихъ наблюденій, преслѣдующихъ обще-клима
тическія задачи, въ орошаемыхъ имѣніяхъ экспедиціи производятся 
еще слѣдующія метеорологическія наблюденія на орошаемыхъ и нео
рошаемыхъ поляхъ:
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1) Наблюденія надъ атмосферными осадками по дождемѣрамъ и 
непосредственнымъ измѣреніемъ снѣжнаго покрова.

2) Наблюденія надъ температурою почвы.
3) Наблюденія надъ влажностью ея.

1. Наблюденія надъ атмосферными осадками.

а) Опредѣленіе количества атмосферныхъ осадковъ.
Атмосферные осадки, какъ лѣтніе, такъ и зимніе, измѣряются

дождемѣрами (съ НиФФеровыми защитами), разставленными среди 
орошаемыхъ и неорошаемыхъ полей. Обходъ дождемѣровъ произво
дится въ теченіе всего года, ежедневно, по окончаніи утреннихъ наб
люденій на станціи. Количество дождемѣрныхъ пунктовъ зависитъ 
отъ средствъ станціи; наименьшее количество опредѣляется двумя 
дождемѣрами, изъ которыхъ одинъ устанавливается среди орошаемыхъ 
и одинъ среди неорошаемыхъ полей. При этомъ одинъ изъ дождемѣ
ровъ можетъ быть замѣненъ дождемѣромъ станціи, если эта послѣд
няя находится въ подходящихъ условіяхъ.

б) Опредѣленіе вліянія состоянія поверхности поля на мощность 
снѣжнаго покрова.

На каждомъ изъ изслѣдуемыхъ полей устанавливаются постоян
ныя рейки, въ количествѣ не менѣе 5 штукъ, крестъ на крестъ; нули 
реекъ связываются нивеллировкою, рейки устанавливаются изъ года 
въ годъ на однихъ и тѣхъ-же мѣстахъ.

Записи показаній реекъ и опредѣленія плотности снѣга дѣлаются 
разъ въ недѣлю, начиная со времени выпаденія снѣга до наступленія 
весенняго таянія. Для опредѣленія плотности снѣга берутъ каждый 
разъ не менѣе 3 пробъ съ каждаго поля.

Рейки дѣлаются деревянныя, квадратнаго сѣченія, 2 дюйма въ 
сторонѣ; окрашиваются и раздѣляются на сантиметры. Плотность 
снѣга опредѣляется снѣгомѣрнымъ цилиндромъ, если толщина снѣж
наго покрова превышаетъ длину цилиндра, то проба берется въ нѣ
сколько пріемовъ. Взятая проба снѣга взвѣшивается на мѣстѣ на 
вѣсахъ Роберваля. Вѣсъ даннаго объема снѣга дѣлится на вѣсъ рав
наго объема воды и дробь, выражающая плотность снѣга, записывается 
съ точностью до одиой сотой.

Измѣренія толщины и плотности снѣга производятся на ноляхъ:
а) съ глыбистою пашнею; б) на озимомъ полѣ; в) на полѣ съ пожнив
ными остатками; г) на полѣ посѣвныхъ травъ и д) на полѣ изъ подъ 
естественныхъ покосовъ.
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2. Наблюденія надъ температурою почвы.

Наблюденія эти производятся по двумъ серіямъ почвеииыхъ тер
мометровъ на орошаемыхъ и неорошаемыхъ поляхъ, для выясненія 
зависимости температуры почвы отъ ея влажности. Термометры помѣ
щаются на участкахъ, засѣянныхъ яровыми злаками.

Измѣренія температуры производятся по обыкновеннымъ термо
метрамъ на поверхности земли (шарикъ термометра на половину 
обсыпанъ землею) и на глубинахъ 3, 10, 25, 50 и 100 сантиметровъ. 
Кромѣ того, на поверхности земли отмѣчаются температуры по мак
симумъ и минимумъ термометрамъ.

Записи показаній термометровъ производятся три раза въ сутки, 
вслѣдъ за окончаніемъ наблюденій на метеорологической станціи.

Наблюденія производятся въ теченіе всего вегетаціоннаго періода 
времени.

3. Наблюденія надъ влажностью почвы.

Подъ влажностью почвы здѣсь разумѣется процентное содержаніе 
въ ней влаги по отношенію къ вѣсу почвы высушенной при 100° С.

Влажность почвы, представляющая собою одно изъ важнѣйшихъ 
условій для произростанія растеній и зависящая въ значительной 
степени отъ агрикультурныхъ пріемовъ, должна изучаться возмояшо 
детальнѣе и съ такой послѣдовательностью, которая давала-бы воз
можность опредѣлить характеръ постепеннаго высыханія почвы.

Въ виду этого за все время отъ схода снѣга до полнаго замерза
нія почвы влажность опредѣляется въ верхнихъ слояхъ почвы, на 
глубинахъ отъ 3 до 10 и отъ 20 до 25 сантиметровъ одинъ разъ въ 
три дня, а на глубинахъ отъ 45 до 50 и отъ. 95 до 100 сантиметровъ 
одинъ разъ въ мѣсяцъ. Помимо этихъ періодическихъ наблюденій 
необходимо опредѣлять влажность всѣхъ слоевъ почвы передъ момен
томъ орошенія и вскорѣ (черезъ 1 сутки) послѣ его окончанія.

Опредѣленія влажности почвы должны вестись параллельно на 
орошаемыхъ и неорошаемыхъ поляхъ и они дѣлаются на поляхъ:
а) паровомъ; б) яровой пшеницы; в) озимой пшеницы; г) пропашныхъ 
растеній; д) посѣвныхъ травъ; для неорошаемыхъ полей еще ж) на 
залежѣ или выгонѣ.

Образцы для высушиванія почвы составляются: для верхнихъ 
слоевъ неорошаемаго поля изъ трехъ пробъ и для орошаемаго —  изъ 
шести пробъ (изъ подъ гребня, и изъ подъ оросительной бороздки —
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въ началѣ, срединѣ и концѣ ея). Для глубокихъ слоевъ (45 —  50 и 
95 — 100 сантим.) образцы берутся только изъ одной скважины, при 
чемъ на орошаемыхъ поляхъ изъ средины участка.

Навѣска въ 10 — 15 граммовъ высушивается въ водяной банѣ 
при 100° С.

Въ полѣ пробы берутся изъ верхнихъ слоевъ металлическимъ 
совкомъ, а съ глубокихъ слоевъ буромъ и немедленно помѣщаются въ 
банки съ притертыми пробками.

Для всѣхъ почвъ, влажность которыхъ измѣряется, должны быть 
опредѣлены: а) полная влагоемкость; б) % гигроскопической воды въ 
почвѣ и в) проницаемость почвы для воды.

а) Опредѣленіе влагоемкости почвы. Влагоемкость почвы, т. е. 
влажность ея при полномъ насыщеніи водою, опредѣляется слѣдую
щимъ образомъ: почву, высушенную до воздушно-сухого состоянія 
просѣиваютъ черезъ сито съ отверстіями въ 1 миллиметръ, взвѣши
ваютъ и помѣщаютъ въ стеклянную трубку (діаметромъ 3 сантиметра 
и длиною 20 сантиметровъ), оба конца которой обвязываютъ полот
номъ, затѣмъ трубку ставятъ поперемѣнно обоими концами на сильно 
влажный песокъ и взвѣшиваютъ до постоянства въ вѣсѣ; отнеся вѣсъ 
поглощенной воды къ вѣсу воздушно-сухой почвы, принятому за 100, 
получимъ въ процентахъ влагоемкость почвы.

б) Опредѣленіе гигроскопической воды въ почвѣ. Количество гигро
скопической воды въ почвѣ, находящееся въ зависимости отъ темпе
ратуры и влажности воздуха, опредѣляется нѣсколько разъ: весною, 
лѣтомъ и осенью. Пріемъ для опредѣленія количества гигроскопической 
воды такой-же, какъ и при опредѣленіи влажности.

в) Для опредѣленія проницаемости ггочвы для воды, съ достаточ
ной для практическихъ цѣлей точностью, можетъ служить слѣдующій 
пріемъ: на орошаемомъ полѣ, спустя 5 часовъ послѣ начала орошенія 
вблизи оросительной канавы вырывается яма и измѣряется глубина 
промоченнаго слоя, то-же самое измѣреніе повторяется черезъ 10 и 20 
часовъ, новыхъ ямахъ, сдѣланныхъ по сосѣдству съ первой; сравненіе 
полученныхъ данныхъ покажетъ на сколько быстро вода достигаетъ 
глубокихъ слоевъ.

Б . Наблюденіе н ад ъ  культурами.

Для общей характеристики условій произростаиія растеній куль
тивируемыхъ въ имѣніи, —  въ особыхъ вѣдомостяхъ должны быть 
отмѣчены: рельефъ занятаго растеніемъ участка, положеніе его по
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отношенію къ странамъ свѣта п господствующему вѣтру, родъ почвы 
и подпочвы (черноземная, песчано-черноземная, суглинокъ, глина и т. п.); 
глубина почвы; пріемы и время ея обработки; время и способъ посѣва; 
уходъ во время произростанія (полка, мотытеніе пт.д.); время и число 
орошеній; время появленія всходовъ, кущеніе, колошеніе, цвѣтеніе, 
наливъ, созрѣваніе и уборка.

Болѣе детальныя изслѣдованія производятся на орошаемыхъ и 
неорошаемыхъ поляхъ на слѣдующихъ культурахъ: озимой пшеницѣ, 
яровой пшеницѣ, корнеплодномъ растеніи и травахъ и состоятъ въ 
систематическомъ опредѣленіи прироста органической массы и измѣ
реніи высоты растеній.

Опредѣленіе прироста органической массы должно производить 
у злаковъ со времени кущенія, а у другихъ растеній со времени вы
равниванія всходовъ черезъ каждые 10 дней до уборки; для этого 
снимаются растенія съ площади въ 1 кв. саж. посредствомъ ножницъ, 
возможно ближе къ основанію стеблей. Срѣзанныя растенія немед
ленно взвѣшиваются и раскладываются для высушиванія до воздушно
сухого состоянія и, въ этомъ состояніи, опять взвѣшиваются. У корне
плодовъ корпи и надземныя части взвѣшиваются отдѣльно.

Высота растеній измѣряется метромъ, одновременно съ опредѣле
ніемъ органической массы, при чемъ для злаковъ отмѣчается ширина 
листьевъ.

При обмолотѣ нужно опредѣлять общій вѣсъ сноповъ, вѣсъ всего 
зерна и разныхъ его сортовъ. Натура зерна опредѣляется по пуркѣ 
Исаева.

У корнеплодовъ отмѣчается экстерьеръ и удѣльный вѣсъ, у сахар
ной свеклы, кромѣ того, діаметръ и число круговъ.

Для болѣе наглядной характеристики развитія растеній состав
ляется ихъ гербарій въ разные періоды роста.

Необходимо также составлять гербарій растеній, поврежденныхъ 
суховѣями, грибками, жуками и т. п., при чемъ коллектируются также 
и эти жуки.

В. Изученіе пріемовъ орошенія.

Для опредѣленія наиболѣе благопріятнаго времени поливки примѣ
няютъ надъ одной и той-же культурою орошеніе въ различное время, 
а именно:

Д ля озим ы хъ:
1. а) Поливъ до посѣва и б) весною во время колошенія.
2. а) Поливъ осенью послѣ посѣва и б) во время колошенія.
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3. а) Поливъ послѣ посѣва осенью; б) во время кущенія и в) во 
время колошенія.

Для яр о в ы х ъ :
1. Во время колошенія.
2. а) Тотчасъ послѣ посѣва и б) во время колошенія.
Для травъ и корнеплодовъ примѣняется однократное и двукратное 

орошеніе.
Во время орошенія на тѣхъ культурахъ, гдѣ производится систе

матическое опредѣленіе прироста, учитываютъ количество ороситель
ныхъ водъ посредствомъ водомѣрныхъ лопатъ, а также замѣчаютъ 
температуру воды, поступающей на участки.

II.
Спеціальная пасть программы метеорологическихъ 

и сельско-хозяйственныхъ наблюденій.

Независимо отъ наблюденій, изложенныхъ въ общей программѣ, 
обязательныхъ для каждой изъ станцій экспедиціи по орошенію, на 
нѣкоторыхъ изъ нихъ, гдѣ будутъ для этого подходящія условія, дол
женъ производиться еще рядъ болѣе спеціальныхъ изслѣдованій, 
а именно:

1) Изученіе пріемовъ искусственнаго задержанія снѣга на поляхъ.
2) Измѣреніе снѣжнаго покрова въ предѣлахъ цѣлаго бассейна 

балки для опредѣленія количества стекающихъ по ней снѣговыхъ водъ.
3) Опредѣленіе количества испаряющейся воды со свободной по

верхности водохранилища и сравненіе его съ количествомъ получае
мымъ по испарителю, помѣщенному на метеорологической станціи.

4) Опредѣленіе колебанія уровня грунтовыхъ водъ на орошае
мыхъ и неорошаемыхъ поляхъ.

5) Изученіе вліянія снѣжнаго покрова на озимые посѣвы.
6) а) Ежечасныя наблюденія надъ измѣненіемъ температуры верх

нихъ слоевъ почвы, на глубинѣ 3 и 10 сантиметровъ, на ороЩаемомъ 
и неорошаемомъ полѣ и б) опредѣленіе температуры и влажности 
воздуха на высотѣ растеній.

7) Опредѣленіе влагоемкости почвы въ ея естественномъ состояніи.
Изученіе каждаго изъ этихъ вопросовъ въ отдѣльности, требую

щее вполнѣ самостоятельной работы, не можетъ быть включено въ 
строго опредѣленную программу, поэтому здѣсь будутъ указаны лишь 
главныя основы изслѣдованій.
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I. Изученіе пріемовъ искусственнаго задержанія снѣга.

Изслѣдованія этого рода производятся съ цѣлію выясненія во
проса объ увеличеніи урожая, вслѣдствіе увеличенія влажности почвы 
путемъ искусственнаго скопленія снѣга на поляхъ. При этихъ изслѣдо
ваніяхъ должна быть выяснена и экономическая сторона ихъ.

Опыты должны быть поставлены такъ, чтобы исскуственно устро
енныя загражденія производили не образованіе сугробовъ возлѣ за
гражденій, а равномѣрное распредѣленіе между ними задержаннаго 
снѣга.

Для опытовъ предположено дѣлать загражденія въ видѣ: а) рядовъ 
хвороста; б) щитовъ изъ драни; в) стѣнокъ изъ снѣжныхъ кирпичей 
и г) изучить вліяніе остатковъ высокостебельныхъ растеній.

Всѣ эти загражденія должны быть установлены перпендикулярно 
къ господствующему вѣтру па открытыхъ и ровныхъ поляхъ и изъ 
года въ годъ, кромѣ загражденій высокостебельныыи растеніями, на 
однихъ и тѣхъ же мѣстахъ.

Толщина снѣжнаго покрова измѣряется, переносною рейкою, по 
линіи перпендикулярной къ загражденіямъ, черезъ каждыя двѣ сажени; 
измѣренія эти повторяются каждый разъ послѣ болѣе значительной 
мятели.

Плотность снѣга опредѣляется въ трехъ пунктахъ: въ саженномъ 
разстояніи отъ преграды съ каждой стороны ея и по срединѣ между 
двумя послѣдовательными преградами.

На поляхъ съ искусственными загражденіями и па полѣ взятомъ 
для сравненія весною дѣлается нѣсколько параллельныхъ опредѣленій 
влажности почвы.

Хворостяныя загражденія (уподобляющіяся лѣснымъ посад
камъ) устраиваются въ нѣсколькихъ комбинаціяхъ:

а) На первомъ полѣ хворостины втыкаются въ землю рядами, съ 
разстояніемъ между хворостинами въ 0,5 сажени и между рядами въ 
10 саженъ.

б) На второмъ полѣ— съ разстояніемъ между хворостинами въ 
1 саж. и между рядами въ 10 саженъ.

в) На третьемъ полѣ хворостины должны быть разставлены шести
рядными полосами, распредѣляя хворостины въ шахматномъ порядкѣ 
съ разстояніемъ между хворостинами и рядами въ 1Ѵ2 сажени.

г) Н а четвертомъ полѣ разстояніе между шахматно-расположен
ными хворостинами должно быть 3 сажени.

Мвтеороіог. Вѣсти. № 3. 5
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Разстояніе между шестирядиьши полосами того и другого ряда 
30 саж.

Хворостины берутся высотою около 1 саяі. и втыкаются осенью 
крѣпко въ землю.

Щитовыя заграоюденія составляются изъ щитовъ, сдѣланныхъ 
изъ драни или шелевокъ.

Щ иты эти, представляющіе собою связанную по діагонали раму, 
высотою въ 2 аршина, съ прибитыми вертикальными планками шири
ною 2 вершка, съ просвѣтами въ % и въ Щ  аршина, ставятся верти
кально съ помощію подпорокъ, съ разстояніемъ въ ряду между щи
тами въ 1 арш. Щ иты съ просвѣтами въ 3/4 арш. ставятся однорядной 
полосой, съ разстояніемъ между полосами 10 саж.; щиты же съ про
свѣтами въ і у з арш. ставятся двурядиыми полосами, въ шахматномъ 
порядкѣ, съ разстояніемъ между рядами въ 1 саж. и между полосами 
20 саженъ.

Загражденія изъ снѣжныхъ стѣнокъ высотою въ Щ  арш., скла
дываются изъ снѣжныхъ кирпичей 4 X 6 X 8  вершк. съ просвѣтами 
и ставятся однорядными полосами съ разстояніемъ между полосами 
10 саженъ.

При всѣхъ вышеописанныхъ загражденіяхъ длина каждаго ряда 
должна быть не менѣе 50 саж., а число параллельныхъ загражденій 
не менѣе трехъ.

Загражденія высокостебелъными растеніями. На полѣ высоко- 
стебельпыхъ растеній при уборкѣ оставляются стебли полосами ши
риною 5 саж. съ разстояніемъ между полосами 30 саж. На другомъ 
полѣ всѣ стебли оставляются не срѣзанными.

2. Измѣреніе снѣжнаго покрова въ предѣлахъ цѣлаго бассейна 
балки для опредѣленія количества снѣговыхъ водъ, стекающихъ

по ней.

Измѣреніями этими выясняется вліяніе рельефа и состоянія по
верхности бассейна (степь залежь, пашня, лѣсъ и проч.) на рас
предѣленіе снѣжнаго покрова, а также опредѣляется средняя толщина 
и плотность снѣжнаго покрова, по которымъ вычисляется количество 
всей снѣговой воды, скопившейся на данномъ бассейнѣ, въ теченіе 
всей зимы.

Затѣмъ, послѣ схода весеннихъ водъ, вычисляется также количе
ство воды, поступившей въ водохранилище опредѣленнаго заранѣе 
объема и количество поглощенной почвою и испарившейся воды. Эти
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послѣднія опредѣленія имѣютъ особенно важное значеніе при проекти
рованіи плотинъ для задержанія въ балкахъ снѣговыхъ водъ.

Работы но измѣренію снѣжнаго покрова производятся слѣдующимъ 
образомъ:

а) Снимается инструментомъ или вычисляется по плану площадь 
бассейна съ распредѣленіемъ ея на различныя угодья.

б) Для ежегодныхъ примѣровъ снѣга, намѣчаютъ два или три по
стоянныхъ профиля, перпендикулярныхъ къ направленію балки, край
нія точки которыхъ лежатъ на водораздѣлахъ бассейна. Эти профиля 
обозначенные на мѣстѣ постоянными реперами, въ разстояніи 1 версты 
другъ отъ друга, иивеллвруются, при чемъ разстоянія между стоянками 
реекъ не должны превышать 20 саж. Попутно ведется абрисъ, 
въ которомъ отмѣчается какъ состояніе поверхности земли по линіи 
профилей, такъ и границы угодій и предметы, могущіе оказать вліяніе 
на распредѣленіе снѣга.

На основаніи произведенной нивеллировки вычерчиваются попе
речные профиля бассейна на клѣтчатой бумагѣ въ масштабѣ: горизон
тальномъ 20 саж. въ 0,01 и въ вертикальномъ 40 сантиметровъ въ 
0,01 саженъ.

в) Измѣреніе глубины снѣжнаго покрова и опредѣленіе его плот
ности производится въ теченіе зимы одинъ разъ въ мѣсяцъ.

Глубина снѣга по профилямъ измѣряется переносной рейкой черезъ 
каждыя 10 саж. При сильно волнистой мѣстности измѣренія должны 
дѣлаться чаще и обязательно на каждомъ перегибѣ мѣстности. Рейка 
долнша быть деревянная съ желѣзной оковкой, съ дѣленіями на санти
метры.

Плотность снѣга, опредѣляемая снѣгомѣрнымъ цилиндромъ, измѣ
ряется при каждомъ 20-мъ промѣрѣ глубины снѣга и отдѣльно въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ она представляетъ какую либо особенность.

При опредѣленіи плотности снѣга всегда необходимо брать весь 
его слой отъ поверхности до самой земи. Если глубина снѣга незна
чительна, то для большей точности слѣдуетъ взять нѣсколько пробъ и, 
взвѣшивая ихъ разомъ, найти средній вѣсъ одной пробы. Если же 
глубина снѣга превышаетъ высоту цилиндра, то проба берется въ 
нѣсколько пріемовъ и за одинъ разъ взвѣшивается.

Взвѣшиваніе снѣга производится одновременно съ измѣреніемъ 
глубины снѣжнаго покрова при помощи вѣсовъ Роберваля.

г) Лицо, производившее измѣреніе снѣга, по возвращеніи съ ра
боты, немедленно вычерчиваетъ на поперечныхъ профиляхъ бассейна 
въ одинаковомъ съ нимъ масштабѣ профиля поверхности снѣга и слоя
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воды. Слой воды есть произведеніе глубины снѣга на плотность которая 
въ свою очередь есть отношеніе вѣса пробы къ вѣсу равнаго объема 
воды.

3. Опредѣленіе количества испаряющейся воды со свободной по
верхности водохранилища и сравненіе его съ количествомъ получае

мымъ по испарителю, помѣщенному на метеорологической станціи.

Измѣреніе количества испаряющейся воды со свободной поверхно
сти водохранилища производится ежедневно по испарителю Любослав- 
скаго въ опредѣленное время.

Описаніе прибора, его установка и способъ наблюденій изложены 
подробно въ книжкѣ Метеорологическаго Вѣстника за 1892 годъ.

Данныя, полученныя по этимъ наблюденіямъ и по наблюденіямъ 
надъ испарителемъ метеорологической станціи, сравниваются между 
собою.

4. Опредѣленіе колебанія уровня грунтовыхъ водъ на орошаемыхъ
и неорошаемыхъ поляхъ.

Съ этой цѣлію связывается нивеллировкою нѣсколько колодцевъ, 
расположенныхъ на орошаемыхъ и неорошаемыхъ поляхъ, и измѣ
ряется въ нихъ уровень воды посредствомъ водомѣрной ленты (ру
летка, снабженная плоскимъ поплавкомъ).

Измѣренія производятся разъ въ двѣ недѣли.
Колодцы должны быть снабжены запирающейся на замокъ 

крышкою.

5. Изученіе вліянія снѣжнаго покрова и его отсутствій на озимые
посѣвы.

Важное значеніе, какое имѣетъ снѣжный покровъ на состояніе 
озимыхъ хлѣбовъ, заставляетъ особенно подробно изучить его на этихъ 
поляхъ.

Здѣсь измѣряется не только вся толщина снѣжнаго покрова, но 
отмѣчается также раздѣленіе его на слои различной структуры и 
опредѣляется отдѣльно толщина и плотность каждаго изъ нихъ.

Для этого въ снѣгу на полѣ вырывается яма до земли и по стѣнкѣ 
ея опредѣляется толщина различныхъ слоевъ и ихъ плотность.

Кромѣ того, на этомъ же полѣ время отъ времени наблюдается 
температура подъ снѣжнымъ покровомъ по почвеннымъ термометромъ,
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на глубинахъ 3 и 10 сантиметровъ, если не представится возможности 
производить наблюденія ежедневно.

Для опредѣленія вліянія снѣжнаго покрова или его отсутствія на 
озимый хлѣбъ вычисляютъ нѣсколько разъ въ теченіе зимы и за время 
позднихъ весеннихъ заморозковъ процентъ погибшихъ растеній, для 
чего каждый разъ расчищаютъ изъ подъ снѣга намѣченныя съ осени 
площадки, вырѣзываютъ изъ нихъ кусокъ почвы съ растеніями, пло
щадью въ 1 кв. Футъ, постепенно оттаиваютъ его въ прохладной ком
натѣ съ температурою отъ 1 до 7° Ц. и даютъ растеніямъ возмож
ность ожить.

На другомъ озимомъ полѣ вмѣстѣ съ озимью сѣется рапсъ, су
рѣпка или другое яровое растеніе, которое успѣло бы до зимы вы 
роста на столько, чтобы служить для задержанія снѣга. На этомъ 
полѣ зимою производятся измѣренія снѣжнаго покрова, а весною опре
дѣляется влажность.

6. Ежечасныя наблюденія, надъ измѣненіемъ температуры верхнихъ 
слоевъ почвы на глубинѣ 3 и 10 сантиметровъ, на орошаемомъ и 
неорошаемомъ полѣ, и опредѣленіе температуры и влажности воздуха

на высотѣ растеній.

а) Для опредѣленія колебаній температуры почвы въ верхнихъ 
ея слояхъ, въ теченіе сутокъ производятся наблюденія по термоме
трамъ на глубинахъ 3 и 10 сантиметровъ ежечасно, въ теченіе двухъ
трехъ дней, отъ восхода до заката солнца. Наблюденія эти повто
ряются время отъ времени въ теченіе всего вегетаціоннаго періода.

б) Одновременно съ этими опредѣленіями производятся также на
блюденія надъ температурой и влажностью воздуха на высотѣ расте
ній, помощью аспираціоннаго психрометра Ассмана.

Обѣ трупы наблюденій необходимо производить параллельно на 
орошаемомъ и неорошаемомъ полѣ. Этимъ путемъ выяснится вліяніе 
искусственнаго увлажненія почвы на температуру верхнихъ слоевъ ея 
и на влажность воздуха надъ посѣвами.

Наблюденія производятся начиная съ момента окончанія орошенія.

7. Опредѣленіе влагоемкости почвы въ ея естественномъ состояніи.

Для этого опредѣленія слѣдуетъ испытать два пріема:
а) Вырубается кусокъ мерзлой почвы и на холодѣ ему придается 

приблизительно правильная геометрическая Форма, послѣ чего произ
водится взвѣшиваніе и постепенное высушиваніе почвы. При этомъ
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могутъ быть два случая: 1) Почва по мѣрѣ оттаиванія отдаетъ часть 
свободной воды. 2) Почва не отдаетъ свободной воды.

Въ первомъ случаѣ, послѣ того, какъ оттекла свободная вода, 
дѣлается второе взвѣшиваніе и находится такимъ образомъ вѣсъ на
сыщенной водою почвы. Затѣмъ производится постепенное выслуши
ваніе до воздушно-сухого состоянія и снова взвѣшивается. Количе
ство потерянной влаги, отнесенное къ вѣсу воздушно-сухой почвы по
кажетъ такимъ образомъ влагоемкость. Далѣе берется часть объема 
почвы и высушивается при 100° С, взвѣшивается и вычисляется 
влажность воздушно-сухого состоянія. (Количество гигроскопической 
воды) и влагоемкость по отношенію къ (принятому за 100) вѣсу почвы 
высушенной при 100° С.

Провѣрка найденной величины дѣлается слѣдующимъ образомъ: 
тотъ же объемъ почвы или же другой въ воздушно-сухомъ состояніи 
покрывается для преданія прочности тонкимъ слуемъ гумми-арабика 
или коллодіума со всѣхъ сторонъ, за исключеніемъ одной. Эта послѣд
няя приводится въ соприкосновеніе съ сильно влажной средой, напр. 
съ мокрымъ пескомъ. Почва постепенно насыщается и когда достиг
нетъ полнаго насыщенія, то взвѣшивается. Найденная величина 
должна показать ту же влагоемкость, при нервомъ опредѣленіи.

Во второмъ случаѣ, когда почва, оттаивая, не отдаетъ свободной 
воды, закрѣпляетъ гумми-арабикомъ правильность «нормы и ставятъ 
на влажную среду, давая почвѣ вполнѣ насытиться влагою, затѣмъ 
поступаютъ какъ выше.

б) Вдвигается металлическій цилиндръ (діаметромъ 30 сант. ивы - 
сотою 20 сайт, съ острымъ нижнимъ краемъ) въ почву и снизу под
рѣзывается острой лопаточкой соотвѣтственной величины. Затѣмъ 
цилиндръ съ почвою ставятъ на мокрый песокъ до постоянства въ 
вѣсѣ, т. е. до полнаго насыщенія и дальше поступаютъ такъ же, какъ 
и въ вышеописанномъ пріемѣ.

Программу составляли: Старшій агрономъ Рухловъ. \  Экспедиціи
Старшій Техникъ Еизетовъ. } но орошенію 

Инженеръ-Техникъ Опарро.
Агрономъ Рукавишниковъ.

При участіи: Про«і>есс. СПБ. Университ. А . И. Воейкова.
Старшаго Ишкенера Сикорскаго.

Программа одобрена Метеорологической Коммиссіей.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ
(XVI годъ изданія)на ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для дѣтой школьнаго возраста

„  с с

п
И ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ„ВОСПИТАНІЕ и ОБУЧЕНІЕ“.

«Родникъ» въ 1897 году будетъ издаваться подъ тою же редакціею, 
въ томъ же духѣ п направленіи, что н въ минувшія 15 лѣтъ.

«Родникъ» выходитъ перваго числа каждаго мѣсяца книжками боль
шого Формата, со многими рисунками въ текстѣ, портретами и отдѣль
ными картинками.

Вмѣстѣ съ «Родникомъ» можно получать ежемѣсячный педагогиче
скій листокъ «Воспитаніе и Обученіе», посвященный вопросамъ семейнаго 
воспитаніи, домашняго обученія и дѣтскаго чтенія.

Въ лпсткѣ помѣщаются труды библіографическаго отдѣла Педаго
гическаго музея военно-учебныхъ заведеній и протоколы «Родительскаго 
кружка».

«Родникъ» рекомендованъ, одобренъ и допущенъ учеными и учебнымъ 
Комитетами: Святѣйшаго Синода, Собшвенной Е . И. В  канцеляріи по учре
жденіямъ Императрицы М арт , Главк. Управл. военно-учебныхъ заведеній и 
Мин. Ыар. Просе. Удостоенъ: 1) почетнаго диплома на ггедаготческой вы- 
ставкѣ Общества Трудолюбія въ Москвѣ, 2 )  похвальнаго отзыва на ггервой 
Всероссійской выставкѣ печатнаго дгьла, 3 ) диплома второго разряда на 
Всероссійской выставкѣ въ Нижнемъ-Нові. 1896 г.— Признанъ необходимымъ 
для выписки въ ученическія библіотеки городскихъ училищъ и учительскія би
бліотеки народныхъ школъ за вегъ годы его существованія, т. е. съ 1882 г. 
(См. «Журналъ Мин. Нар. Просе.», августъ 1895 г.).

Условія подписки на 1897 годъ прежнія:
Съ доставкою и пересылкою: На ГОДЪ. На 13 мѣс. На 3 мѣс.

На одинъ «Родникъ»............................................ 5 руб- 2 руб- 50 коп. 1 руб. 25 коп.
На «Родникъ» и педагогическій листокъ «Бос-

питаніе и Обученіе»......................................... 6 » 3 » --  )) 1 » 50 »
За границу .............................................................. 8 » 4 » --  Д) 2 и --  »
Отдѣльпо на педагогическій листокъ «Восші-

таніе и Обученіе».............................................. 2 )) 1 )) --- » — » 50 »

Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Невскій пр., 106, при «Книж-
номъ магазинѣ» Н. Н. Морева.

За издателя Н. Моревъ. Редакторъ Алексѣй Альмедингенъ.
Открыта подписка на ежемѣсячный журналъ съ картинками „Читальня 
Народной Школы“  (10-й годъ изданія). Цѣна съ доставкой и перес.З рубля

въ годъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ И КОММЕРЧЕСКУЮ

„ОДЕССКУЮ  ГА ЗЕТУ “.
В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,

не исключая и дней послѣпраздничныхъ.

«Одесская Газета»—самая дешевая изъ всѣхъ издающихся въ Одессѣ 
газетъ; несмотря на это, она даетъ читателю массу разнообразныхъ из
вѣстій изъ яшзнп Россіи и Европы и въ особенности Юга и Одессы.

Программа «Одесской Газеты» такая же, какъ и другихъ провин
ціальныхъ ежедневныхъ изданій.

Ж изнь и интересы окраинъ и предмѣстій Одессы найдутъ въ «Одес
ской Газетѣ» своего постояннаго выразителя. Редакціей уже открыты и 
принимаются мѣры къ дальнѣйшему открытію отдѣленій во всѣхъ круп
ныхъ торговыхъ и промышленныхъ городахъ Южной Россіи.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а  е ъ  д о с та в к о ю  в ъ  О д ессѣ:
На г о д ъ ................................5  руб. На 3 мѣсяца............. 1 руб. 7 5  коп.
» полгода............................3  » » одинъ мѣсяцъ.............  6 0  »

С ъ  д о с та в к о ю  в ъ  д р у г іе  го р о д а :
Н а одинъ г о д ъ ....................................................6 руб. —  коп.

» полгода......................................................3  » 5 0  »
» три мѣсяца...................................................  1 » 8 0  »

Г л а в н а я  к о н т о р а  „О д е сско й  Г а з е т ы “:
Уголъ Почтовой и  Авчиниковскаго пер., д.Зандгълова, № 39. Телефонъ, № 4.40.

Отдѣленіе конторы: Прохоровская улица, домъ № 12.
Пріемъ подписки и объявленій въ главной конторѣ и ея отдѣленіяхъ 

производится ежедневно, съ 9 час. утра до 8 час. вечера.
Редакція «Одесской Газеты» помѣщается въ домѣ Кречмара на углу 

Ришельевской и Полицейской ул. и открыта для личныхъ объясненій отъ 
1 до 2 час. дня. Телефонъ редакціи № 405.

Редакторъ-издатель Г. К  Шетпие.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1  S & 7  годъ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
Самокатнаго (велосипеднаго) дѣла и самопередвиженія

„ С А М О К А Т Ъ “.
Цѣль журнала „С ам окатъ“  способствовать правильному развитію са

мокатнаго дѣла въ Россіи.
Читатель найдетъ въ „Самокатѣ“  отвѣтъ на каждый интересую

щій его вопросъ, касающійся самокатнаго дѣла въ Россіи.
„С ам окатъ“  слѣдитъ за всѣми вопросами изъ жизни самокатчиковъ 

въ Россіи, обсуждаетъ каждый изъ нихъ и даетъ мѣсто для обсужденія 
читателями компетентными въ данномъ вопросѣ.



„Самокатъ“ помѣщаетъ отчеты о гонкахъ, рекордахъ, обществен
ныхъ поѣздкахъ и пр.

Редакція „С амоката“ продолжаетъ собирать матеріалъ для изданія 
самокатно-дорожныхъ картъ Россіи. Лучшія изъ присланныхъ картъ по
мѣщаются въ „Самокатѣ“  съ описаніями дорогъ.

Корреспонденціи „Самоката“  знакомятъ читателя съ развитіемъ са
мокатнаго дѣла въ разныхъ концахъ Россіи.

„Самокатъ“  посвящаетъ значительную часть своихъ страницъ само
катной техникѣ. Помѣщаются, какъ спеціально техническія статьи о ча
стяхъ самоката, о пневматическихъ шинахъ и уходѣ за самокатомъ, такъ 
и объясненія всѣхъ появляющихся новостей. Объясненія сопровождаются 
рисунками и чертеясами.

Изъ „Самоката“ читатель получаетъ ясное представленіе о велоси
педной жизни за границей, благодаря свѣдѣніямъ, помѣщаемымъ «Само
катомъ» въ обозрѣніи за-граничныхъ велосипедныхъ журналовъ.

„Самокатъ“ иллюстрируется портретами общественныхъ дѣятелей, 
принесшихъ пользу самокатному дѣлу, портретами гонщиковъ, видами 
трэковъ, помѣщеній общества Фотографій группъ велосипедистовъ п др. 
Фотографическихъ снимковъ, а также техническими рисунками всѣхъ  
появляющихся новинокъ.

„С амокатъ“  помѣщаетъ описанія поѣздокъ совершаемыхъ на само
катахъ. Между прочими будутъ помѣщены описанія поѣздокъ Н. А. 
Орловскаго въ Т ифлисъ и поѣздка U. А. Орловскаго изъ Петербурга въ 
Парижъ. Описанія будутъ иллюстрированы множествомъ Фотографій, 
снятыхъ въ пути.

Ц ѣ н а  5 р. в ъ  го д ъ , н а  п о п го д а  3 р. е ъ  д о с та в к о й
и  п е р е сы л к о й .

Контора и Редакція: С.-Петербургъ, улица Глинки, № 3.
Редакторъ-Издатель Â . И. Орловскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1897 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„КУРСКІЯ г у б . в ѣ д о м о с т и
Согласно предначертаніямъ его сіятельства, господина Курскаго Гу

бернатора, графа А . Д. Милютина, съ 15-го декабря 1894 года Неоффи
ціальная часть „КУРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ“ издается новою 
редакціею и по новой программѣ, главная задача которой состоитъ въ 
томъ, чтобы сдѣлать „Губернскія Вѣдомости“  органомъ мѣстной яшзни, 
мѣстныхъ дѣлъ, потребностей и отраженій.

Согласно съ этою цѣлью „Неоффиціальная часть Губернскихъ Вѣдо
мостей“  издается по слѣдующей программѣ:

I. Современная лѣтопись. II. Юридическій отдѣлъ. III. Учено-литератур
ный отдѣ лъ . IV. Политическія заграничныя новости. V. Фельетонъ. VI. Смѣсь. 
VII. Почтовый ящикъ. VIII. Справочный отдѣлъ. IX. Объявленія.

Выходитъ газета ежедневно, за исключеніемъ понедѣльниковъ и 
дней, слѣдующихъ послѣ праздниковъ. Кромѣ того, ежедневно, въ видѣ 
прибавленія къ JYsJY» ((Вѣдомостей» даются телеграммы, получаемыя отъ 
«Россійскаго Телеграфнаго Агентства».

М етеорологическій В ѣстникъ.
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Годовая цѣна на ежедневную неоффиціальную, вмѣстѣ съ выходящею  
по вторникамъ и пятницамъ оффиціальною частью и приложеніями 
Ш ЕСТЬ руб. въ годъ съ пересылкою въ другіе города и доставкою 
на домъ.

Обязательные подписчики, уплатившіе за Оффиціальную часть 3 р.,— 
за неоффиціальную приплачиваютъ только 3 руб. съ пересылкой и до
ставкой за годъ.

Лица, желающія получать ОДНУ ТОЛЬКО НЕОФФИЦІАЛЬНУЮ ЧАСТЬ,
уплачиваютъ съ доставкою и пересылкою: за годъ— четыре рубля; за пол
года— два рубля пятьдесятъ коп., за три мѣсяца— одинъ рубль пятьдесятъ коп.

Подписка принимается въ гор. Курскѣ, въ редакціи, при Губерн
скомъ Правленіи, а равно въ книжныхъ магазинахъ: К. И. Ивановой, 
А. В. Переплетенко, Г. В. Гаврилова (Кашкпна) и С. А. Третьякова. Въ 
редакціи принимаются объявленія для напечатанія въ газетѣ, цѣны на 
которыя понижены.

будутъ издаваться ежемѣсячно въ видѣ книжекъ объемомъ отъ одного 
до полутора печатнаго листа по нижеслѣдующей программѣ:

1) Оффиціальный отдѣлъ. Правительственныя извѣстія, дѣятельность 
Клуба и его Отдѣленій, протоколы засѣданій и приложенія къ нимъ, 
уставы, программы, проекты и отчеты Клуба и всѣхъ его учрежденій, 
какъ-то: выставокъ, музеевъ, лекцій, экскурсій и проч. 2) Научный отдѣлъ. 
Физіографія Крыма, включая гидрологію и климатологію; статьи есте
ственно-историческаго содержанія, касающіяся Крыма и мѣстностей, при
легающихъ къ нему. Антропологія и этнографія Крыма и прилегающихъ 
мѣстностей. Географія Крыма и прилегающихъ къ нему мѣстностей. Сель
ское хозяйство въ Крыму и въ прилегающихъ къ нему мѣстностяхъ. Архео
логія Крыма и прилегающихъ мѣстностей. Промышленность и торговля 
Крыма и мѣстностей прилегающихъ. Статистика и демографія Крыма и 
прилегающихъ мѣстностей. 3) Беллетристическій отдѣлъ. Описаніе природы 
Крыма, путешествія, очерки и разсказы изъ жизни обитателей Крыма и 
мѣстностей къ нему прилегающихъ. Статьи по альпинизму вообще, какъ 
оригинальныя, такъ и переводныя. Смѣсь, и мелкія извѣстія. 4) Библіо
графическій отдѣлъ. 5) Художественный отдѣлъ. Рисунки и виды Крыма 
и его обитателей; естественно-историческія таблицы, діаграммы, геогра
фическія карты, статистическія таблицы и чертежи. 6) Вопросы и отвѣты 
редакціи. 7) Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА БЕЗЪ ПЕРЕСЫЛКИ 3 Р , СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 3 Р. 50 К. ВЪ ГОЛЪ.
Примѣчаніе. Гг. Члены Крымскаго Горнаго Клуба получаютъ «За  

писки» безплатно.
Подписка принимается: 1) въ Одессѣ: въ редакціи «Записокъ» (Со- 

Фіевская ул., д. Рауля, кв. 8), у Секретаря Клуба А. А. Лебедпнцева (Пре
ображенская, зданіе Университета), у Казначея Клуба Н. П. Мельни
кова (Екатерининская, 32) и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Вре
мени», Раепопова, Руссо, Розова и Шлейхера; 2) въ другихъ городахъ: 
въ Ялтѣ и Севастополѣ въ Правленіяхъ Отдѣленій Крымскаго Горнаго

Редакторъ Т. I. Вержбицкій.

въ 1 8 9 7  году
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Клуба, въ книжныхъ магазинахъ »Новаго Времени» въ С.-Петербургѣ, 
Москвѣ, Харьковѣ п Саратовѣ, у Оглоблина въ Кіевѣ, Кюммеля въ Ригѣ  
и др. книжныхъ магазинахъ.

Справки по дѣламъ Клуба и его «Записокъ» молено получать у Се
кретаря Клуба (у него же принимаются объявленія для напечатанія въ 
«Запискахъ» Клуба) по вторникамъ и пятницамъ отъ 1 — 3 часовъ.

Редакторъ ординарный профессоръ Новороссійскаго 
Университета А. И. Маркевичъ.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1897 г .
ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

ЮШНО-РѴССКѴЮ

шіш-шяйстиііш« rum
Еженедѣльное изданіе Харьковскаго Общества Сельскаго Хозяйства.

„Южно-Руссная Сельско-Хозяйственная Г азета“  будетъ выходить въ 1897 г.
по слѣдующей программѣ:

1) Правительственныя распоряженія п извѣстія; 2) хроника, теку
щія дѣла, отчеты общества, протоколы собраній, комиссій п доклады; 
3) статьи по сельскому хозяйству, промышленности, экономическія и тех
ническія; 4) сельско-хозяйственное обозрѣніе; 5) корреспонденціи; 6) раз
боръ сельско-хозяйственныхъ и экономическихъ сочиненій; 7) смѣсь; мел
кія извѣстія, касающіяся сельскаго хозяйства; 8) сельско-хозяйственный 
Фельетонъ; 9) вопросы и отвѣты; 10) торговыя извѣстія; 11) объявленія 
по сельскому хозяйству; 12) частныя объявленія.
Подписная цѣна въ годъ 4  руб., для гг. членовъ Харьковскаго Общества 

Сельскаго Хозяйства 3 руб.
Подписка принимается: въ редакціи, Харьковъ, Екатеринославская, 

№ 33 и въ Конторѣ Редакціи, при типографіи Зильбербергъ, Рыбная, 
№ 30.

T h  Р У А Н ІІШ  .. АРА" К Ш  h Н У
Въ 1897 году «Саратовская Земская Недѣля» будетъ выходить каж

дую субботу и заключать въ себѣ слѣдующіе отдѣлы:
I. Правительственныя распоряженія и движеніе по службѣ. Правитель

ственныя распоряженія, имѣющія отношеніе къ земскому дѣлу и къ эко
номическимъ интересамъ Саратовскаго края— подлинникомъ, прочія пра
вительственныя распоряженія—въ извлеченіи. II. Земскій отдѣлъ. Хро
ника Саратовскаго земства. Хроника другихъ земствъ, кромѣ Саратов
скаго. III. Общій отдѣлъ. Мѣстная хроника. По Россіи: обзоръ главнѣй
шихъ событій, Фактовъ и проектовъ внутренней и внѣшней жизни Россіи 
за недѣлю. За границей: обзоръ главнѣйшихъ событій за границей. 
ІУ. Торгово-промышленный отдѣлъ, а) Недѣльный обзоръ; б) хлѣбные 
рынки, скотопригонный и мясной рынки; в) биржевыя свѣдѣнія; г) спи
сокъ ярмарокъ; д) торговыя извѣстія; е) оптовыя сдѣлки; ж) цѣны и
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фрахты по свѣдѣніямъ Департамента торговли п мануфактуръ. У. Отдѣлъ 
сельско-хозяйственный, а) Состояніе погоды; б) сельско - хозяйственныя 
извѣстія отъ нашпхъ корреспондентовъ; в) данныя о площади посѣвовъ; 
о видахъ на урожай и самомъ урожаѣ; г) движеніе рабочихъ и цѣны на 
нихъ; д) вредныя животныя и насѣкомыя. ѴГ. Медико-санитарный отдѣлъ. 
Эпидеміологическій листокъ; журналы губернскаго п уѣздныхъ санитар
ныхъ совѣтовъ; свѣдѣнія о борьбѣ съ дифтеритомъ; число больныхъ въ 
Александровской больницѣ и Психіатрической лечебницѣ; смертность и 
заболѣваемость отъ заразныхъ болѣзней въ Саратовѣ; статьи по отдѣль
нымъ вопросамъ; разныя свѣдѣнія п извѣстія. VII. Приложенія къ „Не
дѣлѣ “ . Оригинальныя статьи, посвященныя общественнымъ и экономи
ческимъ вопросамъ, будутъ печататься въ приложеніяхъ къ «Земской 
Недѣлѣ».

Подписная цѣна за «Саратовскую Земскую Недѣлю» 5 р. въ годъ, 
3 р. въ полгода, 2 р. въ четверть п пятьдесятъ копѣекъ за каждую 
книжку.

Плата за  объявленія впереди текста «Саратовской Земской Недѣли» 
15 коп. за строку не мельче цицеро въ 60 буквъ, счптая 40 строкъ въ 
страницѣ; въ концѣ текста по 10 коп. за ту же строчку. При повтореніи 
объявленій значительная уступка.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА

НА НОВОЕ УДЕШЕВЛЕННОЕ ИЗДАНІЕ
„СИСТЕМ Ы  ЛОГИКИ“

Дж. Ст. Милля.
Новый переводъ съ послѣдняго англійскаго изданія подъ редакціей п 

съ необходимыми пояснительными примѣчаніями В. Н. Ивановскаго. 
Каждая изъ 6-ти книгъ сочиненія составитъ выпускъ. Все сочиненіе 

(около 1,000 страницъ большого Формата и убористой печати) выйдетъ 
въ теченіе 1897 года.

Подписная цѣна ТРИ рубля безъ пересылки п ЧЕТЫРЕ рубля пять
д еся тъ  копѣекъ съ пересылкой заказной бандеролью.

1-я книга выйдетъ около 1-го марта 1897 года. По окончаніи изданія 
цѣна будетъ  повышена.

Допускается разсрочка подписной платы: при подпискѣ вносится 
1 рубль; при выходѣ 2-й и 4-й кпигъ по рублю; книги 5-я и 6-я выдаются 
безплатно.

Желающимъ сочиненіе можетъ быть выслано съ наложеннымъ пла
тежомъ.
Гг. иногородніе благоволятъ обращ аться въ магазинъ „КНИЖНОЕ ДѢЛО“ , 
Москва, Моховая, д . Бенкендорфа, откуда можно выписывать и другія

изданія магазина:
1) Шерръ, I . Всеобщая исторія литературы, переводъ подъ редак

ціей П. И. Вейнберга. Два большихъ тома (20— 25 выпусковъ) со мно
жествомъ гравюръ, картинъ, автографовъ, Факсимиле и др. приложеній. 
Болѣе 1,000 стр. текста. Цѣна по подпискѣ безъ доставки 6 р., съ дост.
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и пересылкой 8 р. 2) Фюстелъ-де-Еуланжъ. Древняя гражданская община. 
Цѣна 2 р. 3) Данте-Аллигіери. Божественная комедія. Часть I. Адъ. Пе
реводъ Н. Н. Голованова, подъ ред. проФ. Ѳ. Буслаева. Ц. 1 р. 50 к. 
4) Дрейфусъ, К. Міровая и соціальная эволюція. Ц. 1 р. 50 к. 5) „Па доб
рую  память изъ русскихъ писателей“. Сборникъ статей и отрывковъ изъ 
лучшихъ русскихъ писателей и поэтовъ. Ц. 1 р. 25 к. G) Теннисонъ, А. 
Магдалина. Переводъ въ стихахъ А. М. Федорова, со ст. И. И. Иванова: 
«Теннисонъ и его поэзія», и портретомъ Теннисона. Ц. 50 к. 7) Фуллье, А. 
Темпераментъ и характеръ. Ц. 1 р. 8) Милль, Д  С. Огюстъ Контъ и по
зитивизмъ. Съ приложеніемъ статей Спенсера и Уорда и портрета 
О. Конта. 9) Милль, Д  С. Автобіографія. Ц. 75 к. 10) Уордъ, Ж. Психи
ческіе Факторы цивилизаціи. Полный переводъ безъ пропусковъ и сокра
щеній. Ц. 1 р. 11) Тома, Ф. Внушеніе. Его значеніе въ воспитаніи. Ц. 4 0  к. 
12) Ланге. Эмоціи (психо-Физіологическій очеркъ). Ц. 3 0  к. 13) Спен
серъ, Г. Классификація паукъ. Д. 75 к. 14) Legrain. Соціальное вырожде
ніе и алкоголизмъ. Ц. 75 коп.

О ПОДПИСКѢ на 1897 годъ

(ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

НА ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„РУССКАЯ ШКОЛА44.
В ъ теченіе 1896 года въ «Русской Школѣ» были напечатаны, между 

прочимъ, слѣд. статьи: 1) Автобіографія Н . И. Пирогова; 2) Сельская 
школа и учитель (Воспоминанія и замѣтки) К. Барсова; 3) Педагогиче
скіе матеріалы (Замѣтки и наблюденія начальнаго учителя) К. Чернец
каго; 4) И зъ дневника учительницы воскресной школы Е-ой; 5) Какъ 
мы устроили мужицкую академію. М . Слобооісанина; 6) Историческій очеркъ 
учрежденій для воспитанія дѣтей до-школьнаго возраста. П. Ѳ. Еапте- 
рева; 7) К ъ годовщинѣ дня рожденія Песталоццп. Л. Н. Модзалевскаго;
8) Ушинскій, какъ редакторъ журнала Мин. Нар. Проев. Я. Г. Гуревича;
9) Учебныя заведенія въ Англіи и Бельгіи (по личнымъ наблюденіямъ) 
М . А . Лялиной; 10) Вѣна, Цюрихъ, Ж енева (педаг. замѣтки и впечатлѣ
нія). Е . Чебышевой-Дмитріевой; 11) Учебно - педагогическій отдѣлъ на 
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ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ ЛѢТОМЪ 1896 ГОДА.
(Изъ наблюденій Метеорологической Обсерваторіи Лѣснаго Института въ С.-Пе

тербургѣ).

Б ъ  1896 году С.-Петербургъ съ его окрестностями пережилъ 
лѣто, отличавшееся нетолько высокою температурою, но и большою 
скудостью осадковъ въ сравненіи съ предшествовавшими годами. 
Въ обзорахъ погоды имѣются подробныя указанія на метеорологи
ческія особенности минувшаго лѣта; но, чтобы напомнить ихъ здѣсь 
немного и оттѣнить еще нагляднѣе его жаркую погоду и сухость, при
веду нѣсколько цифръ.

Необычайно жаркими за это лѣто мѣсяцами были: іюнь, оказав
шійся для С.-Петербурга на Б°2 выше многолѣтней средней по дан
нымъ Главной Физической Обсерваторіи, и іюль, —  на 1°8 выше та
кой же средней; мѣсячная сумма осадковъ въ  іюлѣ получилась всего 
26 мм.,— на 44 мм. менѣе многолѣтней средней. Насколько исключи
тельною была температура іюня, видно уже изъ того, что за все время 
наблюденій въ С.-Петербургѣ (за 145 лѣтъ) только трижды наблю
далась средняя температура іюня выше нынѣшней, а сочетаніе двухъ 
столь же теплыхъ мѣсяцевъ іюня и іюля за тотъ же періодъ только 
дважды1) и въ послѣдній разъ въ 1774 году. Собственно говоря, 
особенно жаркими были двѣ первыя декады іюня и умѣренно жар
кими —  двѣ послѣднія іюля и первая декада августа.

На сѣверо-восточной окраинѣ С.-Петербурга Метеорологическая 
Обсерваторія Лѣснаго Института ведетъ наблюденія уже десятый 
годъ; оказывается, что въ послѣднія 10 лѣтъ ни по температурѣ, ни 
по сухости ничего подобнаго не наблюдалось за лѣтніе мѣсяцы. Средняя 
мѣсячная температура для Лѣсного за іюнь— на 3°0 выше, а осадки 
на 16 мм. меньше десятилѣтней средней;' температура іюля на 1°8 
выше, а осадки на 40 мм. меньше подобной же нормы. Если къ этому 
прибавить еще, что за мѣсяцы май— августъ максимальная темпера

1) Въ 1767 и 1774 году; средняя температура іюня въ 1896 году =  18°0,— 
іюля =  19°5, сумма ихъ =  37?5; въ 1755, 1761 и 1825 гг. сумма среднихъ темпера
туръ іюня и іюля болѣе 37°5, но іюнь значительно холоднѣе нынѣшняго.
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тура свыше 25° наблюдалась въ Лѣсномъ 29 разъ, свыше 30°— 4 
раза при абсолютномъ максимумѣ въ тѣни 32°2, что за май мѣсяцъ, 
сумма осадковъ также на 24,2 мм. меньше десятилѣтней средней и что 
предшествовавшая зима не отличалась обиліемъ снѣга, то необходимо 
признать, что минувшимъ лѣтомъ метеорологическія условія представ
лялись исключительно интересными для изученія вліянія такой силь
ной и продолжительной засухи на температуру почвы.

Н а Метеорологической Обсерваторіи Лѣснаго Института уже съ 
1889 года ведутся параллельныя наблюденія надъ температурою по
крытой и обнаженной почвы, причемъ поверхность почвы надъ первою 
серіею геотермометровъ остается въ полной неприкосновенности: 
находящійся здѣсь на поверхности почвы покровъ, какъ травяной 
лѣтомъ, такъ и снѣжный зимою, сохраняется въ его естественномъ 
состояніп; надъ второю же серіею геотермометровъ,— обнаженной отъ 
естественнаго покрова, поверхность почвы всегда тщательно очищена 
отъ травы или снѣга и представляетъ собою чистый песокъ, изъ ко
тораго состоитъ верхній слой почвы въ Лѣсномъ. Ссылаясь на пред
шествующіе годы нашихъ наблюденій, я буду пользоваться только го
дами 1 8 9 3 — 1895, за которые имѣются вполнѣ надежныя и сравни
мыя данныя для температуры почвы.

Слѣдующая табличка даетъ среднія [уз (YII н -1  -+- IX)] темпера
туры для обнаженной почвы за мѣсяцы:

Глубина въ см. 0 20
Май.

40 80 0
Іюнь.

20 40 80
1893 года . . 13,3 7,9 5,1 1.7 22,0 16,4 14,3 10,3
1894 » . . 14,8 12.7

12.8
11,4 9,3 19,7 16,7 14,9 12,0

1895 » . . 16,4 9,8 5,8 21,4 18,1 16,0 12,9
1896 » . • 16,0 12,1 10,4 7,6 24,9 21,3 19,1 15,5

Глубина въ см. 0
Іюль.

20 40 80 0
Августъ. 
20 40 80

1S93 года . . 20,8 18,3 16,9 14,3 16,4 16,4 16,0 14,8
1894 » . . 22,0 19,2 18,0 15,5 16,9 16,1 15,6 14,4
1895 » . . 20,3 18,2 17,1 14,7 15,4 15,2 14,8 13,2
1896 » . . 24,6 21,6 20,0 17,4 16,5 16,3 16,1 15,3

За лѣто 1896 года поверхность обнаженной почвы накалилась 
чрезвычайно сильно, что конечно и нужно было ожидать въ резуль
татѣ ясной погоды; въ іюнѣ и іюлѣ мы имѣемъ среднюю температуру 
на 2° слишкомъ выше наибольшей за 3 предшествующихъ года. Н а
сколько интенсивно было нагрѣваніе солнечными лучами незащищен
ной песчаной поверхности, это можетъ, между прочимъ, показать и 
тотъ Фактъ, что въ іюнѣ и іюлѣ максимальный термометръ на пескѣ 
далъ 5 дней съ наивысшими температурами больше 50° при абсолют-
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номъ максимумѣ въ 54°0, тогда какъ за предшествующіе годы тем
пературы выше 50° представляютъ единичные случаи, наблюдаемые 
не каждый годъ. Эти высокія температуры хорошо отвѣчаютъ боль
шому числу часовъ солнечнаго сіянія въ 1896 году, какъ это можно 
видѣть изъ слѣдующей таблички, гдѣ сопоставлена средняя за сутки 
продолжительность солнечнаго сіянія для разсматриваемыхъ годовъ 
(часы въ сутки).

Май. Іюнь. Іюль. Августъ.
1893 годъ. . 9,5 11,0 7Д 8,1
1894 » . . 6,4 9,1 9,2 5,8
1895 » . . 11,2 7,9 6,8 8,0
1896 » . . 9,7 11,4 9,7 5,3

По большей средней продолжительности солнечнаго сіянія за
іюнь и іюль въ 1896 году сравнительно съ предшествующими годами 
мы должны заключить и о большей прозрачности атмосферы, что, 
конечно, неминуемо должно было повести къ болѣе интенсивному на
каливанію свободной поверхности почвы, нежели за предшествующіе 
годы, и наблюденія это подтверждаютъ.

Относительно температуръ непокрытой почвы на глубинахъ въ 
20, 40 и 80 см. изъ таблички видно, что накаливаніе поверхностнаго 
слоя повело къ значительному ихъ повышенію и здѣсь. Наблюденія 
показываютъ такимъ образомъ, что вообще на температурахъ непо
крытой почвы сильно отозвался тотъ мощный притокъ тепла, ко
торый принесенъ былъ лучами солнца за лѣто 1896 года на ея ли 
шенную естественнаго покрова поверхность.

Теперь посмотримъ, какъ повліяла лѣтняя погода на температуры 
почвы покрытой. Необходимо замѣтить, что травяной покровъ за 
лѣто 1896 года надъ термометрами оказался значительно хуже, не
жели въ предшествующіе годы. Это произошло отчасти благодаря 
сухости минувшаго лѣта, отчасти же вслѣдствіе того, что предшество
вавшею осенью трава здѣсь не была подкошена и покровъ неподко
шеннымъ остался на зиму и весну. Эта сравнительно меньшая мощ
ность травянаго покрова лѣтомъ 1896 года давала поводъ ожидать, 
что въ покрытой почвѣ избытокъ тепла за это лѣто скажется по 
сравненію съ предшествующими годами еще значительнѣе, нежели въ 
почвѣ обнаженной, такъ какъ къ усиленной инсоляціи за это лѣто 
прибавилась еще и сравнительно меньшая мощность травянаго по
крова.

Въ слѣдующей табличкѣ даны температуры покрытой травою 
почвы, начиная отъ поверхностнаго слоя до глубины 160 см. Термо-
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метръ служащій для измѣренія температуры поверхности, лежитъ не
посредственно на поверхности почвы въ густой травѣ и шарикъ ого, 
какъ это сдѣлано и на пескѣ, на половину углубленъ въ почву; при 
такомъ положеніи термометръ вполнѣ защищенъ, —  какъ и сама по
верхность почвы, —  отъ лучей солнца густою травяною листвою и 
стеблями.

Май. Іюнь.
Глубина въ см. 0 20 40 SO 160 0 20 40 80 160
1893 годъ . 12,0 8,8 7,5 5,4 3,8 18,6 14,3 12,8 10,2 7,6
1894 » . 13,4 11,0 10,5 8,5 6,5 16,0 13,7 12,6 10,6 8,6
1895 » 14,6 10,1 8,3 6,3 4,3 18,1 14,8 12,9 10,7 8,0
1896 » . 13,0 8,4 7,0 5,7 4,2 21,7 15,0 12,5 10,5 7,9

Іюль. Августъ.
Глубина въ см. 0 20 40 80 160 0 20 40 80 160
1S93 годъ . 18,3 15,3 14,2 12,1 9,7 14,9 14,2 14,1 13,2 11,2
1S94 » . 19,1 17,0 15,8 13,9 10,9 15,8 15,5 15,5 13,9 11,9
1S95 » 16,7 15,7 14,5 13,0 10,4 14,5 13,5 13,0 12,5 11,1
1895 » 20,5 16,8 14,6 12,8 9,9 15,9 14,4 13,4 12,5 10,6

Изъ этой таблички мы видимъ, что травяной покровъ на поверх
ности почвы, не смотря на свою сравнительно меньшую мощность, и 
въ 1896 году сдѣлалъ свое дѣло: поверхностный слой почвы, нака
ленный довольно значительно въ іюнѣ, когда трава —  еще весьма 
мала, въ іюлѣ нагрѣтъ уже слабѣе, чѣмъ этого можно было ожидать. 
Въ самомъ дѣлѣ— въ то время, какъ обнаженная почва въ іюнѣ на 2°9, 
въ іюлѣ на 2°6 выше наибольшихъ среднихъ для этихъ мѣсяцевъ, 
температура покрытой почвы въ іюнѣ на 3°1 выше наибольшей 
средней для этого мѣсяца, а въ іюлѣ она уже только на 1°4 выше 
соотвѣтствующей температуры для 1894 года.

Гораздо любопытнѣе температуръ поверхностнаго слоя оказы
ваются температуры болѣе глубокихъ слоевъ. Уже на глубинѣ 20 
см. температуры іюля и августа въ 1896 году получаются ниже, 
чѣмъ въ 1894 г., между тѣмъ какъ 1894 годъ не былъ особенно 
теплымъ; лѣто въ этомъ году по среднимъ температурамъ весьма 
близко къ нормальному, только осадки за теплые мѣсяцы отличались 
особеннымъ изобиліемъ. Еще рѣзче Фактъ, обнаруживаемый на глу
бинѣ 20 см., выраженъ на 40 и 80 см.; на глубинѣ яіе 160 см. тем
пература въ 1896 году оказывается пиоісе,— особенно въ августѣ,—  
нежели за всѣ три предшествующіе года, тогда какъ въ 1894 году 
температуры для всѣхъ глубинъ отъ 20 до 160 см. оказываются на
ивысшими.

Итакъ въ покрытой почвѣ за лѣто 1896 года не только не замѣ
чается никакою избытка тепла сравнительно съ предшествовавшими
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годами-, но даже нстропшвъ, —  температура покрытой почвы, на
чиная съ глубины 20  см-., отзывается ниже 1894  года, а на глубинѣ 
160  см.— ниже, чѣмъ за всѣ предгиествующіе годы. Какъ же объяснить 
себѣ этотъ Фактъ, представляющійся на первый взглядъ весьма 
страннымъ? и куда дѣвалось тепло изъ поверхностнаго слоя въ по
крытой почвѣ? —  Вотъ вопросы, которые возникаютъ при разборѣ 
приведенныхъ выше цифръ. Въ нашихъ наблюденіяхъ можно найти на 
нихъ и отвѣтъ.

Недостатокъ влаги, доставляемой осадками, связанный съ весьма 
высокою температурою, долженъ являться причиною значительнаго 
уменьшенія относительной влажности. Дѣйствительно оказывается, что 
относительная влажность въ 1896 году за лѣтніе мѣсяцы значительно 
менѣе десятилѣтней средней, какъ это видно изъ слѣдующихъ чиселъ.

Май. Іюнь. Іюль. Августъ.
Десятил. средняя. . . . 6 9 ,1 7 . 72,1% 76,9% 83,8%
Отн. вл. въ 1896 г. . 61,5 64,9 70,0 80,9
Разность ....................... 7,6 7,2 6,9 2,9

Какъ велика была сухость воздуха, показываетъ тотъ Фактъ, что 
за мѣсяцы май —  іюль влажность меньше 30% наблюдалась 8 разъ 
при минимальной ея величинѣ 23%.

Такая сухость воздуха должна была повести къ усиленному испа
ренію влаги какъ съ поверхности естественныхъ или искусственныхъ 
водоемовъ, такъ и поверхностью почвы и растеніями. Для испаренія 
влаги почвою или растеніями подтвердить сказанное цифрами я не 
имѣю возможности; что-же касается до испаренія влагп на воздухѣ 
въ тѣни и съ поверхности водоемовъ, то приводимыя ниже числа 
подтверждаютъ сказанное. Мѣсячныя суммы испаренія на воздухѣ въ 
тѣни были:

Май. Іюнь. Іюль. Августъ.

1893 годъ 49,9 53,1 39,8 33,7
1894 в 43,4 59,1 50,2 23,8
1895 в 58,4 42,1 35,0 37,4
1896 в 51,8 57,8 58,1 26,5

Также, если еще не болѣе характерны цифры  испаренія для по
верхности пруда, на которомъ плаваетъ у насъ испаритель и съ по
верхности которого измѣряется испареніе уже съ 1893 года. Здѣсь 
я беру среднее испареніе за 24 часа, а не мѣсячныя суммы, такъ какъ 
за нѣкоторые дни ц и ф ры  испаренія, какъ ненадежныя, отброшены.
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Іюнь. Іюль. Августъ.
1893 г о д ъ ........................... —  3,12 2,99
1894 »   —  3,92 2,04
1895 »   3,22 2,87 3,06
1896 »   4,21 4 ,47 2,42

Обѣ таблички показываютъ, что въ 1896 году испареніе дости
гаетъ за іюнь весьма большой, а за іюль совершенно исключительной 
величины1) (для воздуха оно на 10,2 мм. больше десятилѣтней средней).

Но, если испареніе съ поверхности естественныхъ или искусствен
ныхъ водоемовъ въ 1896 году оказалось настолько повышеннымъ, то 
отсюда слѣдуетъ заключить, что еще сильнѣе было испареніе влаги 
растеніями: прямые опыты Ш ю блера, Вольни и др. говорятъ, что 
растенія испаряютъ влаги, caeteris paribus, несравненно болѣе, не
жели свободная поверхность воды или свободная поверхность почвы.

Такимъ образомъ изъ приведенныхъ данныхъ я считаю себя въ 
правѣ вывести заключеніе, что метеорологическія условія, сложив
шіяся минувшимъ лѣтомъ, неминуемо доляшы были, вслѣдствіе усилен
наго испаренія влаги растеніями и самою почвою, вести къ быстрому 
и весьма сильному изсушенію верхнихъ слоевъ почвы, —  и именно 
почвы, покрытой растеніями. Въ самомъ дѣлѣ — при значительномъ 
недочетѣ влаги въ воздухѣ, вызвавшемъ усиленное испареніе съ 
надземныхъ частей растенія, эти послѣднія должны были весьма энер
гично втягивать влагу своими корнями, чтобы этимъ пополнить то, 
что было отдано ими воздуху. Въ свою очередь и почва, испаряя 
большее, чѣмъ при обыкновенныхъ условіяхъ, количество влаги съ 
своей свободной поверхности, должна была еще усиливать изсушеніе 
прилегающихъ непосредственно къ поверхности слоевъ. Эти же слои, 
отнимая влагу у болѣе глубокихъ, изсушающимъ образомъ должны 
были вліять на нижеслѣдующіе; поэтому совершенно естественно было 
ожидать, —  въ общемъ результатѣ всей совокупности метеорологиче
скихъ условій минувшаго лѣта, — весьма сильнаго изсушенія почвы. 
А такъ какъ содержаніе влаги въ почвѣ опредѣляется, главнѣйшимъ 
образомъ, двумя Факторами: осадками и высотою уровня грунтовыхъ 
водъ, то недостаточность перваго изъ нихъ необходимо была должна 
повести къ сильному пониженію уровня послѣднихъ, такъ какъ пи
таніе различныхъ слоевъ почвы влагою при недостаточности осадковъ 
происходитъ насчетъ поднятой капиллярами снизу почвенной воды.

1) Для правильной оцѣнки цифръ испаренія необходимо еще имѣть въ виду, что 
лѣто 1896 года отличалось веема слабыми вѣтрами по сравненію съ предшествую
щими годами.



За минувшее лѣто это пониженіе уровня грунтовыхъ водъ должно 
было быть тѣмъ значительнѣе, что весьма бѣдные іюльскіе осадки, 
падая на сильно изсушенную почву, жадно поглощались только са
мыми верхними слоями почвы и не могли совершенно проникнуть въ 
тѣ слои, вблизи которыхъ держалась грунтовая вода, и этимъ пополнить 
ея расходъ на испареніе. Къ перечисленнымъ причинамъ пониженія 
уровня грунтовыхъ водъ мнѣ остается прибавить еще ихъ естествен
ное просачиваніе вглубь.

Наблюденія наши надъ уровнемъ грунтовыхъ водъ подтверж
даютъ сказанное. Слѣдующая табличка даетъ намъ среднія мѣсячныя 
разстоянія почвенной воды отъ поверхности почвы въ см.
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Май. Іюнь. Іюль. Августъ.
1893 годъ. . 99,2 103,6 117,3 135,6
1894 » . . 91,6 96,0 126,5 108,6
1895 » . . 96,5 107,9 112,5 132,6
1896 » . . 105,0 127,6 162,9 201,2?

Цифры дѣйствительно показываютъ, что пониженіе уровня грун
товыхъ водъ начинается еще съ мая мѣсяца (максимальная высота 
воды 101,0 см.— 13 мая) и непрерывно продолжается до половины 
сентября, причемъ даже обильные августовскіе осадки оказались не 
въ состояніи промочить почву настолько, чтобы вода могла просочиться 
чрезъ верхніе слои до слоевъ, содержащихъ грунтовыя воды: — не
достатокъ израсходованной за лѣто на испареніе влаги былъ такъ ве
ликъ, что весь августовскій приходъ ея (а осадки за этотъ мѣсяцъ 
дали 88,7 мм.) исключительно былъ поглощенъ верхними слоями 
почвы. Въ результатѣ такого сильнаго пониженія уровня грунтовыхъ 
водъ (по нашимъ наблюденіямъ онъ опускался за мѣсяцы іюнь— августъ 
въ среднемъ на 1,2 см. въ сутки) оказалось повсемѣстное въ окрест
ностяхъ С.-Петербурга обмелѣніе и даже высыханіе прудовъ, изся
каніе неглубокихъ колодцевъ и т. п. Даже на самой станціи нашей въ 
той буровой скважинѣ, въ которой ведутся наблюденія надъ почвен
ною водою, водомѣрная рейка съ половины августа оперлась на дно 
скважины, а затѣмъ вода и совсѣмъ здѣсь изсякла. Поэтому и среднюю 
для августа (201,2) можно было опредѣлить только приблизительно, 
почему я и не считаю ее вполнѣ достовѣрною.

Итакъ наблюденія надъ почвенною водою подтверждаютъ сильное 
пониженіе уровня грунтовыхъ водъ. Отсюда мы должны заключить, 
что и питаніе почвы влагою изъ этого второго ея источника было 
сильно ослаблено; а это еще болѣе увеличило изсушеніе верхнихъ
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слоевъ почвы. Поэтому я считаю возмояшымъ представить себѣ весь 
процессъ, приведшій насъ къ полученію приведенныхъ выше для по
крытой почвы температуръ, слѣдующимъ образомъ.

Исключительно жаркое и бѣдное осадками для С.-Петербурга и 
его окрестностей минувшее лѣто обусловило сильное обѣдиѣпіе влаги 
въ воздухѣ, что въ свою очередь повело къ весьма сильному испаре
нію влаги какъ водоемами и почвою, такъ въ особенности растеніями. 
Это послѣднее обстоятельство, заставляя растенія усиленно втягивать 
влагу изъ почвы и помогая этимъ процессу извлеченія влаги изъ почвы 
непосредственно испареніемъ, повело къ тому, что верхніе слои почвы, 
къ которымъ именно и относятся наши наблюденія, изсушенные въ 
весьма значительной степени, стали дурнымъ, сравнительно съ обык
новенно довольно влажною на этихъ глубинахъ почвою, проводникомъ 
тепла, а слѣдовательно пагрѣваніе поверхностнаго слоя очень медленно 
передавалось въ глубину и все почти тепло, поглощенное этимъ 
слоемъ, затрачивалось на испареніе (это —  еще одна причина усилен
наго за лѣто 1896 года испаренія). Благодаря сильному уменьшенію 
теплопроводности верхнихъ слоевъ почвы мощный притокъ тепла, 
принесенный за это лѣто лучами солнца на ея поверхность, не дошелъ 
до болѣе глубокихъ слоевъ; отсюда —  пониженіе августовскаго мак
симума температуры для болѣе глубокихъ слоевъ въ 1896 году срав
нительно съ предшествующими годами.

Совершенно иначе стояло дѣло для почвы, лишенной растительно
сти. Сильное накаливаніе солнечными лучами поверхностнаго слоя, 
лишеннаго растительнаго покрова на обнаженной почвѣ, заставило его 
весьма быстро потерять влагу. Но съ возрастаніемъ глубины накали
ваніе слоевъ почвы быстро ослабѣваетъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ нижеле
жащіе слои въ почвѣ, лишенной растительности, отдаютъ влагу болѣе 
верхнимъ слоямъ сравнительно весьма медленно, такъ какъ поднятіе 
воды капиллярными силами никогда не можетъ, по своей скорости, 
быть сравниваемо съ тѣмъ быстрымъ втягиваніемъ влаги, которое 
совершается при посредствѣ корневой системы въ почвѣ, покрытой 
растеніями. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ мы имѣемъ дѣло какъ бы съ 
сильно-дѣйствующимъ насосомъ, выкачивающимъ воду на поверхность 
изъ болѣе глубокихъ слоевъ, тогда какъ въ почвѣ, лишенной расти
тельности, процессъ переноса влаги снизу вверхъ идетъ только есте
ственнымъ путемъ и притомъ по весьма узкимъ каналамъ, —  слѣдова
тельно очень медленно. Благодаря этому обстоятельству почва, ли
шенная растительности, несмотря на усиленное испареніе въ поверх
ностномъ слоѣ, не могла потерять такъ много влаги, какъ почва подъ
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травою, а слѣдовательно не могла и такъ сильно измѣнить своей 
теплопроводности, какъ это имѣло мѣсто въ покрытой травою почвѣ. 
Поэтому и притокъ тепла, идущій отъ поверхности въ глубину, въ 
обнаженной почвѣ долженъ былъ проникнуть въ сравнительно глубокіе 
слои ея, что мы дѣйствительно и видимъ на числахъ, приведенныхъ 
ранѣе.

Что причина такого различія между температурами покрытой и 
обнаженной почвы лежитъ дѣйствительно въ весьма сильномъ измѣ
неніи теплопроводности почвы, покрытой растеніями, что было вы
звано ея изсушеніемъ, —  это, мнѣ кажется, можно подтвердить еще 
косвеннымъ образомъ тѣми цифрами температуръ почвы па разныхъ 
глубинахъ за 189В— 1896 годы, которыя я приводилъ выше1).

Какъ противуположность минувшему лѣту по отношенію къ влаж
ности почвы мы можемъ взять лѣто 1894 года, отличавшееся, при 
нѣсколько превышавшей норму температурѣ, необычайнымъ обиліемъ 
осадковъ. При этомъ зима 1893 — 94 года, при достаточномъ коли
чествѣ осадковъ, отличалась весьма высокою температурою и боль
шимъ числомъ оттепелей, такъ что почва, начиная еще съ зимы, была 
пропитана влагою. Наблюденія Метеорологической Обсерваторіи Лѣс
ного Института дали для этого лѣта цифры:

Май. Іюнь. Іюль. Августъ. За 4 мѣс.
Сумма осадковъ въ 1894 г. . 79,S 69,3 142,9 140,7 432,7

в я 10-л. среди. . 42,7 55,8 76,1 101,4 276,0
Разность ............................... 37,1 13,5 66,8 39,3 156,7

Слѣдовательно за 4 самыхъ теплыхъ мѣсяца въ 1894 году осад
ковъ выпало слишкомъ на 150 мм. больше нормы. Поэтому и почвенная 
вода все это время стояла необычайно высоко, очень немного пони
жаясь только въ концѣ іюня —  началѣ іюля (въ теченіе краткаго пе
ріода, сравнительно бѣднаго осадками); почва очевидно должна была 
содержать очень большое количество влаги. Какъ же отозвалось это 
обстоятельство на температурахъ почвы?

Изъ таблички температуръ почвы, лишенной растительности,

1) Къ сожалѣнію я не ногу мои заключенія подтвердить прямыми наблюденіями 
надъ влажностью покрытой и обнаженной почвы за отсутствіемъ этихъ наблюденій 
на Метеорологической Обсерваторіи Лѣсного Института. Наблюденія эти требуютъ 
весьма много труда и времени; между тѣмъ Обсерваторія не располагаетъ ни сво
бодными наблюдателями (всѣ наши наблюденія производятся слушателями Института), 
ни средствами для приглашенія особаго лица, которому можно было бы поручить по
добныя наблюденія. Поэтому до сихъ поръ, не смотря на ясно сознаваемую необхо
димость подобныхъ наблюденій, лицамъ, завѣдующимъ Метеорологическою Обсерва
торіею Лѣсного Института, не удалось организовать ихъ.
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видно, что въ 1894 году температуры эти для различныхъ слоевъ 
ниже, нежели въ 1896 году, причемъ однако и поверхностный слой 
также нагрѣтъ значительно слабѣе послѣдняго года. Въ тоже время 
въ почвѣ, покрытой растительностью, оказывается совершенно иное: 
температуры этой почвы,— особенно для болѣе глубокихъ слоевъ, гдѣ, 
какъ уже указано выше, измѣненія въ содержаніи влаги, а слѣдова
тельно и измѣненія въ теплопроводности почвы наиболѣе замѣтны, —  
значительно выше не только температуръ 1896 года, но и температуръ 
остальныхъ двухъ лѣтъ разсматриваемаго четырехлѣтія, — слѣдова
тельно оказываются иаивысшими за всѣ 4 года. Но послѣ того, что 
сказано вышо о вліяніи растительнаго покрова на содержаніе влаги 
въ почвѣ и на ея испареніе, это явленіе становится совершенно по
нятнымъ и естественнымъ. На самомъ дѣлѣ корни растеній, вполнѣ 
обезпеченные влагою въ поверхностномъ слоѣ, очевидно не должны 
замѣтно вліять на влажность нижележащихъ слоевъ, которые, при 
обиліи влаги, поступающей изъ верхняго, переплетеннаго корнями ра
стеній, а слѣдовательно могущаго удержать огромное количество влаги, 
слоя, и сами остаются близкими къ насыщенію; въ тоже время корни 
растительнаго покрова медленно, но постоянно тянутъ влагу изъ еще 
болѣе глубокихъ, водоносныхъ слоевъ почвы. Наконецъ грунтовыя 
воды стоятъ весьмо близко къ поверхности почвы. Благодаря всему 
этому тѣ слои, которые въ 1896 году подверглись такому сильному 
изсушенію, въ 1894 году оказываются близкими къ насыщенію вла
гою, а потому и прекрасно проводящими даже сравнительно слабый 
притокъ тепла отъ поверхности вглубь. Иначе должна отнестись къ 
обилію влаги непокрытая растительностью почва; поступающій на ея 
поверхность избытокъ влаги, незадерживаемый въ поверхностномъ 
слоѣ корнями растеній, быстро просачивается внизъ, столь же быстро 
проходитъ и чрезъ нижележащіе слои, въ слабой степени задерживаясь 
ими, а слѣдовательно весьма, сравнительно, слабо мояіетъ вліять на 
теплопроводность этихъ слоевъ. Отсюда приходится заключить, что 
передача тепла здѣсь въ 1894 году шла весьма сходно съ тѣмъ, что 
наблюдалось въ 1896 году, а потому и сравнительно слабое нагрѣ- 
ваніе поверхностнаго слоя естественно должно было вызвать также 
сравнительно слабое нагрѣваніе ниже лежащихъ слоевъ.

Такимъ образомъ разборъ приводимыхъ мною Фактовъ и цифръ 
ведетъ къ тому заключенію, что первенствующую роль при передачѣ 
тепла отъ поверхностныхъ слоевъ почвы къ слоямъ нижележащимъ 
должно играть содероісаніе влаги въ этихъ слояхъ и что замѣченное 
при нашихъ наблюденіяхъ пониженіе температуры въ покрытой
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растеніями почвѣ лѣтомъ 1896  года сравнительно съ предшествую
щими годами исключительно зависитъ отъ сильнаго изсушенія этой 
почвы, сопровождаемаго весьма сильнымъ измѣненіемъ ея теплопро
водности.

Приведенный и разобранный мною Фактъ изъ нашихъ наблю
деній, который я постарался, на сколько съумѣлъ, разъяснить въ 
этой небольшой замѣткѣ, даетъ мнѣ случай сдѣлать вообще нѣсколько 
замѣчаній о желательной постановкѣ наблюденій, относящихся къ 
тѣмъ явленіямъ, которыя происходятъ въ почвѣ.

Конечная цѣль всѣхъ нашихъ наблюденій, помимо ближайшихъ, 
такъ сказать, чисто статистическихъ цѣлей, состоитъ въ томъ, чтобы 
при помощи собранныхъ цифръ дать себѣ полный отчетъ въ наблю
даемомъ явленіи. Въ частности, наблюдая температуру почвы, мы 
ставимъ задачею отдать себѣ отчетъ въ круговоротѣ, который претер
пѣваетъ та часть тепловой энергіи, приносимй на поверхность почвы 
солнечными лучами,которая поглощается самою почвою, и для этого хотя 
бы намѣтить себѣ первые шаги, чтобы имѣть возможность положить 
самыя первѣйшія основанія для термодинамики почны. Пока въ этомъ 
направленіи не сдѣлано еще ничего, да и сдѣлать, конечно, ничего не 
возможно до тѣхъ поръ, пока непосредственными наблюденіями не бу
детъ выяснено взаимодѣйствіе хотя бы главнѣйшихъ Факторовъ, 
опредѣляющихъ круговоротъ тепла въ почвѣ.

Главнѣйшіе Факторы, которыми опредѣляется круговоротъ тепла 
въ почвѣ, — инсоляція и тѣсно съ нею связанная температура почвы, 
поверхностный ея покровъ, ея составъ, ея влажность и стоящія въ 
прямой связи съ содержаніемъ влаги грунтовыя воды. Первымъ Фак
торомъ— инсоляціею и температурами почвы характеризуется въ любой 
моментъ тепловое состояніе поверхностнаго и различныхъ, болѣе глу
бокихъ слоевъ почвы. Но для того, чтобы дать себѣ отчетъ о пере
дачѣ тепла отъ поверхности въ глубину, т. е. о томъ распредѣленіи 
тепловой энергіи, какое имѣетъ мѣсто во времени и пространствѣ для 
почвы, мы должны знать составъ послѣдней, чтобы по этимъ даннымъ 
судить о ея теплопроводности. Почвенный покровъ въ соединеніи съ 
инсоляціею опредѣлитъ намъ величину тепловаго притока на поверх
ность почвы, а ея влажность и состояніе грунтовыхъ водъ въ связи 
съ осадками обусловятъ всѣ варіаціи теплопроводности, совершаю
щіяся параллельно съ измѣненіями влажности почвы и вліяющія на 
передачу тепла отъ поверхностныхъ слоевъ къ нижележащимъ. Каж
дый изъ этихъ Факторовъ, отдѣльно взятый, будучи весьма важнымъ 
и интереснымъ самъ по себѣ, слишкомъ мало или, лучше сказать,
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почти совсѣмъ ничего не даетъ для общей картины круговорота тепла 
въ почвѣ, пока мы не можемъ сопоставить его съ остальными, пока 
не можемъ ихъ объединить и привести въ соприкосновеніе совмѣст
нымъ наблюденіемъ.

Для циркуляціи тепла въ воздухѣ сдѣлано и дѣлается уже доста
точно много, и шагъ за шагомъ,— медленно, но вѣрно, мы начинаемъ 
овладѣвать основными элементами термодинамики воздушныхъ массъ. 
Совершенно иначе стоитъ дѣло по отношенію къ циркуляціи тепла и 
влаги въ почвѣ. А между тѣмъ здѣсь —  краеугольный камень всей 
сельскохозяйственной метеорологіи.

Благодаря усиліямъ и заботамъ Метеорологической Комиссіи при 
Имп. Русскомъ Географическомъ Обществѣ и Главной Физической 
Обсерваторіи въ настоящее время многія метеорологическія станціи 
въ Россіи снабжены или обзавелись сами почвепными термометрами и 
ведутъ наблюденія надъ температурами почвы. Наблюденія эти про
изводятся такимъ образомъ, что по нимъ мы уже въ состояніи соста
вить себѣ достаточно вѣрное понятіе о температурѣ почвы при усло
віяхъ, весьма близко отвѣчающихъ дѣйствительности; но —  и только: 
никакихъ дальнѣйшихъ заключеній сдѣлать мы не можемъ за полнымъ 
отсутствіемъ данныхъ для сужденія объ остальныхъ, выше перечи
сленныхъ Факторахъ. Чтобы наблюденія надъ температурою почвы 
давали намъ возможность разобраться въ основныхъ вопросахъ, отно
сящихся къ круговороту тепла въ почвѣ, они должны быть связаны 
съ изученіемъ остальныхъ, выше мною уже перечисленныхъ Факто
ровъ. Отъ обыкновенной метеорологической станціи подобныхъ слож
ныхъ наблюденій мы впрочемъ и требовать— не въ правѣ: уже и то, 
что теперь наблюдается и дѣлается на большинствѣ нашихъ метеоро
логическихъ станцій, дѣлаетъ величайшую честь наблюдателямъ рус
ской метеорологической сѣти, безвозмездно на своихъ плечахъ выно
сящимъ тяжелый трудъ веденія па блюденій. Но можно и должно 
желать возникновенія такихъ опытныхъ сельскохозяйственно-метео
рологическихъ станцій, для которыхъ изслѣдованія и наблюденія, 
подобныя мною здѣсь намѣчаемымъ, должны составить главнѣйшій 
предметъ занятій. А затѣмъ позволительно желать, чтобы хотя нѣко
торыя изъ существующихъ и уже ведущихъ наблюденія надъ темпе- 
рат}?рою почвы станцій, включили въ свою программу наблюденія и 
надъ остальными перечисленными Факторами,— но наблюденія, постав
ленныя, какъ это будетъ указано дальше, непремѣнно на тѣхъ же 
участкахъ, гдѣ наблюдается и температура почвы.

Мнѣ могутъ, конечно, замѣтить, что и въ настоящее время уже
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нѣкоторыя метеорологическія станціи наблюдаютъ,— если не всѣ, то 
большую часть перечисленныхъ геотермическихъ Факторовъ: такъ нѣ
которыя экспедиціи, снаряженныя Мпнистерствомъ Земледѣлія и Го
сударственныхъ Имуществъ, организовали уже въ тѣхъ участкахъ, 
гдѣ онѣ работаютъ, подобныя наблюденія. Но, во-первыхъ эти станціи 
преслѣдуютъ свои спеціальныя задачи, сообразно которымъ организуя 
подобныя наблюденія, онѣ при выборѣ мѣстъ для этихъ наблюденій 
руководствовались не чисто научными, а своими спеціальными тре
бованіями; да и разбрасываться въ своихъ работахъ, при существо
ваніи спеціальныхъ задачъ, онѣ не имѣютъ возможности. А во-вто
рыхъ,— и это самое важное,— постановка намѣченныхъ мною наблю
деній требуетъ строгой обдуманности и должна удовлетворять из
вѣстнымъ требованіямъ, чтобы датъ тѣ результаты, какихъ можно 
оюелать отъ подобныхъ наблюденій.

Чтобы составить себѣ ясное понятіе о взаимодѣйствіи всѣхъ гео
термическихъ Факторовъ недостаточно вообще измѣрять ихъ всѣхъ 
гдѣ-нибудь и какъ-нибудь. При такой постановкѣ мы дѣйствительно 
будемъ изучать каждый изъ нихъ въ отдѣльности,—  самъ по себѣ, но 
не въ ихъ взаимодѣйствіи, п не будемъ въ состояніи элиминировать 
любой изъ нихъ по произволу, безъ чего взаимодѣйствіе ихъ для насъ 
останется весьма часто безусловно скрытымъ. Въ самомъ дѣлѣ, из
мѣряя напр. температуру почвы на одномъ участкѣ, влажность почвы 
на другомъ, грунтовыя воды— на третьемъ, мы не имѣемъ ни малѣй
шаго права примѣнять полученныя нами при этомъ числа для выясне
нія связи между ходомъ всѣхъ этихъ трехъ элементовъ. Небольшія 
варіаціи въ составѣ почвы, ея профилѣ, ея покровѣ и т. п. могутъ 
обусловить такія разности между величинами отдѣльныхъ элементовъ 
на различныхъ участкахъ, что судить по одному изъ участковъ о дру
гихъ представляется по меньшей мѣрѣ рискованнымъ.

Въ виду этого я позволяю себѣ утверждать, что для изученія 
взаимодѣйствія всѣхъ элементовъ, вліяющихъ на циркуляцію тепла въ 
почвѣ,— для того, чтобы имѣть право изъ нашихъ наблюденій дѣлать 
совершенно правильные выводы и заключенія, мы должны вмѣстѣ съ 
геотермическими наблюденіями,— на томъ-же самомъ участкѣ, вблизи 
геотермометровъ, вести непосредственныя наблюденія по крайней 
мѣрѣ надъ влажностью почвы го надъ грунтовыми водами; послѣднее 
мнѣ представляется безусловно необходимымъ для тѣхъ мѣстностей, 
гдѣ грунтовыя воды лежатъ недалеко отъ поверхности почвы. Только 
при этомъ условіи мы будемъ имѣть наблюденія надъ главными 
Факторами, дѣйствительно связанныя между собою единствомъ мѣста 
наблюденія.
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Крайне важно, чтобы нашлись станціи, которыя организовали бы 
у себя подобныя наблюденія. А затѣмъ необходимо на опытныхъ 
станціяхъ, организація которыхъ—  насущный вопросъ сельскохозяй
ственной метеорологіи, поставить рядъ параллельныхъ, наблюденій 
надъ всѣми перечисленными мною Факторами при различныхъ родахъ 
поверхностнаго покрова, равно какъ и на почвѣ, совершенно лишенной 
этого послѣдняго.

Какіе при подобныхъ наблюденіяхъ интересные, иногда совер
шенно неожиданные Факты могутъ обнаружиться показываетъ разо
бранный мною въ настоящей статьѣ примѣръ изъ нашихъ наблюденій. 
Но, чтобы его выяснить, мнѣ пришлось идти окольнымъ путемъ раз
личныхъ сопоставленій, тогда какъ,— имѣй я въ своемъ распоряженіи 
наблюденія надъ влажностью покрытой и обнаженной почвы, —  эти 
послѣднія наблюденія просто, ясно и неопровержимо доказали бы то, 
на доказательство чего мнѣ пришлось потратить столько времени и 
мѣста. Г. Любославскій.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Х Р О Н И К А .  Призывъ къ метеорологическимъ наблюденіямъ. — Диспутъ 

Э. Е. Л ейста. — Воронежская метеорологическая сѣть. — Парижская Академія 
Наукъ. — Лондонское Метеорологическое Общество. — Амстердамская Академія 
Наукъ. — Курсы для путешественниковъ натуралистовъ въ Парижѣ. — Метеороло
гическая Обсерваторія на Этнѣ. — Глубочайшая буровая скважина. — Геотермиче
скій градусъ. — Особенности вечерней зари въ Альпахъ. — Ледяные холмики на 
озерномъ льду. — Вліяніе луны на колебанія барометра. — Электромагнитная радіація 
солнца. — Мнѣніе Н ан сен а  о проектѣ А ндре.

Отъ имени Главной Физической Обсерваторіи напечатана въ Прави
тельственномъ Вѣстникѣ 6-го марта статья «Возможность расширенія 
русской метеорологической сѣти при помощи частныхъ лицъ», пере
печатанная въ JVx 66 С.Петербургскихъ Вѣдомостей подъ заголов
комъ призывъ къ метеорологическимъ наблюденіямъ. Обсерваторія 
озабочивается пополненіемъ пробѣловъ въ нѣкоторыхъ частяхъ своей 
метеорологической сѣти, преимущественно въ сѣверныхъ, западныхъ, 
юговосточныхъ и отчасти Таврической, Херсонской и Бессарабской 
губерніяхъ. «На первое время обсерваторія ограничивается задачею 
пополнить сѣть на свои средства въ такой степени, чтобы разстоянія 
между ближайшими станціями ІІ-го разряда не превышали 150 верстъ,



Р азныя извѣстія. 177

а каждая станція ІІ-го разряда отстояла отъ другихъ наблюдатель
ныхъ пунктовъ не далѣе 20 верстъ».

Диспутъ Э. Е. Лейста въ Императорскомъ Юрьевскомъ универси
тетѣ имѣлъ мѣсто 18-го (30) марта. Въ качествѣ диссертаціи было 
представлено его извѣснное изслѣдованіе о магнитизмѣ планетъ, удо
стоенное Императорскою Академіею Наукъ Макаріевской преміи въ 
1891 г. и тогда напечатанное на нѣмецкомъ языкѣ. Нынѣ же мемуаръ 
этотъ напечатанъ по русски подъ измѣненнымъ заглавіемъ «о вліяніи 
планетъ на наблюдаемыя явленія земнаго магнитизма». Къ диссертаціи 
приложено 12 положеній, которыя нелишне здѣсь привести, такъ какъ 
за нѣкоторыми скрыты цѣлыя еще не опубликованныя изслѣдованія 
отчасти самого Э. Е. Л ейста, отчасти его учениковъ.

1. Не только земля, но и другія планеты обладаютъ магнитными 
свойствами. 2. Планеты вліяютъ не только на магнетизмъ земли, но 
и на электричество атмосферы земли. 3. Нормальный суточный и нор
мальный годовой ходъ магнитныхъ элементовъ по «нормальнымъ днямъ 
В и льда» научнаго значенія не имѣетъ. 4. Воронкообразный щитъ 
Nipher’a не устраняетъ вліянія вѣтра на показанія дождемѣра. 
5. Средняя облачность —  больше дѣйствительной. 6. Зимнія радуги 
при большихъ морозахъ суть только круги около солнца. 7. Нормаль
ныя суточныя и годовыя варіаціи земномагнитныхъ элементовъ слѣ
дуетъ вычислять только за полные періоды солнечныхъ пятенъ.
8, Число круговъ около луны и солнца показываетъ зависимость отъ 
періода солнечныхъ пятенъ; число вѣнцовъ этого не показываетъ.
9. Геотермическій градіентъ увеличивается съ глубиною, особенно 
сильно въ верхнихъ слояхъ. 10. По средней температурѣ и средиеп 
относительной (или абсолютной) влажности не слѣдуетъ опредѣлять 
средией абсолютной (или относительной) влажности. 11. Причиною 
магнитныхъ мѣстныхъ аномалій можетъ быть и космическая пыль.
12. Магнитныя возмущенія имѣютъ суточныя варіаціи, зависящія отъ 
мѣстнаго времени.

Э. Е . Л ей стъ  родился въ Ревелѣ въ 1852 г., получилъ образо
ваніе въ Дерптскомъ Университетѣ, изъ котораго былъ выпущенъ въ 
августѣ 1879 г., имѣетъ степень кандидата математики. Съ 1879 
по 1894 г. Э. Е . Л ей стъ  служилъ при Главной Физической Обсер
ваторіи, сначала физикомъ отдѣленія штормовыхъ предостереженій, 
а затѣмъ завѣдывающимъ Константиновскою магнитно-метеорологи
ческою обсерваторіею въ Павловскѣ. Въ Февралѣ 1893 г. Л ейстъ, 
былъ допущенъ къ чтенію лекцій по Физической географіи при С.-Пе
тербургскомъ Университетѣ въ качествѣ приватъ-доцента, а въ іюнѣ
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1894 г. переведенъ тѣмъ-же званіемъ въ Московскій Университетъ 
для завѣдыванія каѳедрою Физической географіи и метеорологіи. Э .Е . 
Л ейстом ъ  печатано свыше 50 сочиненій, изъ которыхъ многіе удо
стоены ученыхъ наградъ. Отъ Императорской Академіи Наукъ Э. Е. 
Л ейстъ  получилъ: золотую медаль имени графа Толстого за работы 
«о стрѣлочныхъ инклинаторахъ» и «о погрѣшностяхъ при опредѣленіи 
продолжительности качаній магнитовъ»; преміи Ломоносова за «темпе
ратуру почвы въ Павловскѣ»; признанъ заслуживающимъ преміи ми
трополита Макарія за изслѣдованіе «о магнетизмѣ планетъ». Отъ Им
ператорскаго Русскаго Географическаго Общества Э. Е. Л ей стъ  
имѣетъ серебряную медаль за сообщеніе «о придонныхъ температу
рахъ глубокихъ озеръ», отъ Лейпцигскаго Унпверспта — степень 
доктора философіи за работу «о срокахъ отсчитываиія крайнихъ тем
пературъ», отъ Кёнигсбергскаго Университета —  денежную премію за 
работу «о температурѣ почвы въ Кёнигсбергѣ».

Оффиціальными оппонентами выступили на диспутѣ но назначенію 
отъ Факультета: проФ. Г. В. Л евицкій  и Б .П . С резн евск ій . Замѣ
чанія Г. В. Л еви ц каго  были направлены противъ нѣкоторыхъ уко
ренившихся въ метеорологіи обычаевъ, какъ напримѣръ усерднаго 
пользованія средними величинами, гражданскимъ счетамъ времени и 
графическими изображеніями. ПроФ. Л евицкій  нашелъ замѣчатель
нымъ, что измѣненія магнитнаго склоненія подъ вліяніемъ 4-хъ пла
нетъ, а также и луны, измѣряется одною и тою-же числовою вели
чиною 0 '4 .  ПроФ. С резн евск ій  охарактеризовалъ почтенную ученую 
дѣятельность Э. Е. Л ей ста, дополнилъ статью его литературными 
сопоставленіями, которыя авторъ напрасно пропустилъ, затѣмъ, осно
вываясь на своихъ числовыхъ выводахъ, указалъ на предугаданныя 
имъ аномаліи склоненія, въ 3 раза превышающія аномаліи вычислен
ныя Э. Е. Л ейстом ъ, я пришелъ къ иной, чѣмъ Э. Е . Л ейстъ , 
Формулировкѣ замѣчанія объ аномаліяхъ: главная амплидуда въ су
точномъ ходѣ склоненія возрастаетъ вблизи верхняго соединенія и 
убываетъ вблизи нижняго соединенія Меркурія съ солнцемъ тѣмъ 
болѣе, чѣмъ менѣе угловое разстояніе между Меркуріемъ и Солнцемъ, 
независимо отъ плоскости угла, причемъ аномалія исчезаетъ при угло
вомъ разстояніи въ 2— 3°. Оппонентъ отказался принять ту Физиче
скую гипотезу о магнитизмѣ планетъ, кбею руководствовался авторъ 
и которую онъ желаетъ доказать.

Воронежская Метеорологическая сельскохозяйственная сѣть, входящая 
въ составъ завѣдываемой Н. П. К олом ійц евы м ъ Восточной сѣти 
Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, со
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стоитъ изъ 340 наблюдательныхъ пунктовъ (надежныхъ) и пользуется 
субсидіею отъ Воронежскаго Земства въ размѣрѣ 100 руб. въ годъ. 
Помимо издаваемыхъ Н. П. К олом ійцевы м ъ ежемѣсячныхъ картъ 
распредѣленіе осадковъ въ Восточной и Западной сѣти, спеціально 
въ Воронежской губерніи стали съ іюля 1896 г. издаваться ежемѣ
сячные сельскохозяйственные метеорологическіе бюллетени по Воро
нежской губерніи, присылаемые г. К олом ійцевы м ъ въ Управу въ 
рукописи приблизительно чрезъ */2 мѣсяца по окончаніи отчетнаго 
мѣсяца и Управою немедленно отпечатываемые и разсылаемые.

Для соисканія въ будущемъ году преміи профессора Ильенкова, со
вѣтъ С.-Петербургскаго университета назначилъ тему: «Снѣгъ и ледъ 
на равнинахъ, на прибрежныхъ и внутреннихъ водахъ. Условія ихъ 
образованія залеганія и таянія. Температура въ нихъ. Вліяніе на 
температуру почвы, воды и воздуха».

Парижская Академія Наукъ. Засѣданіе 22-го Февраля Д е-Г еен ъ  о 
Фотографированіи электрической радіаціи солнца и атмосферы этого 
свѣтила; де-Геенъ приходитъ къ заключенію, что снимки съ солнца 
сдѣланные съ солнца на сильно вуалированныхъ пластинкахъ запеча
тлѣваютъ солнечную атмосферу благодаря электрическимъ колеба
ніямъ, испускаемымъ этою послѣднею.

Засѣданіе 8-го марта. К ал ьете  описалъ приборъ, употребленный 
при поднятіяхъ «АэроФила» для извлеченія пробъ воздуха съ самыхъ 
большихъ высотъ. —  Засѣданіе 22-го марта. Сообщено о томъ, что 
20-го марта скончался на 87-омъ году отъ рожденія, послѣ много
лѣтней болѣзни д ’А ббади бывшій съ 1857 г. членомъ Академіи по 
отдѣленію географіи и мореплаванія. Д ’А ббадп извѣстенъ какъ 
путешественникъ (особенно по Абиссиніи), геодезистъ, ф и з и к ъ , астро
номъ и оказалъ большія услуги наукѣ.

Лондонское Королевское метеорологическое Общество опубликовали въ 
заключенія своего еженедѣльнаго отчета о погодѣ за 1895 г. много
лѣтніе выводы для большого числа станцій а именно ежемѣсячныя 
среднія температуры за 25 лѣтъ, ежемѣсячныя суммы осадковъ за 
30 лѣтъ, ежемѣсячная продолжительность солнечнаго сіянія за 15 лѣтъ. 
Оказывается, что въ Лондонѣ до земли достигаетъ только 25% сол
нечнаго свѣта; на югозападѣ Апгліи «освѣщенность, сравнительно ве
лика; въ маѣ прозрачность атмосферы всего болѣе.

Королевская Академія Наукъ въ Амстердамѣ. Засѣданіе 28-го ноября 
1896 г. Докладъ г. Сіертеема. о температурной поправкѣ анерои
довъ. Авторъ раздѣляетъ дѣйствующія причины на три: 1) расшире-
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nie металла, 2) уменьшеніе упругости пружины и коробки и 3) рас
ширеніе воздуха оставшагося въ коробкѣ. Первая причина, по мнѣ
нію автора, оказываетъ лишь ничтожное вліяніе. Вторая и третья 
причина выражается Формулою X =  р  (а н -т ))—Afj,  въ которой X 
есть температурный коэффиціентъ анероида, р — давленіе при 0° воз
духа оставшагося въ коробкѣ, а— коэффиціентъ расширенія воздуха, 
7]'— температурный коэффиціентъ упругости металла, А — барометри
ческое давленіе.

Курсы для путешественниковъ-туристовъ. имѣютъ быть читаны въ 
естественно-историческомъ музеѣ въ Парижѣ съ 27-го апрѣля по 
22-ое іюня (нов. ст.). Они состоятъ изъ публичныхъ лекцій, читае
мыхъ по три раза въ недѣлю, и изъ практическихъ занятій по соби
ранію коллекцій, съемкѣ плановъ п картъ, производству наблюденій и 
фотографированію. По геологіи читаетъ Ст. М ёпье, по метеорологіи 
Г . Б еккерель , по Фотографіи Д аван н ъ .

Метеорологическая станція на Этнѣ описывается въ XVIII томѣ Лѣ
тописей Римскаго метеорологическаго Uffizio Centrale. Опа располо
жена къ югу отъ главнаго кратера на высотѣ 2940 метровъ надъ 
Зфовнемъ моря и трудно доступна зимою, когда снѣгъ дѣлаетъ невоз
можнымъ восхожденіе на мулахъ; лѣтомъ же подъемъ совершается 
изъ Катаны въ теченіе 7 часовъ. Наблюденія производятся уже 5 
лѣтъ, но съ пропусками, при помощи самопишущаго метеорографа 
Ришара, дѣйствующаго при благопріятныхъ обстоятельствахъ 40 дней. 
6 мѣсяцевъ въ году температура держится пиже точки замерзанія. 
Морозы наблюдались лѣтомъ. Крайнія наблюдавшіяся температуры: 
— 1 3 ° и - н 1 9 ° Ц .

Глубочайшая буровая скважина заложена недавно въ Парушковицѣ 
въ Средней Силезіи и достигла глубины 2003, метра, тогда какъ 
глубина знаменитой Шладебахской скважины составляетъ только 
1748 метровъ. Діаметръ скважины вверху равенъ 32 сантиметрамъ, 
на глубинѣ же она всего 7 сант. Буреніе на глубинѣ производи
лось стальнымъ буромъ съ алмазнымъ рѣзцомъ. Сталью были замѣ
нены желѣзныя части для достиженія большой легкости при требуемой 
прочности, и всетакп вѣсъ бура достигъ къ концу работы 13707 ки
лограммъ. Буреніе пришлось прекратить, когда буръ сломался; 1347 
метровъ стержней увязли въ скважинѣ. Температуру па глубинѣ однако 
удалось измѣрить; она оказалась =  69°3. Вычитая температуру по
верхности земли 12°1 и раздѣляя глубину колодца на полученную раз
ность температуры, опредѣляемъ геометрическій градусъ въ 34,14
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метра на 1°. Скважина прошла чрезъ 24 пласта каменнаго угля, за- 
занпмающія въ слогкности 89,5 метровъ въ толщину (Génie Civil).

Геотермическій градусъ оказывается въ Парушковицѣ меньшимъ, 
чѣмъ въ глубочайшихъ шахтахъ (въ Шладебахѣ 30,87 метр, въ 
среднемъ, для большихъ яге глубинъ 39.35 метр.), хотя вообще омъ 
съ глубиною увеличивается.

Впрочемъ колебанія геотермическаго градуса весьма велики и не
закономѣрны. Въ лѣтописяхъ Белгійскаго геологическаго Общества 
можно найти изслѣдованіе Либерта надъ температурою въ колодпкѣ 
Св. Генріетты, глубиною въ 1150 метровъ. На глубинахъ 0 — 600 
метровъ геотермическій градусъ т. е. приращеніе температуры вглубь 
на 1° Ц.) =  30— 35 метровъ, а на большихъ глубинахъ, вопреки 
правилу, онъ уменьшается до 23 метр. Такимъ образомъ повышеніе 
температуры ускоряется по мѣрѣ углубленія, а не замедляется, какъ 
обыкновенно.

Особенности вечерней зари въ Альпахъ обратили на себя въ послѣдніе 
годы вниманіе ученыхъ. Дю<і>уръ указалъ на освѣщеніе горъ, по
являющееся нѣсколько времени спустя послѣ захода солнца. Пиду 
(Pidoux) различаетъ два рода такого освѣщенія; общее освѣщеніе мѣст
ности, продолжающееся % часа п болѣе, и мѣстное, быстро прехо
дящее освѣщеніе горъ; первое бываетъ послѣ дѣйствительнаго за
хожденія солнца, 3-го ноября 1896 г. оно появилось па Монбланѣ 
чрезъ 15 минутъ послѣ захода, и исчезло только ночью; второе при 
заходѣ упрежденномъ, происходящемъ вслѣдствіе аномаліи рефракціи 
ранѣе чѣмъ даетъ вычисленіе; 25 октября солнце зашло на Мон
бланѣ въ 5 час. 20 м. при зенитномъ разстояніи Z =  всего 89° 24'; 
въ 5 час. 27 м. на востокѣ 2500— 3000 метровъ появилось сильное 
пурпуровое окрашиваніе, которое поднялось постепенно по массиву 
Монблана и исчезло въ 5 час. 35 м. при Z =  91° 54'. (Nat. 
Rund.).

Ледяные холмики высотою до 2 метровъ были наблюдаемы Д ю ф у
ром ъ въ Февралѣ 1895 г. на большомъ пространствѣ замерзшаго Нев- 
шательскаго озера. Холмики эти имѣли Форму усѣченнаго конуса и 
имѣли на вершинѣ углубленія, подобныхъ кратеру вулкана, вмѣщав
шія туловище человѣка. Подобные конусы наблюдалъ на Женевскомъ 
озерѣ Д е-Л ю къ въ суровую зиму 1781— 1782. Повидимому они 
образуются тогда когда озера замерзаютъ при сильномъ вѣтрѣ 
(Revue Sc.).

Вліяніе луны на суточныя колебанія барометра. Г а р р и гу  Л а
гр ан ж ъ  нашелъ, что подъ вліяніемъ луны въ шпротѣ 10° происхо-
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дятъ колебанія барометра съ амплптз'дою въ 1,20 мм.; при переходѣ 
луны чрезъ узелъ, т. е. изъ сѣвернаго полушарія въ южное пли об
ратно, колебанія мѣняютъ знакъ амплидуды; а поэтому розыски этихъ 
колебаній на среднихъ выводахъ, взятыхъ независимо отъ знака 
склоненія луны, не имѣли успѣха. Вліяніе склоненія луны вводитъ въ 
число періодовъ барометрическихъ періоды продолжительные, завися
щіе отъ обращенія узловъ лунной орбиты.

Электромагнитная радіація солнца. Усилія многихъ физиковъ направ
лены въ настоящее время къ тому, чтобы констатировать присутствіе 
въ солнечномъ лучѣ новыхъ составныхъ частей. Думая открыть элек
трическіе лучи съ большою длиною волны, Ш ей н еръ  и Вильгииъ 
въ Потсдамской астрофизической обсерваторіп воспользовались однимъ 
изъ новыхъ открытій физики: уменьшеніемъ сопротивленія свобод
ныхъ контактовъ подъ вліяніемъ электрическихъ колебаній; свобод
ные контакты получены были положеніемъ одной стальной проволоки 
на два стальныхъ же электрода, и сопротивленіе ихъ подъ вліяніемъ 
искры отъ маленкой спирали на разстояніи нѣсколькихъ метровъ умень
шалось въ нѣсколько тысячъ разъ; встряхиваніе приводило со
противленіе къ прежней огромной величинѣ. Несмотря на такую боль
шую чувствительность, подъ вліяпіемъ солнечныхъ лучей никакого 
измѣненія сопротивленія контактовъ не замѣчено. Отчасти это объ
ясняется неполною прозрачностью атмосферы, отчасти вліяпіемъ эк
рана, изъ матовой черной бумаги, коимъ предполагалось устранить 
нагрѣваніе; эти вліянія, т. е. вліянія атмосферы и экрана, предпола
гались несущественными, такъ какъ прозрачность атмосферы, какъ 
извѣстно изъ трудовъ Ланглея, съ длиною волны возрастаетъ, а бу
мага вполнѣ прозрачна для электрическихъ колебаній. Д е-Г еен ъ  пред
ставилъ Парижской Академіи Наукъ нѣкоторыя положительныя дан
ныя, и притомъ совершенно иного рода, для доказательства электри
ческой радіаціи солнца, онъ пробовалъ Фотографировать солнце на 
сильно вуалированныхъ пластинкахъ и замѣтилъ, что вуаль уменьша
лась отъ центра къ периферіи и совершенно исчезала на краяхъ солнца. 
Замѣчено было, что девуалироваиіе происходитъ подъ вліяніемъ элек
трическихъ колебаній. О тсю даДе-Геенъ заключилъ что электрическіе 
лучи содержатся въ радіаціи солнца и именно въ радіаціи атмосферы, 
имѣющей, какъ видно изъ геометрическихъ соображеній, большую 
толщу на краяхъ солнца и потому именно на краяхъ сильно дѣй
ствующей.

По мнѣнію Ол. Л одж а доказательства электромагнитной радіаціи 
солнца нужно искать въ явленіяхъ земнаго магнптизма. Принимая во
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вниманіе электроемкость п самоиндукцію солнечной сферы, Лодж ъ 
вычислилъ, что періодъ электрическихъ колебаніи при колебательномъ 
разрядѣ солнца, долженъ равняться 6х/2 секундамъ, если принять 
коэффиціентъ сопротивленія равнымъ нулю. Нужно, говоритъ Л одж ъ 
въ 1889 г., искать, не отзываются ли наши магнитные инструменты 
на этотъ періодъ. Такихъ попытокъ одпако, насколько, извѣстно, не 
было сдѣлано. Обыкновенные магнитометры снабжаются большими 
стрѣлками, колеблющимися медленно и скрывающими по этому мелкія 
колебанія, подобныя вышеуказанному. Пригодный биФиляриьш магни
тометръ съ періодомъ колебаній въ 1,7 сек. былъ построенъ Коль- 
рауш ем ъ  въ 1882 г.; непосредственныя наблюденія были происхо- 
димы неоднакратно впродолженіи нѣсколькихъ минутъ черезъ као/сдыя 
2  секунды, причемъ обнаружены были очень мелкія колебаніи, коихъ 
амплитуда равнялась —  ̂ всей величины горизонтальной силы 
Странно, чтоКольраушъ не обратилъ вниманія на сокровенный смыслъ 
этихъ колебаній. Извѣстными стали его наблюденія только въ минув
шемъ январѣ (Анналы Видемана 1897 г., № 2), благодаря интересу 
къ мелкимъ колебаніямъ магнитизма, возбужденному гг. Б ецольдом ъ  
и Э ш енгагепом ъ на Парижской конференціи (см. Метеор. Вѣстникъ за 
январь стр. 26). Замѣчательно, что и теперь ни Э ш енгагенъ , ни 
Б ец ольд ъ  и никто другой не вспомнили указаній Л одж а и, конста
тируя относительно быстрыя колебанія магнитныхъ элементовъ (съ 
періодомъ въ 30 сек.) предложили производство частныхъ одновремен
ныхъ отчетовъ только чрезъ каждыя 5 секундъ. Понятно, что эти 
предположенныя наблюденія будутъ слишкомъ рѣдки, для того чтобы 
уловить электромагнитную радіацію солнца. Разсмотрѣвъ только-что 
напечатанныя старыя кривыя колебаній горизонтальнаго напря
женія наблюденныхъ Кольраушемъ, во время магнитныхъ возмущеній 
20-го ноября 1882 г. можно замѣтить, что онѣ указываютъ на пері
одъ колебаній равный 12-ти секундамъ. Можно думать, что періодъ 
этотъ имѣетъ соотвѣтствіе съ періодомъ Лоджа. Если мы вспомнимъ 
выше сдѣланное замѣчаніе, что сдѣланное Лоджемъ вычисленіе осно
вано на допущеніе, что солнце есть совершенный проводникъ, то уви
димъ, что увеличеніе длины наблюдаемаго періода противъ теоретически 
указанной можетъ найти объясненіе въ сопротивленіи солнечной массы 
колебательнымъ разрядамъ. Сопоставляя труды Л одж а и К ольрауш а, 
мы не можемъ сдѣлать вполнѣ опредѣленнаго заключенія, но не мо
жемъ не пожелать чтобы предположенныя международныя изслѣдо
ванія мелкихъ колебаній магнитныхъ элементовъ дѣлались на магнито
метрахъ съ возможно малымъ періодомъ собственныхъ колебаній,
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т. е. подобныхъ магнитометрамъ К ольрауш а, и чтобъ велись непре
рывною записью возможно чаще.

Мнѣніе Нансена о проектѣ Андре. Изъ Лондона сообщаютъ въ «Temps», 
что на обѣдѣ, данномъ въ честь Н ан сен а лордомъ ДсФФерпиомъ, 
знаменитый изслѣдователь полярныхъ странъ категорически заявилъ, 
что, онъ за время своего путешествія среди «льда и ночи» достаточно 
изучилъ воздушныя теченія въ приполярныхъ широтахъ, чтобы «смѣло 
усомниться», какъ онъ выразился, въ успѣхѣ воздушной экспедиціи на 
полюсъ; проектъ Андре и С тр п н дб ер га  перелета черезъ полюсъ 
кажется ему предпріятіемъ невыполненнымъ. Какъ извѣстно, д-ръ 
Э к гольмъ отказался отъ участія въ экспедиціи. Б. Срезневскій.

Усовершенствованіе дождемѣровъ. Въ Метеор. Вѣсти, неодно
кратно уже указывалось на важность устройства возможно большаго 
количества дождемѣрныхъ станціи1), такъ какъ осадки изъ всѣхъ ме
теорологическихъ явленій наиболѣе измѣнчивое въ пространствѣ, т. е. 
въ небольшомъ разстояніи отъ мѣста, гдѣ выпалъ ливень иногда въ 
тотъ же день совсѣмъ не бываетъ дождя. Эта истина все болѣе рас
пространяется п дождемѣрныя сѣти становятся все гуще въ боль
шинствѣ образованныхъ странъ. Точно ташке нашъ Вѣстникъ упо
миналъ о важности защиты дождемѣровъ отъ выдуванія пзъ него 
осадковъ1 2). Можно замѣтить, что густыя дождемѣрныя сѣти особенно 
нужны въ теплые мѣсяца года, когда частые ливни, а защита 
дождемѣровъ отъ выдуванія особенно необходима въ холодные мѣ
сяцы, когда осадки выпадаютъ въ впдѣ мелкихъ капель дождя п осо
бенно снѣга, легче увлекаемыхъ вѣтромъ, чѣмъ крупныя капли дождя, 
выпадающія обыкновенно лѣтомъ. До нынѣшняго года распростра
ненію защитъ НиФера мѣшала ихъ громоздкость, а распространенію 
дождемѣрной сѣти дороговизна дождемѣровъ. Въ настоящее время 
новому директору Главной Физической Обсерваторіи удалось въ зна
чительной степени уменьшить то и другое неудобство, введя новыя 
складныя защиты, гораздо болѣе удобныя для перевозки, чѣмъ преж
нія, а также удешевить дождемѣры. А. В.

Зима 1896— 97 гг. въ Закаспійской Области. Съ наступленіемъ 
марта (ст. ст.) настала у насъ исключительно-холодная погода; послѣ 
дождя 1— 2-го чиселъ температура 4-го спустилась до 4°6Ц . задень, 
къ вечеру пошелъ снѣгъ и 5-'го, 6-го, 7-го и 8-го среднія дневныя 
упали ниже 0°, чего не наблюдалъ я здѣсь за послѣднія 12 лѣтъ. При

1) Метеор. Вѣсти. 1892, стр. 285, 426, 430; 1893, стр. 1, 45, 254 н т. д.
2) Метеор. Вѣсти. 1895, стр. 4 и т. д.
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наступленіи марта розы одѣлись листомъ, стали зацвѣтать мпидали, 
за ними были готовы зацвѣсти и абрикосы, но все это теперь остано
вилось и едвали пройдетъ безслѣдно.

Въ концѣ ноября прошлаго года, я помѣстилъ въ «Закаспійскомъ 
Обозрѣніи» слѣдующую замѣтку: «Зима настоящаго года, считая 
зимними мѣсяцами ноябрь — Февраль (по новому стилю) должна быть 
холодная; но моимъ записямъ, въ Бахарденѣ, суммы среднихъ мѣ
сячныхъ температуръ въ градусахъ Цельсія были:

I. 4 зимніе мѣсяцы 1800— 91 г. 7,6
II. » » » 1891— 92 » 24,3
III. » )) )) 1892— 93 » 9,2
IV. » » » 1893— 94 » 18,9
V. )) )) )) 1894— 95 » 13,8
VI )) )) )) 1895— 96 » 22,8

Въ среднемъ зимніе мѣсяцы нечетныхъ годовъ (I, III и V) даютъ
сумму температуръ (сред.) четырехъ мѣсяцевъ въ 10,4, а зимніе
мѣсяцы четныхъ годовъ (II, IV и VI) въ 21,8 град. Ц., первое вдвое 
холоднѣе вторыхъ.

Тоже явленіе наблюдалъ я и въ другихъ пунктахъ области, за 
прежніе года, что вообще согласуется съ чередованіями теплыхъ и 
холодныхъ зимъ, замѣченныхъ въ Европейской Россіи проФ. Воей
ковымъ.

Истекшій ноябрь (п. ст.) имѣлъ среднюю температуру, въ Бахар
денѣ 7° Ц., стало быть для остающихся 3 мѣсяцевъ сумма темпера
туръ, судя по приведенному выше расчету, должна быть не болѣе 
3,4 градуса. Установившіеся теперь ненормально теплые дни еще 
болѣе дѣлаютъ вѣроятными значительные холода въ будущемъ».

Въ общемъ предположенія мои оправдались, такъ какъ зима была 
снѣжная, морозы въ январѣ были свыше 20° Ц. и температура за 
указанные въ замѣтѣ 4 мѣсяцевъ оказалась равною 12°6 Ц. Отступ
леніе въ Февралѣ отъ температуры, свойственной зимамъ нечетныхъ 
годовъ (около 00) 1), ближайшая причина теперешнихъ холодовъ. Но 
такое исключительное пониженіе температуры имѣетъ, вѣроятно, связь 
съ общимъ состояніемъ погоды, въ ЮВ Европейской Россіи, имѣющей 
ближайшее вліяніе па состояніе погоды у насъ; пониженіе темпера
туры совпало съ господствомъ СЗ вѣтровъ. С. Тихановъ.
11-го ларта 1897 г. Ст. Бахарденъ.

1) Средняя температура Февраля 4°, т. е. почти равная средней температурѣ Фев
раля за 7 лѣтъ (для Бахардена 4°1).
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Воздухоплаванія съ научной цѣлью. Дополнимъ свѣдѣнія, помѣ-
щенныя въ хроникѣ Л1?. 3, стр. 128. Начнемъ съ болѣе подробныхъ
данныхъ о шарѣ «Генералъ Ваииовскій». Н  высота въ метрахъ, t тем-

пература воздуха, у  относительная влажность.

Н t
е'
е

на землѣ — 6 70
401 — 5 801 „
681 — 4 г.0 >облак о

1358 — 3,5 40
2250 — 4 24
2318 — 3,5 20
2530 — 4,5 17
2708 о— 0 16
2793 — 5 15
2909 — 5 13
2924 — 5,5 14
2300 —  1,5

на землѣ — 2 70

Петербургъ находился въ этотъ день между двумя минимумами 
давленія, главный былъ на сѣверѣ Европы, второстепенный вдавался 
клипомъ на ІО отъ Петербурга. Во время поднятія шара вѣтеръ былъ 
сначала ЗСЗ, затѣмъ ЮЗ, т. е. сначала подъ вліяніемъ второстепен
наго, потозіъ главнаго минимума. Въ окрестностяхъ Петербурга дав
леніе было среднее (760 мм.) но относительно высокое по сравненію 
съ двумя минимумами, такъ что можно было ожидать нисходящихъ 
токовъ воздуха, съ очень малой относительной влажностью на нѣко
торомъ разстояніи отъ земли, что и подтвердилось. Распредѣленіе 
температуры было также такое, какого слѣдовало ожидать при та
кихъ условіяхъ, т. е. она была выше на высотѣ слишкомъ 2000 м., 
чѣмъ на землѣ.

Выйдя изъ облака, воздухоплаватели наблюдали ясное небо, виднѣ
лись только небольшіе перистые облака. Снизу было видно, что, войдя 
въ облако, шаръ рѣзко измѣнилъ направленіе, и тогда же воздухо
плаватели почувствовали вѣтеръ, а это, какъ извѣстно, бываетъ только 
на границѣ между 2 теченіями воздуха. Вѣроятно облако образова
лось на границѣ менаду 2 теченіями воздуха, и затѣмъ уже росло, 
благодаря потерѣ тепла лучеиспусканіемъ.

Въ данномъ случаѣ получилось на значительномъ пространствѣ 
приращеніе температуры. Что это далеко не единичный случай, осо
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бенно зимою, извѣстно по многимъ поднятіямъ, особенно въ Германіи. 
Достаточно примѣра шара «Phönix», поднявшагося 1-го января 1894 г. 
изъ Берлина. На поверхности земли наблюдали — 6° на 700 м. -+■■ 10° 
на 2500 м. 0° на 4300 м. — 10°6 па 5000 м. — 15°3. Въ этотъ 
день былъ антициклонъ, въ средней Россіи болѣе 780 мм., близъ Бер
лина 770 мм. Въ тотъ же день что «Аэрофилъ» и «Генералъ Ванов- 
скій», 6-го (18) Февраля 1897 г. былъ спущенъ шаръ безъ людей 
(Ballon-sonde) изъ Страсбурга, достигъ высоты 14000 м. наименьшая 
температура была — 60°, т. е. въ среднемъ уменьшеніе на 0,44 на 
каждые 100 м.

Въ тотъ же день шаръ «Cirrus»1), выпущенный изъ Берлина 
сначала несся 103 вѣтромъ, затѣмъ вошелъ въ слабую струю С вѣтра, 
лопнулъ на высотѣ 6000 м. и опустился на дерево въ лѣсу недалеко 
отъ Берлина. У поверхности земли температура была — 4°, повыша
лась до нѣсколькихъ сотъ метровъ надъ поверхностью земли, затѣмъ 
опустилась до — 4° на высотѣ 3000 м. и до — 25°6 на высотѣ 
6000 м.

Ш аръ «Bussard» съ воздухоплавателями, выпущенный изъ Бер
лина, двигался сначала быстро въ струѣ ЮВ вѣтра до 1500 м. 
затѣмъ медленно въ струѣ ЮЮВ вѣтра.

Температура мѣнялась отъ — 4° внизу до -ь 1 °  и опять достигла 
— 4° лишь на высотѣ 3000 м. Ночью шаръ былъ на высотѣ менѣе 
2000 м. съ восходомъ солнца сталъ подниматься выше. Воздухопла
ватели, приближаясь къ Балтійскому морю надѣялись, что вѣтеръ пе
ренесетъ пхъ въ Данію, но потомъ вѣтеръ ослабѣлъ, и они опустились 
близъ Рыбница въ Мекленбургѣ, въ 206 км. въ ССЗ отъ Берлина. 
Самая низкая температура — 24°5 была наблюдаема на высотѣ 
5650 м. А. В.

Температура воды Б айкала. 1-го апрѣля 1897 г. въ засѣданіи 
отдѣленія Физической Географіи И. Р . Геогр. Общ. К. Ѳ. Дри- 
ж е н к о 1 2 3 * *) сдѣлалъ сообщеніе объ изслѣдованіяхъ Байкала, произве
денныхъ по порученію Комитета Сибирской яг. д . Были впервые 
опредѣлены температуры на большихъ глубинахъ8) до 500 иорск.

1) Это шаръ, до сихъ поръ поднимавшійся выше всѣхъ другихъ, а именно между 
Берлиномъ и Минской губ. до IS450 м. и по пути къ датскому острову Лааландъ до 
21000 м.

2) Извѣстный своими изслѣдованіями Онежскаго озера, см. Извѣстія И. Р. Геогр. 
Общ. 1895 г., вып. YI.

3) Измѣренія Д ы бовскаго и Г одл евск аго  въ январѣ, подо льдомъ дала
1?0 ва глубинѣ 10 м. н 3?1 на глуб. 90 м. см. Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла
И. Р. Геогр. Общ. 1870, стр. 43.
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саженъ (910 м.) оказалось, что сверху до низу тамъ около 3,5, т. е. 
вся вода Байкала лѣтомъ имѣетъ температуру ниже температуры 
наибольшей плотности прѣсной воды (3°9). Поэтому Байкалъ при
надлежитъ къ типу глубокихъ озеръ полярнаго типа Форе ля. Суще
ствованіе такихъ озеръ только предполагалось до сихъ поръ, но не было 
доказано наблюденіями. Лишь на мелкихъ мѣстахъ, особенно вблизи 
рѣкъ, вносящихъ въ холодную воду Байкала свои теплыя воды, по
лучились на поверхности озера гораздо болѣе высокія температуры. 
Отсюда видно, какой большой интересъ имѣютъ начатые уже изслѣдо
ванія Байкала, будемъ надѣяться, что результаты будутъ скоро напе
чатаны. Въ 1897 г эти изслѣдованія будутъ продолжаться въ ббль- 
шихъ размѣрахъ, посылается 10 морскихъ офицеровъ съ командою 
для этихъ изслѣдованіи. А. В.

у Б. А. Гульдъ. (В. А. G ould) р. 1824, у 1896, уроженецъ 
Бостона. Знаменитый астрономъ, въ теченіе 13 лѣтъ (1872— 85 гг.), 
директоръ астрономической обсерваторіи въ Кордовѣ, въ Аргентин
ской республикѣ, особенно извѣстенъ изслѣдованіями звѣздъ южнаго 
полушарія, потрудился также не мало и для метеорологіи, имъ было 
устроена сѣть наблюденій въ Аргентинской республикѣ, центромъ ко
торой была обсерваторія въ Кордовѣ. Въ изданныхъ имъ 4 томахъ 
Auales de la Oficiua Meteorologica Argentina содержатся драгоцѣн
ныя данныя для климатологіи этой обширной части Южной Америки, 
о климатѣ которой до того почти ничего не было извѣстно. Онъ на
шелъ эмпирическій законъ возврата бурь и сильныхъ дождей въ пе
ріодъ около 18— 20-го въ Лаплатскпхъ странахъ, и на его основаніи 
предсказалъ въ 1881 г. наступленіе такихъ явленій на 1883 —  
1885 годы. Его предположенія оправдались: 1883 г. отличался не
обычайно сильными ливнями, а 1884 г. опустошительными бурями. 
Послѣдніе годы прожилъ па родинѣ въ Бостонѣ, занятый окончаніемъ 
монументальнаго труда Uranometria argentina (15 томовъ). А. В.

Мейнардусъ, В. О предсказаніи общаго характера погоды на продолжи
тельный срокъ. (Das W etter, 14 Jahrg. Febr. 1897, №. 2, стр. 32 и 
Natunv. Rimdsch. X II Jahr. № 9, стр. 105). Основываясь па работѣ 
П етте р со н а  «О связи между гидрографическими и метеорологпче-

И
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сними явленіями» (см. рефератъ въ Мет. Вѣсти. 1897 г., Февр. 
стр. 82), авторъ старается рѣшить вопросъ, обнаружпвается-лп связь 
температуры воды въ ГольФштремѣ съ температурою прибрежной по
лосы Германіи и какъ далеко вглубь страны обнаруживается еще эта 
связь. Пока М ейнарду съ ограничивается лишь изслѣдованіемъ зим
нихъ мѣсяцевъ. Такъ какъ П етер со н ъ  установилъ связь менаду 
наблюденіями температуры ГольФштрема и температурою воздуха 
въ Норвегіи, а наблюденія надъ температурою воды печатаются 
слишкомъ поздно, то М ейнардусъ  взялъ 36-лѣтнія наблюденія 
станціи Христіанзундъ въ южной Норвегіи. Далѣе П етерсонъ  обла- 
ружилъ, что о температурѣ предстоящей зимы можно судитъ уже съ 
поздней осени, ибо отклоненія температуры во всѣ три зимнихъ мѣ
сяца бываютъ въ одну сторону. М ейнардусъ  задался вопросомъ, 
какова вѣроятность совпаденія отклоненій температуры въ одну и 
туже сторону въ Христіанзундѣ и Германіи, т. е. сколько процентовъ 
удачи будетъ имѣть предсказаніе, сдѣланное въ концѣ декабря, о тем
пературѣ первой четверти слѣдующаго года, на основаніи наблюденій 
надъ температурой въ Христіанзундѣ.

Оказалось, что процентъ этотъ очень великъ и достигаетъ въ Ко- 
пенгагенѣ 91, вдоль германскаго побережья превосходитъ 85 и умень
шается по мѣрѣ углубленія внутрь страны; въ Берлинѣ онъ равенъ 
82, въ Бреславлѣ 77, въ Лейпцигѣ 71 и т. д. Приложенная къ статьѣ 
карта съ линіями одинаковой вѣроятности совпаденія очень наглядно 
представляетъ не только, какъ вѣроятность уменьшается вглубь 
страны, но и что линіи гуще собираются на западѣ, чѣмъ па востокѣ, 
что ясно указываетъ на то, что у береговъ Біѣмецкаго моря вліяніе 
ГольФштрема сильнѣе, чѣмъ у береговъ Балтійскаго моря.

Подобныя предсказанія па долгій срокъ носятъ лишь относитель
ный характеръ, т. е. они опредѣляютъ, будетъ-лп, на основаніи на
блюденій въ декабрѣ, первая четверть года холоднѣе или теплѣе пер
вой четверти прошлаго года, не зависимо отъ того былп-ли темпера
тура выше или ниже нормальной; тѣмъ не менѣе такого рода пред
сказанія могутъ представлять большой интересъ.

Кромѣ того авторъ началъ обработку Фенологическаго матеріала 
съ той-же точки зрѣнія и изъ предварительныхъ попытокъ уже ока
залось, что и здѣсь замѣтна очевидная связь. М ейнардусъ  взялъ на
блюденія въ Эберсвальдѣ (между Берлиномъ и Штетиномъ) за 19 лѣтъ 
и въ теченіе всего этого промежутка времени, лишь за исключеніемъ 
одного года, всегда появленіе первыхъ листьевъ на букѣ пли запаз
дывало пли наступало раньше, смотря но тому была-ли температура
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воздуха въ предшествовавшихъ ноябрѣ и декабрѣ въ Христіаызундѣ 
ниже или выше прошлогоднихъ. Такая-же связь между температурой 
и Фенологическими явленіями замѣтна п у другихъ деревьевъ, такъ 
что, по мнѣнію автора, въ будущемъ возможно будетъ вѣроятно уже 
въ декабрѣ судить, иаступптъ-лп весна раньше или позже прошлаго 
года. А.

Ледюкъ, А. О плотности водорода, кислорода и аргона и составъ а т 
мосфернаго воздуха. (Сошр. rend. 1896. Т. СХХІІІ, стр. 805). Авторъ 
произвелъ цѣлый рядъ измѣреній и взвѣшиваній и пришелъ къ слѣ
дующему результату: вѣсъ одного литра газа при 0° и при нор
мальномъ давленіи въ Парижѣ равенъ: кислорода 1,4293 гр., азотъ 
1,2507 гр. и аргона 1,780 гр.

Въ среднемъ 0,232 часть (по вѣсу) сухого воздуха составляетъ 
кислородъ. Остальная 0,768 часть составляетъ азотъ п аргонъ; по- 
слѣдній-же, какъ извѣстно, оставляетъ 0 ,0119 часть азота. А потому 
для состава атмосфернаго воздуха получаются слѣдующія величины:

азотъ кислородъ аргонъ
по вѣсу . . . 75,5 23,2 1,3
по объему . 78,06 21,00 0,94. А.

Гельманъ. Новый самопишущій дождемѣръ. (Met. Zeitschr. 1897. Febr., 
стр. 41). Г ельм ан ъ  задался цѣлью устроить по возможности простой, 
точный и дешевый самопишущій дождемѣръ. Его приборъ можетъ 
записывать лишь количество дождя, а пе снѣга и онъ устроенъ безъ 
электрической регистраціи. Основной принципъ прибора состоитъ въ 
томъ, что поплавокъ въ сосудѣ, въ который стекаетъ дождевая вода, 
при помощи стержня связанъ съ перомъ, которое чертитъ кривую на 
барабанѣ, вертящемся при помощи часового механизма. Когда коли
чество воды достигло 10 мм., то вся вода выливается въ стоящій 
внизу сосудъ, что даетъ возможность по истеченіи сутокъ измѣрить 
накопившуюся воду обыкновеннымъ образомъ. Испытанія этого 
дождемѣра, изготовляемаго Фуссомъ въ Берлинѣ, дали очень хорошіе 
результаты. А.

Голицынъ, кн. Б. Физико-метеорологическія наблюденія во время полнаго 
солнечнаго затменія 9 -го  августа 1 8 9 6  года въ становищѣ Малые-Кармакулы 
на Новой Землѣ (Извѣстія Ими. Ак. Наукъ. Т. УІ, № 3, 1897, мартъ, 
стр. 203 —  249 съ 7 таблицами). Въ началѣ работы авторъ описы
ваетъ устройство метеорологической станціи въ Малыхъ Кармаку- 
лахъ и характеръ погоды на Новой Землѣ. Далѣе въ 11 парагра
фахъ разсмотрѣны въ отдѣльности какъ метеорологическія, такъ и нѣ
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которыя другія наблюденія; при этомъ упоминаются каждый разъ при
боры, которыми производились наблюденія, далѣе какъ производились 
сами наблюденія и выводы изъ нихъ.

Главные результаты слѣдующіе.
Давленія воздуха во время затменія подымается, причемъ макси

мумъ (въ теченіе 1 ч. 50 м. давленіе возросло на 0,5 мм.) наступилъ 
приблизительно 1 ч. 15 м. послѣ времени полной Фазы затменія.

Температура воздуха понизилась всего на 1°05 Ц.; минимумъ 
наступаетъ 27 минутъ послѣ времени полной Фазы. На основаніи по
казаній максимальнаго и минимальнаго термометра температура воз
духа въ тѣни упала на 1°6. Минимальная температура на поверхности 
почвы была на цѣлый градусъ ниже температуры воздуха и даже на 
0°2 ниже ночного минимума на поверхности почвы.

Абсолютная влажность за время затменія осталась почти безъ 
изслѣдованія.

Относительпая-же влажность, зависящая и отъ температуры воз
духа, по мѣрѣ приближенія къ серединѣ явленія постепенно возрастала. 
Всего влажность увеличилась на 5,1%. Максимумъ почти совпадаетъ 
со временемъ минимума температуры.

Облачность была особенно въ началѣ затменія крайне благопріят
ной. Такъ какъ небо почти во все время пребыванія экспедиціи на 
Новой Землѣ (26 дней) было покрыто облаками, то вѣроятность уви
дѣть затменіе, говоритъ авторъ, была самая ничтожная; дѣйствитель
но изъ 26 дней 21 день облачность равнялась 10, одинъ день 9; 
2 дня 8 и только одинъ день (9-го августа) 2.

Величина солнечной радіаціи во время затменія была въ общемъ 
незначительна. Максимумъ равнялся 0,85 калорій, а минимумъ 0,04 ка
лорій; время наступленія этого минимума совпадаетъ со временемъ 
Фазы; такимъ образомъ солнечная радіація уменьшилась на 95%.

Въ скорости и направленіи вѣтра никакихъ особенностей не было 
замѣчено.

Очень точныя наблюденія земного магнитизма пе обнаружили од
нако почти никакого вліянія на него затменія солнца.

При Фотометрическихъ наблюденіяхъ особенный интересъ пред
ставляетъ весьма быстрое ослабленіе направленія солнечныхъ лучей 
по мѣрѣ приближенія къ полной Фазѣ.

За все время затменія авторъ сдѣлалъ 10 Фотографическихъ 
снимковъ солнца, четыре изъ нихъ во время полной Фазы. Къ статьѣ 
приложена одна изъ этихъ Фотографій, а именно Фотографія облаковъ 
передъ солнцемъ во время затменія. А.
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Дюранъ-Гревиль. Шквалы и торнадо. (М. Е. D urand-Gréville. Les 
Grains et lesTornades, «Annales du Bureau central météor. de France» 
за 1893 г., переводъ въ Meteorol. Zeitschrift 1897. Heft I, Jan. 
стр. 8— 21). Авторъ извѣстенъ нѣсколькими статьями по вопросамъ о 
вихряхъ и сопровождающихъ ихъ явленіяхъ, укапаемъ между прочимъ 
на les grains et les orages Annales du Bureau central meteorologique 
de France за 1892 г. Онъ обращаетъ особенное вниманіе на мѣшко
образные выступы низкихъ изобаръ, которые обыкновенно сопровож
даются шквалами, и частью грозами, именно тамъ, гдѣ температура 
высока и влажность воздуха значительна. Онъ особенно указываетъ 
на то, что характерное для грозы быстрое пониженіе температуры, 
повышеніе давленія и относительной влажности встрѣчается и въ 
шквалахъ (фр. grains, нѣм. Böen) не сопровождаемыхъ грозами, а 
иногда и безъ дождей. Авторъ примыкаетъ во многомъ ко взглядамъ 
К е п п е н а 1) фонъ Б е ц о л ь д а 1 2) хорошо ему извѣстнымъ и къ неиз
вѣстнымъ ему болѣе старымъ работамъ американскаго метеоролога 
Э спи3). Изслѣдованія Д ю рап ъ-Г ревилем ъ  изложены яснымъ, обще- 
доступныъ языкомъ. Приведемъ здѣсь перечень заголовковъ отдѣль
ныхъ частей ея, изъ котораго можно себѣ составить понятіе о богат
ствѣ содержанія.

Одинаковые взгляды различныхъ ученыхъ о депрессіяхъ, прино
сящихъ вихри и бури.

Циклоническія бури въ тропической полосѣ.
Скорость и направленіе вѣтра въ торнадо.
Мѣстныя условія для возникновенія торнадо и грозъ.
Годовой ходъ грозъ и торнадо.
Одновременное возникновеніе грозъ и торнадо.
Одни и тѣ-же причины торнадо и грозъ.
Карты Ф инлея, на основаніи которыхъ можно прослѣдить, что 

какъ грозы, такъ и торнадо проходятъ полосами.
Динамическія условія торнадо, выведенныя на основаніи тѣхъ-же 

картъ.
Переломъ изобаръ въ депрессіяхъ, приносящихъ торнадо.
Торнадо разражаются въ опредѣленномъ мѣстѣ системы изобаръ.
Статическія условія возникновенія торнадо.
Опредѣленіе мѣста положенія центра вихря.

1) W. K oppe в. Gewittersturm am 9. August 1881. Annalen der Hydrographie. 1882.
2) V. B ezo ld . Thermodynamik der Athmosphäre Th. IY Sitzb. der Berlin Akad. der 

Wiss. 1892.
3) Espy. 4-th meteorological report. Washington. 1844.
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Общіе теоретическіе выводы.
Практическое примѣненіе вышеизложеннаго для предсказанія 

торнадо. А.
Указатель главнѣйшихъ статей по метеорологіи и земному магнитизму въ 

русскихъ и иностранныхъ журналахъ.
Кіевскія »Университетскія извѣстія» за 189(3 г. 12 книжекъ: Наблюденія Метеоро

логической Обсерваторіи за 1895 г. ЛгЛг 1, 7, 11; Метеорологическій и сельскохозяй
ственный бюлдстепь нзд. бывшимъ проФ. П. И. Броуновы мъ н прив.-доц. I. I. Ко- 
соногоны м ъ АііЛг 3, 8—12 (до конца апрѣля 1896 г.); П. И. Броуновъ: гроза и яв
ленія ее сопровождающія Л» 7.

Морской Сборнинъ, Лг 3. II. И. Броуновъ: Метеорологія,какъ наука о вихревыхъ 
движеніяхъ атмосферы 33 стр.

Meteorologische Zeitschrift за мартъ 1897 г. Ш прунгъ: вертикальная слагающая 
отклоняющей силы земнаго вращенія движенія его производимыя. Фонъ-Ф ризен- 
г о ф ъ : отношенія циклоновъ и областей высокаго давленія къ изобарамъ низкаго дав
ленія. Д оберкъ: пути тайфуновъ.—Гельманъ: старинные метеорографы н гигро
метръ (1660 г). — Х эзен ъ : втеканіе въ верхнюю часть антициклона. — Т рабертъ: 
соотношеніе между воздушнымъ электричествомъ и температурою.

Annalen der Hydrographie. Вып. 2. Кя в пппнгъ: о буряхъ западной части южно- 
атлантическаго океана. — Кас сперъ: о наблюденіяхъ облаковъ. — Погода на бере
гахъ Германіи въ январѣ 1897 г.

Symon’s Monthly Meteorological Magazine. Февраль. Жидкая вода при морозѣ. — 
К ёртисъ: попытка опредѣлить эквиваленты скорости вѣтра для балловъ Бофорта 
(выражено мнѣпіе, что пора перестать пользоваться для анемометра Робинсона пере
воднымъ множителемъ 3, дающимъ преувеличенія скорости вѣтра). Р одж ер съ : тор
надо въ паркѣ Эсте (7500 футъ надъ уровнемъ моря въ Колорадо.

Comptes rendus de l’Academie des Sciences. Paris. № 10. Кальете: о приборахъ упо
требленныхъ для полученія пробы воздуха при воздушномъ поднятіи «Аэрофила» 
IS-го Февраля 1897 г. Анализъ пробы воздуха (на высотѣ 15500 м. кислорода 20.79 
объемовъ, азота 7S,27, аргона 0,94). — Мюнцъ: замѣчанія по поводу сообщенія 
Кальете.

Baltische Wochenschrift. А» 11. М аксъ Ф онъ-Сиверсъ: Еще о дождемѣрныхъ 
станціяхъ (продолженіе полемики съ А. Фонъ-Эттингеномъ, упомянутой въ хроникѣ 
Лг 2 Метеор. Вѣстника).

Revue Scientffique. Лг 12. А де L apparent: Движенія земной коры. — Лг 14. Рѣчь 
министра Рамбо: подвигъ Нансена и завоеваніе сѣвернаго паноса.

Monthly Weather Review за декабрь 1896 г. Вашингтонъ, бюро погоды. Александръ 
Макъ-Эдн: оборудованіе аероФизнческой обсерваторіи. — Филипсъ: солнечные 
удары въ Калифорніи и Арицонѣ. — Генри: относительная влажность внутри и внѣ 
домовъ. — О ливеръ Ф ассинъ: письмо изъ Потстдама о примѣняемомъ тамъ авто
матическомъ Фотографированіи облаковъ. — А ббе: летучія змѣн Исаака Ньютона, 
старыя опредѣленія скорости облаковъ; Фёнъ въ Орегонѣ, международныя наблю
денія надъ облаками; единицы и постоянныя величины, употребляемыя въ метеоро
логіи.

Das Wetter за мартъ. К аснеръ: осадки въ бадъ-Гарубургѣ, — А рен дтъ : теорія 
полярныхъ сіяній Адама Паульсена. — Обзоръ погоды за январь 1S97 г. — Хроника 
погоды. — К а с н ер ъ  къ исторіи волнистыхъ облаковъ. — Разновидность огнен св. 
Эльма. — ОвергоФъ: обзоръ погоды въ Голландіи за ноябрь и декабрь 1896 г. — 
Б ер гх о л ь ц ъ : тайфунъ 22—25-го іюля 1S96 г.

НОВЫЯ КНИГИ.
И. А ф анасьевъ . Очеркъ метеорологическихъ наблюденій и климатическихъ 

условій Москвы. 24 стр.
18-ter Jahresbericht über die Thätigkeit der Deutschen Seewarte für das Jahr 

1895 r.
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Труды Средне-Русской Сельскохозяйственно-метеорологической сѣти. Отдѣлъ 
метеорологическій, выпускъ У, май 189G г. Ежедневные осадки, облачность и темпе
ратура на 95 станціяхъ, число вѣтровъ за мѣсяцъ.

О Б З О Р Ъ  ПОГОДЫ.
За мартъ 1897 г. н. ст.

Барометрическое давленіе, высокое на сѣверовостокѣ, низкое на югозападѣ. — Пре
обладаніе восточныхъ и югопосточныхъ 'вѣтровъ. — Барометрическіе минимумы.— 
Антициклоны на востокѣ Европы.—Восточныя бури подъ вліяніемъ Ш-го антици
клона.— Совмѣстное аномальное движеніе Ш-го максимума и Ш-го минимума и бури 
между ними въ Средней Россіи.—Наблюденія А. И. К олмовскаго надъ перистыми 
облаками и барометрическая волна безъ минимума. — Минимумъ УИ-ой, оттепели и 
максимумы температуры 19—22-го марта; дожди, обледеннца, сильные вѣтры.—Баро
метрическая волна, сопряженные минимумы ХІ-ый и ХП-й, максимумы температуры, 
дожди, бури и метели 30—31-го марта. — Температура, низкая въ Сибири и на сѣверѣ 
Россіи, высокая въ средней Европѣ.—Теплая І-ая декада.—Ранняя весна на югоза
падѣ, наблюденія г. П огген н ол я .—Раннія вскрытія водъ на югѣ и западѣ Россіи.— 
Самыя низкія температуры.—Волны холода. — Болѣзни. — Осадки. — У с т о й ч и в о с т ь  

снѣжнаго покрова.—Оптическія явленія.

Барометрическое давленіе высокое на сѣверовостокѣ, низкое на 
ю гозападѣ . Среднее распредѣленіе давленія за минувшій мартъ до
вольно значительно отличается отъ нормальнаго. Вотъ табличка, пред
ставляющая сопоставленіе средняго и нормальнаго давленій:

1897 г. Норм. Разн.

Иркутскъ..........
М2І,

774,2
21M«

772,0
ЫіІ,
2,2

Барнаулъ .......... 74,1 69,6 4,5
Екатеринбургъ. 70,4 64,3 6,1
Оренбургъ . . . . 68,7 65,5 3,2
К азань............... 66,9 63,3 3,6
Архангельскъ. . 63,6 57,9 5,7
М осква............... 62,8 61,9 0,9
С.-Петербургъ . 60,5 59,5 1,0
Астрахань . . . . 63,9 65,2 — 1,3
Т ифлисъ.................. 63,7 64,0 — 0,3
Урюпинская . . . 63,5 63,9 — 0,4
Николаевъ . . . . 60,6 61,9 - 1 , 3
К іевъ .................. 59,3 61,5 — 2,2
Лпбава ............... 57,0 60,2 — 3,2
В а р ш а в а .......... 57,0 60,5 — 3,5
П ари ж ъ ............. 58,6 63,4 - 4 , 8



M
H

O
 $

 СО
М

А



Обзоръ  погоды за мартъ нов. ст. 195

Мы видимъ отсюда, что давленіе было повышено противъ нор
мальнаго въ Сибири, восточной, средней и сѣверной Россіи, понижено 
въ южныхъ и западныхъ губерніяхъ. Отсюда можно заключить, что 
восточные и юговосточиые вѣтры должны были получить значитель
ное преобладаніе.

Преобладаніе восточныхъ и юговосточныхъ вѣтровъ можетъ быть 
легко обнаружено сравненіемъ чиселъ вѣтровъ разнаго направленія, 
сообщенныхъ нашими корреспондентами, съ такими же нормальными 
числами, приводимыми I. А. К ерсновским ъ въ его трудѣ «О напра
вленіи и силѣ вѣтра въ Россійской Имперіи» (1895 г.). Подсчитывая 
разности, мы получаемъ слѣдующую табличку:

Отклоненія чиселъ вѣтровъ отъ нормальныхъ:
N NE Е SE S SW XW

Перновъ . . . . — 8 2 12 15 —  2 — 12 — 10 0
Ю рьевъ............ — 6 — 4 29 11 —  4 — 10 — 10 — 3
Л ѣспой............ —  1 13 15 0 —  4 —  5 —  9 — 9
Выш. Волочекъ — 5 8 8 28 10 — 2 —  6 — 8
М осква............ — 9 10 18 16 — 20 —  3 0 — 5
Тотьма ............ — 2 — 2 2 3 —  5 —  4 — 3 0
Екатеринбургъ 9 0 2 26 —  4 —  16 —  6 0
Казань.............. — 4 4 9 10 5 —  8 —  7 — 2
Полибино. . . . 2 6 5 0 3 —  5 —  1 1
Васильевичи . . — 4 1 — 2 21 1 —  6 — 5 — 4
Полтава............ — 3 - -1 7 0 13 — 1 -*- 5 —  6 8
Елисаветградъ. — 4 2 1 10 6 —  5 0 —  1

Жирными цифрами здѣсь напечатаны числа вѣтро въ, замѣчав-
шпхся въ особенномъ преобладаніи противъ нормальнаго. Это были, 
какъ легко видѣть восточные, сѣверовосточные и юговосточные.

Барометрическіе минимумы наблюдались въ минувшемъ мартѣ въ 
числѣ 12-ти; нормальное же ихъ число въ мартѣ по М. Л. Р ы к ач ев у  
9,5. Изъ числа ихъ только три посѣтили Россію, прочіе же всѣ дви
гались въ западной Европѣ. Траекторіи ихъ прочерны на прилагаемой 
картѣ обычнымъ способомъ. Сопоставляя ихъ характерныя черты съ 
нормальными по Р ы кач еву , мы получаемъ слѣдующую таблицу: 
(см. стр. 208).

АНТИЦИКЛОНЫ на в о сто кѣ  Европы. Вышеупомянутое господство 
высокаго давленія на сѣверовостокѣ связано съ преобладаніемъ тамъ 
антициклоновъ. Въ области неизмѣнно высокаго давленія удается вы
дѣлить три траекторіи барометрическихъ максимумовъ, 1-уюиа южной 
окраинѣ Россіи, 2-ую между Казанью и Ирбитомъ и 3-ью, весьма

Мотооролог, Вѣспг. №4. 3
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1

Типъ
ПО

Рыка-
чеву.

Наибольшая глу
бина.

Пройденный

путь.

Время

движенія

марта.

Скорость — суточное j 
перемѣщеніе. *

мартъ
1S97.

Въ сред
немъ за 
16 дѣтъ 
для мар

та.

мартъ
1897.

Средняя для 
типа въ мар-[

тѣ. !
1

I ІІІа 727 ми. 736 мм. 622 килом. 3 - 4 622 килом. 874 килом.
II XI 74S » 750 » 666 » 4 - 5 666 » — »

ІП VI 735 » 731 » 3585 » 5 -1 1 598 » 833 ))
IV VII 750 » 744 » 740 )) 6 - 7 740 » 672 ))
V Ѵа 747 )> 734 » 820 )) 13 -1 4 820 » 761 »

VI ІІІа 733 » 736 » 344 )) 1S -1 9 344 » 874 ))
VII VI 739 » 731 » 2120 » 1S1 -2 3 471 » 833 »

ѴІП ѴЪ 743 » 737 » 638 » 23 1200 » 665 »
IX ІІІа 733 » 736 » 1500 )) 24 -2 6 750 » 874 ))
X ІІІа 742 » 736 » 27S )) 271 — 2S 550 >. 874 »

XI VI 727 и 731 » 1300 » 2S -31 433 » S33 »
XII X 737 )) 745 » 2510 1) 29 -3 2 1000 » 651 »

протяженную, извивающуюся между Лапландіею и Каспіемъ. По этой 
послѣдней траекторіи произошло въ теченіе 10 дней съ 8-гопо 18-ое 
марта движеніе наиболѣе сильнаго микспмума съ довольно постоян
нымъ давленіемъ 781 мм. въ центрѣ. Выше этой величины встрѣчается 
давленіе лишь въ Сибири; въ Томскѣ 23-го марта давленіе поднялось 
до 786 мм. Во 2-ую половину мѣсяца давленіе остается по прежнему 
довольно высокими въ Европ. Россіи.

Восточныя бури подъ вліяніемъ Ill-го антициклона произошли
15— 17-го марта на побережьи Азовскаго моря; бури эти происхо
дятъ каждый разъ когда довольно сильный сѣверный максимумъ при
близится къ бассейну Дона. Въ Новороссійскѣ восточный вѣтеръ до
стигъ силы 8 балловъ.

Совмѣстное аномальное движеніе Ill-го максимума и Ill-го мини
мума и бури между ними въ средней Россіи. 9-го, Ю -гои 11 -го марта 
въ Европ. Россіи наблюдаются одновременно максимумъ и минимумъ. 
Въ этомъ совпаденіи замѣчается та особенность, что минимумъ ока
зывается на югѣ, а максимумъ на сѣверѣ, а не наоборотъ. Болѣе 
обычно наблюдать на югѣ максимумъ, а на сѣверѣ минимумъ, чему 
способствуетъ и нормальное распредѣленіе давленія въ Россіи. Такіе 
одновременно максимумъ и минимумъ описаны мною, напримѣръ, въ 
обзорѣ погоды за декабрь 1894 г. Согласно схемамъ Г ельм го л ьц а  
(см. обзоръ погоды за августъ 1894) эти противоположные вихри 
перемѣщаются, такъ сказать, рядомъ, по траекторіямъ параллель
нымъ (или концентрическимъ), по направленію того общаго воздуш
наго теченія, которое господствуетъ между ихъ центрами. Вихри де-
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кабря 1894 г. двигались параллельно другъ другу къ юговостоку, 
чему способствовало и общее движеніе атмосферы къ востоку.

Въ настоящемъ случаѣ, когда минимумъ находится на югѣ, а ма
ксимумъ на сѣверѣ, общее воздушное движеніе между ними направлено 
къ западу. Этому движенію препятствуетъ обычное движеніе атмос
феры къ востоку. Два противоположныхъ стремленія вступаютъ въ 
борьбу и при этомъ отчасти компенсируютъ другъ друга, отчасти обу
словливаютъ замедленіе движенія и зигзаги. Однако въ данномъ случаѣ 
ясно видно общее движеніе обоихъ вихрей 10— 11-го марта къ з а 
паду, согласно схемѣ Гельм гольца. Послѣ 11-го марта путь мини
мума обрывается, деспрессія заполняется, и максимумъ, оставшись 
самостоятельнымъ, продолжаетъ свое движеніе къ юговостоку.

Изгибъ траекторіи, описавшій минимумъ около Харькова 9 — 1 1-го 
марта, весьма хорошо иллюстрируется поворотомъ вѣтра въ самомъ 
Х арьковѣ  на 250°; вотъ ходъ перемѣнъ вѣтра и барометра:

9-го марта. 10-го м а р т а .  11-гомарта
1 ч. д. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. д. 9 ч. в. 7 ч. у.

Вѣтеръ въ Харьковѣ. Е NE NW W  SW SSW
Давленіе въ Харьковѣ 754,0  751,8 75 2,3  754,2  75 7 ,3  759,7
Давленіе въ Лозовой . . 752,5 750,8 753,8 755,9 758,9 760,9
Давленіе въ Курскѣ . . 758,3 756,0 755,5 756,0  757,6 758.9

Жирными цифрами отмѣчены глубины постепенно заполняюща
гося минимума.

Совмѣстное движеніе барометрическаго максимума можно прослѣ
дить по слѣдующимъ большимъ высотамъ барометра:

10- го марта 1 ч. д. Каргополь 780,8.
9 ч. в. Сердоболь. 779,1.

11- го марта 7 ч. у. Сердоболь 779,6 .
Въ промежуткѣ между максиму момъ и минимумомъ образовался силь

ный градіентъ. 10-го марта утромъ междуМосквою и Курскомъ на раз
стояніи 440 килом, обнаружилась разность давленій въ 14,1 мм., откуда 
градіентъ оказывается равнымъ 3,5 мм. на 1° меридіана. Сильные 
сѣверовосточные бури разразились 9— 10-го марта въ Нѣжинѣ, Но- 
возыбковѣ, Смоленскѣ, Великихъ-Лукахъ, Вышнемъ - Волочкѣ, Ко
стромѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Гусевѣ, Муромѣ, Москвѣ, Воркахъ, 
Хотьковѣ, Ефремовѣ, Курскѣ. Подъ вліяніемъ минимума сильный юго- 
западный вѣтеръ задулъ и въ Ростовѣ.

Наблюденія А. И. Колмовскаго надъ перистыми облаками и баро
метрическая волна безъ минимума. Нашъ почтенный сотрудникъ А. И.

з*
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К олм овскій , усердно занимающійся, между прочимъ, наблюденіемъ 
облаковъ по международнымъ схемамъ, сообщаетъ мнѣ изъ Кирил
лова, Новгородской губ., о томъ, что въ дни 1 2 —  15-го марта онъ 
имѣлъ прекрасный случай наблюдать движеніе перистыхъ облаковъ 
и ихъ рядовъ. «Съ 4 ч. в. 12-го марта до 6 ч. веч. 15-го марта про
исходила непрерывная радіація с т т ю ’овъ и cirro-stratus’oB^ и надъ 
городомъ прошла масса радпгаціоиныхъ рядовъ, отдѣленныхъдругъ отъ 
друга пустыми промежутками. Ряды имѣли видъ то узкихъ, то широ
кихъ полосъ, растянутыхъ по небу отъ одной точки радіаціи до дру
гой ей противоположной. Прп этомъ ежечасные наблюденія показали, 
что вся система перистыхъ облаковъ была подвержена сложному дви
женію». Это движеніе А. И. К олм овскій  раздѣляетъ на три, какъ 
это и вообще принято:

продольное (осевое) движеніе облачковъ вдоль по полосѣ, пли, 
такъ сказать, перетеканіе облачковъ отъ одной точки радіаціи къ про
тивоположной,

поперечное (радіаціонное) движеніе самихъ полосъ, иначе сказать 
поступательное ихъ перемѣщеніе параллельно самимъ себѣ.

Вращательное движеніе всей системы полосъ, сопровождаемое 
конечно перемѣщеніемъ обѣихъ точекъ радіаціи и происходящее 
крайне медленно. «Въ нашемъ примѣрѣ ось радіаціи за трое сутокъ 
повернулась отъ SW до NNE, т. е. на 112°».

Въ дымкѣ перистыхъ облаковъ съ 2 ч. 13-го марта начали по
являться круги около солнца, а въ 4 ч. дня появились и ложныя солнца 
при яркомъ кругѣ; 14-го и 15-го круги были опять по временамъ ви
димы. Судя по сообщеніямъ нашихъ корреспондентовъ, распростра
неніе круговъ около солнца и луны и, слѣдовательно, также перистыхъ 
облаковъ были въ дни 13— 14-го марта чрезвычайно велико— въ сѣ
верныхъ губерніяхъ и въ средней Россіи до Кучерова, Курской губ. 
(см. ниже).

Весьма жалѣю, что не могу удѣлить здѣсь мѣста цѣлой таблицѣ 
и всей статьѣ, доставленнымъ А. И. Колмовскимъ. Обратимъ вни
маніе на направленіе движеній 14-го марта: 

направленіе вѣтра отъ ENE; 
продольное движеніе облачковъ отъ SSE; 
поперечное движеніе полосъ отъ WSW; 
движеніе сѣверной точки радіаціи отъ NNW къ N.

Почтенный корреспондентъ нашъ заключилъ по этимъ даннымъ о 
приближеніи циклона, о предстоящихъ паденіи барометра и осадкахъ; 
«эти ожиданія и оправдались въ ночь на 16-е марта; къ утру 16-го
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видъ неба, вообще то, что называютъ погодою, радикально измѣни
лись; анероидъ стоявшій въ дни радіаціи почти неподвижно, къ утру
16-го за сутки упалъ почти на 8 мм.». Тогда же утромъ выпалъ 
снѣгъ.

Всѣ указанныя явленія, помѣченныя особо ревностнымъ и опыт
нымъ наблюдателемъ, не были исключительно мѣстными явленіями; 
ихъ распространенность была весьма велика, какъ это видно хотя бы 
по наблюденіямъ оптическимъ, а значеніе этихъ наблюденій въ сопо
ставленіи съ общею погодою крайне велико; мы сейчасъ увидимъ ка
кая связь оказывается между полосами облаковъ и колебаніями да
вленія. Имѣя въ своихъ рукахъ сырыя данныя, добытыя наблюда
телями въ разныхъ концахъ Россіи, и сводя ихъ въ общую картину, 
иногда совершенно неожиданно развертывающуюся и раскрывающую 
сопоставленія самыя неожиданныя, нельзя не испытывать самого 
искренняго чувства радости и самого полнаго восхищенія. Нельзя 
вмѣстѣ съ тѣмъ и не преклониться предъ даромъ наблюденія, преду
гадыванія интереса явленія и любовью къ природѣ нѣкоторыхъ на
шихъ товарищей по работѣ.

Мы не видимъ минимума по картамъ погоды 13 —  14-го марта , 
траекторія его и вовсе не значится на прилагаемой при семъ картѣ, 
а между тѣмъ существованіе его предугадываетъ наблюдатель на сѣ
верѣ Новгородской губерніи, находясь еще въ области очень высокаго 
давленія, въ сосѣдствѣ съ максимумомъ свыше 780 мм.! Тамъ, куда 
садились ряды облаковъ въ общую точку радіаціи, на сѣверо-сѣверо- 
западѣ, за Нордкапомъ дѣйствительно былъ минимумъ. За ночь 16-го 
марта въ Вардэ барометръ упалъ на 7 мм. и достигъ 753,3 мм., а 
утромъ тамъ задулъ штормъ отъ ЮЗ. съ силою 8 балловъ. Этотъ ми
нимумъ затѣмъ и исчезъ въ Ледовитомъ океанѣ, но то пониженіе ба
рометра и измѣненіе погоды, которое съ ними было сопряжено, отра
зилось на всей области, гдѣ видны были перистыя облака и крути 
около солнца и луны. Съ появленіемъ на сѣверѣ минимума, максимумъ 
быстро отступилъ къ югу. Какъ то, такъ и другое было слѣдствіемъ 
одной б аром етри ческой  волны, и здѣсь умѣстно будетъ прослѣ
дить ея движенія по ходу наибольшихъ паденій барометра отъ срока 
къ сроку.

Наибольшія паденія барометра.
Марта 15-го 7 ч. у.— 9 ч. в. Мезень — 8,6 мм.

16-го ночьюМезень— 4,7, Архангельскъ— 4,6мм. 7 ч. у.—  
1 ч. д. Каргополь— 4,6 мм. 1 ч. д.— 9 ч.в. Нижній- 
Новгородъ— 4,4 мм.
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17- го ночью Смоленскъ— 5.2, Вел.-Луки— 5,1 мм. Ефре
мовъ, Пенза, Порѣцка— 4,1 мм. 7 ч. у. —  9 ч. д.
Козловъ— 8,1 мм.

18- го ночью Астрахань, Царицынъ, Саратовъ— 3,0 мм.

Эти паденія барометра произошли безъ признака барометриче
скаго минимума, въ тылу отступающаго къ юговостоку максимума. 
Погода повсемѣстно иснортплась. 20-го выпали въ очень многихъ мѣ
стахъ осадки. 18-го въ С.-Петербургѣ была метель, въ Астрахани 
дулъ сильный южный вѣтеръ.

Минимумъ ѴІІ-ой, оттепели и минимумы температуры 19— 22-го 
марта, дожди. Обледеница, сильные вѣтры. ѴІІ-ой минимумъ былъ 
одинъ изъ двухъ сильнѣйшихъ минимумовъ, посѣтившихъ Европей
скую Россію. Зародившись 18 го марта въ Скандинавіи, онъ дви
нулся къ юговостоку къ Вильнѣ, гдѣ давленіе 20-го марта упало до 
739 мм., а затѣмъ по параболической траекторіи, свойственной ѴІ-ому 
типу, удалился къ сѣверовостоку постепенно ослабѣвая. Движеніе его 
по Россіи сопровождалось повышеніемъ температуры, которая оказа
лась 2 0 — 22-го марта выше нормальной во всей Россіи. Во многихъ 
мѣстахъ средней и западной Россіи выпали дожди, въ Варшавѣ 11 ми- 
лим. за сутки 19— 20-го.

На поляхъ около Лѣснаго Института впервые зачернѣли прота
лины, въ паркѣ появились у деревьевъ глубокія воронки, почти до 
земли. Въ Вышнемъ-Волочкѣ 19-го марта выпалъ дождь, которымъ 
и началась весна по отзыву К. П. Л ады гина; снѣжный покровъ 
сильно измѣнился, дорога испортилась. Грачи прилетѣли 19-го марта 
въ Муромъ, 20-го въ Калязинъ. Въ Муромѣ съ 21-го снѣгъ сталъ 
сильно садиться. Въ Иваново-Вознесенскѣ 20-го сдѣлалась гололедица. 
Въ Гусевѣ вслѣдствіе дождя и ночныхъ замарозковъ на деревьяхъ 
сдѣлалась обледеница, т. е. вѣтви покрылись слоемъ льда, гдѣ вѣ
роятно окажется вреднымъ для цвѣтовыхъ почекъ на вишняхъ (Ти
хонравовъ).

Минимумъ ѴІІ-ой сопровождался въ Россіи весьма теплою пого
дою, и на 19— 20 марта падаютъ многіе мѣсячные максимумы тем
пературы. Вотъ эти максимумы по сообщеніямъ нашихъ корреспон
дентовъ:

19- го марта: Васильевичи 12°0, Перновъ 4,0, Кронштадтъ 3°4, 
Занолье 5°0, Коростышевъ 14°7.

20- го марта: Лѣсной 3°3, Вышній-Волочекъ 4°6, Сергиио 5°8, 
Борки 7°2, Порѣцкое 3°5, Полибино 2°8, Ростовъ 14°9.
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21- го марта: Тотьма 3°2, Москва У. 3°2, КрасноуФпмскъ 2?2, 
Елабуга 4°7.

2 2 -  го марта: Екатеринбургъ 7,0, Т ифлисъ 20°3.
Минимумъ VH-ой причинилъ 21-го и 22-го марта во многихъ 

мѣстахъ сильные вѣтры; такъ въ Кеми, Гельсингфорсѣ, Перцовѣ, 
Ригѣ, Либавѣ, Пинскѣ, Ііовозыбковѣ, Вышнемъ-Волочкѣ, Нижнемъ- 
Новгородѣ, Муромѣ, Боркахъ, Аришкѣ, Пензѣ (S 9 балловъ), Вяткѣ, 
Сарапулѣ, Елабугѣ, Порѣцкомъ, Полибинѣ, Гурьевѣ, Астрахани, 
Хижиицахъ.

Барометрическая волна, сопряженные минимумы ХІ-ый и ХІІ-ый, 
максимумы температуры, дожди, бури, метели 3 0 — 31-го марта. Ми
нимумъ XII, вмѣстѣ съ минимумомъ ѴІІ-мъ, суть сильнѣйшіе мини
мумы, посѣтившіе предѣлы Россіи. Въ центрѣ его въ Архангельскѣ 
31-го марта барометръ опустился до 737 мм. Первую часть своей 
траекторіи 29— 30-го марта минимумъ описалъ еще въ видѣ част
наго минимума, т. е. въ видѣ искривленія изобары съ едва замѣтнымъ 
вихревымъ движеніемъ. Хотя на картѣ и нанесены положенія его 
центра 29-го и 30-го марта, но эти положенія не могутъ считаться 
точно опредѣленными, такъ какъ около нихъ на синоптическихъ кар
тахъ не очерчивается ни одной сомкнутой изобары. Частный минимумъ 
составляетъ побочное явленіе въ области главнаго минимума и можетъ 
быть съ нимъ вмѣстѣ разсматриваемъ какъ сопряженный минимумъ. 
Чтобы легче было видѣть эти сопряженные минимумы, ихъ центры 
за 30-е и 31-ое марта соединены на картѣ пунктирными прямыми. 
Перпендикулярно къ этимъ соединительнымъ линіямъ происходитъ 
движеніе частнаго максимума. Хотя положенія его опредѣлены не 
строго, однако и несомнѣнно весьма быстрое движеніе его, происхо
дящее въ видѣ скольженія изгиба изобары по самой изобарѣ. Сопря
женные минимумы обыкновенно имѣютъ стремленіе двигаться вправо 
отъ пунктирной линіи соединяющей ихъ, и если общее движеніе воз
духа къ востоку слабо, какъ это бываетъ лѣтомъ въ Европѣ, то по
являются аномальныя движенія, причемъ нерѣдко сѣверная траекто
рія бываетъ направлена къ западу, а не къ востоку; по южной же 
траекторіи движеніе минимума происходитъ всегда ускоренно. Это 
послѣднее ускореніе мы и замѣчаемъ въ указанномъ случаѣ, вмѣстѣ 
съ замедленіемъ движенія по сѣверной траекторіи.

Дѣйствительно въ теченіе сутокъ 30— 31-го марта сѣверный ми
нимумъ перемѣстился на 400 килом., южный же— на 1640 км., т. е. 
въ 4 раза болѣе.

Полезно прослѣдить движеніе частнаго минимума также въ видѣ



2 0 2 М етеорологическій В ѣстникъ.

движенія барометрической волны. На прилагаемой картѣ изображены 
послѣдовательныя положенія области пониженій барометра. Сообщимъ 
нѣсколько поясненій.

29- го марта 1 ч. д.— 9 ч. в. барометръ падаетъ въ сѣверной и 
западной Россіи, въ области покрытой красными штрихами на 2 мм. 
и болѣе; замѣтно два центра пониженія: въ Пинскѣ и Здолбуновѣ—  
на 3 мм., на Аландскихъ островахъ— на 4 мм.

Ночью на 30-е марта медленное паденіе барометра продолжается 
въ сѣверной и западной Россіи, заштрихована краснымъ область съ 
паденіемъ на 3 и болѣе миллим.; замѣтны тѣ же два центра пониже
ній: въ Кіевѣ на 4,8 мм., въ Юрьевѣ на 5,8 мм.

30- го марта утромъ отъ 7 ч. до 1 ч. д. болѣе значительное паде
ніе— на 3 мм.— въ Псковской и С.-Петербургской губерніяхъ, менѣе 
значительное на сѣверной окраинѣ Россіи.

30- го марта вечеромъ отъ 1 ч. д. до 9 ч. веч. паденіе барометра 
на 5 мм. въ Сермаксѣ, Вышнемъ-Волочкѣ и Ефремовѣ, въ Москвѣ 
же на 6,5 мм.

31- го марта ночью сильное паденіе въ Тотьмѣ —  на 10,3 мм. и 
Усть-Сысольскѣ— на 10,7 мм.

31-го марта утромъ паденіе барометра на 4 ,3 — 4,8 мм. въ Ме
зени, Архангельскѣ, Вяткѣ и Елабугѣ.

31-го марта вечеромъ паденіе на 5,8 мм. въ Мезени, на 4,4 въ 
Чердынп и Перми.

Замѣчательна весьма удлиненная Форма областей пониженія, рас
тянутая по перпендикуляру къ направленію движенія. Все перемѣще
ніе барометрической волны составлено въ 2 сутокъ около 1800 килом., 
откуда суточное перемѣщеніе оказывается равнымъ 900 кл.

Тѣ разности барометрическія, по которымъ мы судимъ о движе
ніи барометрической волны, позволяютъ прослѣдить и самое зарожде
ніе минимума ХІІ-го. Онъ происходитъ, какъ оказывается въ видѣ мѣст
наго пониженія барометра среди областей  повы ш енія баром е
тра. Здѣсь несомнѣнно нѣкоторое раздвиганіе массъ воздуха прочь 
отъ образующагося минимума, вѣроятно растеканіе ихъ въ видѣ цен
тробѣжныхъ верхнихъ теченій и образованіе на счетъ ихъ кольцеобраз
наго максимума вокрутъ.

Образованіе и движеніе ХІІ-го минимума сонровоядалось во мно
гихъ мѣстахъ сильными вѣтрами, а именно:

30-го марта въ Улеаборгѣ, Гонге (Е 8 балловъ), Перновѣ (SW 8), 
Ригѣ, Виндавѣ, Либавѣ, Пинскѣ (8 балловъ), Лѣсномъ,Вышиемъ-Во- 
лочкѣ, Калязинѣ, Муромѣ, Боркахъ, Аришкѣ, Вяткѣ, Порѣцкомъ,
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Николаевѣ, Шполѣ, Севастополѣ, Керчи, Генпческѣ, Новороссійскѣ 
(S 7).

31-го марта въ Перновѣ (Е — SW 8), Виядавѣ, Ригѣ, Новозыб- 
ковѣ ("ѴѴ 9 балловъ), Великихъ Лукахъ (S 9), Вышнемъ-Волочкѣ, 
Сергинѣ, Калязинѣ, Москвѣ, Муромѣ, Иваново-Вознесенскѣ, Ниж
немъ-Новгородѣ, Пензѣ (S 8), Павловскѣ и Сагунахъ, Воронежской 
губ., Тотьмѣ, Усть-Сысольскѣ, Вяткѣ, Перми, Елабугѣ (S 9), Казани, 
Порѣцкомъ, Полибинѣ, Петровскѣ.

Въ Кирилловѣ, Новгородской губ. 31-го марта «была настоящая 
зимняя метель— занесло дороги, приподняло сугробы, толщину снѣж
наго покрова довело до максимума 42 сайт.»(А. И. Колмовскій). Въ 
Вышнемъ-Волочкѣ въ тотъ же день «между 2 и 3 часами пронесся 
сильный вихрь съ густою метелью, закрывшею мгновенно солнце, 
ярко свѣтившее до того; метель продолжалась минутъ 15 и подняла 
спѣжный покровъ у рейки на 12 сантиметровъ» (Ладыгинъ).

Штормомъ 31 (19-го) марта былъ выгнанъ весь ледъ изъ Азов
скаго моря, судя по телеграммѣ изъ Керчи Русскому Обществу Па
роходства и Торговли (Од. Нов.).

Движеніе минимумовъ сопровождалось весьма теплой погодою, 
причемъ во многихъ мѣстахъ имѣли мѣсто максимумы температуры. 
Вотъ эти температуры: #

29- го марта: Ялта 15°5.
30- го марта: Елисаветградъ 14°5, Одесса 20°2.
31- го марта: Хижинцы 11°5, Брацлавъ 15°0, Шпола 14°0, Со- 

ловьевка 13°4, Умань 14°2, Полтава 11°5,.Нѣжинъ 13°5,М ал. Сам- 
боргъ 10°3, Москва ММ. 4°8, Никольское Горушки 5°8, Муромъ 
5°2, Иваново-Вознесенскъ 4°2, Павловскъ, Воронежской губ. 8°6, 
Казань ЗЦ , Петровскъ 10°0.

Температура, низкая въ Сибири и на сѣверѣ Россіи, высокая въ 
средней Европѣ. Характерныя черты распредѣленія температуры на
глядно представлены на прилагаемой картѣ красными линіями, прове
денными чрезъ мѣсто съ равными отклоненіями температуры отъ нор
мальной въ среднихъ выводахъ за мартъ. Крайнія отклоненія таковы: 
въ Варшавѣ, Вѣнѣ и Цюрихѣ температура вы ш е нормальной на 3°3; 
въ Архангельскѣ ниже нормальной на 3°8, на сѣверовостокѣ близка 
къ нормальной, на Уралѣ и въ Сибири значительно ниже нормальной, 
на 5°6 въ Екатеринбургѣ, 8°6 въ Омскѣ, 5°2 въ Барнаулѣ, 7°5 въ 
Томскѣ, 7°9 въ Иркутскѣ. Далѣе къ востоку получаемъ опять поло
жительныя отклоненія: на Сахалинѣ температура выше нормальной 
на 3°5.
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Теплая 1-ая декада. Разсматривая распредѣленіе отклоненій тем
пературы отъ нормальной изо дня въ день мы должны отмѣтить пре
жде всего теплые періоды 1 — 9-го марта въ средней и западной Рос
сіи, I— 11-го марта— въ южной Россіи.

Къ этому періоду относятся наибольшія отклоненія температуры 
отъ нормальной:

1- го марта 13°8 въ Перми.
2- го » 10°4 въ Ефремовѣ.
5- го » 10°7 въ Елпсаветградѣ и Урюпинской, 1 1°9 въ Се

вастополѣ п Новороссійскѣ.
6- го и 7-го марта 10°8 въ Земетчинѣ, 10°4 въ Пензѣ, 10°7 въ 

Троицкѣ.
9- го марта 11°0 въ Козловѣ, 11° L въ Батумѣ, 10°1 въ Ставро

полѣ.
10- го марта 10°8 въ Урюпинской.
Чрезвычайная теплота первыхъ дней марта объясняется южными 

вѣтрами, зависѣвшими отъ барометрическаго максимума на юговостокѣ 
Россіи и на Кавказѣ; 9-го и 10-го марта высокую температуру на 
югѣ поддержалъ минимумъ Ш -й, проникшій въ предѣлы южной 
Россіи.

Ранняя весна на югозападѣ, наблюденія г. Поггенполя. Давно не 
было такой ранней весны, пишетъ В. Н. Д ьяко въ  изъ Полтавы. Она 
началась еще 20-го, тогда же пролетѣли гуси, но затѣмъ наступилъ 
холодный промежутокъ времени, съ 31-го же полная весна; въ Кон- 
стантиновскомъ уѣздѣ 1— 2-го апрѣля начались посѣвы яровыхъ. Въ 
Миргородѣ, пишетъ Я. К. И мш енецкій, посѣвъ на возвышенныхъ 
мѣстахъ начали 31-го марта. Въ Маломъ Самборѣ, Черниговской губ. 
къ концу марта началась полная весна; жаворонки прилетѣли еще 
1-го марта, 22-го — дикіе гуси и журавли, 31-го появились даже 
пестрыя бабочки, почки на деревьяхъ сильно понабухли (св. М оги
левскій). Въ Соловьевкѣ, Кіевской губ., полевыя работы начались 
рано, съ 2S-ro Февраля, но почти ежедневныя дожди мѣшали ихъ 
производству; къ посѣву овса приступили 31 -го марта, и въ этотъ 
же день въ огородахъ начали копать гряды, высѣяли лукъ и посадили 
чеснокъ (И. П. С авченковъ). Въ Шполѣ, пишетъ А. Д. В оскре
сенскій , мартъ былъ вполнѣ весеннимъ мѣсяцемъ; земля вполнѣ ото
шла еще въ концѣ Февраля, а 5-го марта, послѣ ночнаго теплаго до
ждя окрѣпла и съ 8-го марта начался сѣвъ яровыхъ хлѣбовъ у по
мѣщиковъ, продолжавшійся всю недѣлю. Съ 25-го марта начался все
общій сѣвъ хлѣбовъ; т а к ъ  рано сѣяли здѣсь только два р а за
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за  45 лѣ тъ  въ 1887 и 1853 г.; въ концѣ мѣсяца вездѣ садила ого
родные овощи, кромѣ лишь огурцовъ.

Весьма обстоятельными данными характеризуетъ раннюю весну
В. А. П оггенполь въ Умани:

Средняя температура мѣсяца оказалась очень высокою, она на 
2°5 выше средней 11-лѣтней и такой высокой средней съ 1886 г. 
еще не наблюдалось. Средній мѣсячный максимумъ 5°4 на 2°3 выше 
нормы, а средній мѣсячный минимумъ — 0°7, на 3°5 выше нормы. 
Въ этомъ отношеніи истекшій мѣсяцъ приближается къ марту 1894 г., 
послѣдній былъ однако ровнѣе; не лишне сопоставить нѣкоторыя 
черты марта 1897 и марта 1894:

Средняя мѣсячная температура ............
Наибольшая сред, суточ. тем п...............
Число дней съ сред. темп, ниже 0° . . .

» » » Min. темп. » и . . .
» » » Мах. темп. » » . . .

Сумма температуръ =  5 0 ° .....................
Число расцвѣтшихъ растеній къ 1 апр.

1897. 1894.

2 °1 1 °8

СО 
о *■»
со 6 ° 8

11 6

15 2 2
8 1

9 марта 15 марта
4 14

Несмотря на небывало высокую температуру развитіе весны усту
паетъ развитію въ мартѣ 1894 г.; причина этого ясна изъ таблички: 
сравнительно большое число дней съ средними температурами ниже 
нуля и позднее накопленіе суммы температуръ (хотя суммированіе 
начато необычайно рано: 27-го Февраля).

Сравненіе данныхъ текущаго года съ нормальными показываетъ 
весьма раннее наступленіе весны въ Умани:

Сред, температура за 7 ч. у.
О

0,4 выше нормал. на
О

2,9
» » )> 1 ч. д. 3,8 ю ю 2,0
Ö » » 9 ч. в. 2,1 0 1) 2,7
)) )) » 3 срока 2.1 )) » 2,5
)> » поверхности земли — )) » 2,0
» » земли на глубинѣ. — )) 1,0— 1,4
в в на глубинѣ 3,2 м. — » 0,2

Прудъ очистился отъ льда. 29-го марта ранѣе нормы на 8 дней
Посѣвы начались............. » » » 8 ))
Жаворонокъ прилетѣлъ. 4-го » » » 15 »
Зябликъ В . . .  19-го » » и 2 ))
Первый пролетъ журавлей.. 29-го )) » » 0 )>
Ольха бѣлая зацвѣла.. . . 0 )) D 19 ))
Орѣшникъ в . . . . » » » 10 и

Первый цвѣтокъ Scilla bifolia 2б-го Ü » )) 4 »
Черная ольха зацвѣла.. . » » » 5 »
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Отсюда видно, что весеннія проявленія жизни природы въ началѣ 
мѣсяца шли въ Умани чрезвычайно рано, а къ концу мѣсяца болѣе 
или менѣе приблизились къ нормѣ.

Въ Х и ж и нцахъ , Подольской губ., по сообщенію А. Д. К олта- 
н о вскаго , весна сдѣлала въ теченіе марта быстрые успѣхи: снѣгъ 
сошелъ съ полей, уцѣлѣвшіе отъ Февральскаго половодья пруды вскры
лись, озими зазеленѣли, раинія птицы закончили прилетъ, подснѣж
ники зацвѣли по рощамъ и садамъ. Хотя въ мартѣ былъ только 
1 ясный день при 19 пасмурныхъ, но вслѣдствіе преобладанія теплаго 
южнаго вѣтра, средняя температура значительно выше нормальной и 
уступаетъ только мартовской температурѣ 1894 года. Къ сѣву яро
выхъ предполагалось приступить въ первыхъ числахъ апрѣля, какъ 
только земля просохнетъ отъ дождей.

Въ Я лтѣ , по записи д-ра В. Н. Д м и тр іев а  минувшій мартъ ока
зывается выдающимся за 26 лѣтъ по средней температурѣ, которая 
только однажды, въ 1879 г., была выше(8°7)поднажды, въ 1889 г., 
была такая же какъ нынѣ (6°5). 12-го марта зацвѣли миндальныя 
деревья (Одес. Нов. 13-го марта).

Раннія вскрытія водъ на югѣ и западѣ Россіи. Нижеслѣдующая 
табличка вскрытій, кажется, достаточно ясно иллюстрируетъ раннюю 
весну на югозападѣ. Отмѣтимъ крайне раннее вскрытіе Днѣпра у 
Кіева.

Число. В о д ы . Источникъ. Нормали.
вскрытій.

Въ 1897 ра
нѣе, позже 
нормы на

марта 1 Лугань у Луганска............. М. Б. 14 марта. ранѣе 13 дней.
4 Вѣки въ Харьковѣ........... М. Б. — —

б Сула у Л убенъ................... М. Б. — —
G Донъ мѣстами у Ростова . М. Б. 25 марта. ранѣе 19 дней.
6 Самара у Лозовой............. М. Б. — —

7 Днѣпръ у Кіева.................. М. Б. 27 марта. ранѣе 20 дней.
9 Лугань очистилась отъ льда М. Б. 14 марта. ранѣе 5 дней.
9 Донъ у Ростова ................. Колтановскій. 25 марта. ранѣе 16 дней.

10 Волга у Астрахани очисти-
лась.................................... Виноградскій. 24 марта. ранѣе 14 дней.

17 Пина у Пинска................... М. Б. 27 марта. ранѣе 10 дней.
19 Внндава у Виндавы.......... М. Б. 28 марта. ранѣе 9 дней.
20 Лугань очистилась вто-

рично .............................. М. Б. 14 марта. позже 6 дней.
21 Остеръ у Ыѣжина............. Винклеръ. — —
21 Донъ близъ Воронежа . . . Аносовь. 1 апрѣля. ранѣе 11 дней.
23 Воронежъ у Воронежа . . . Аносовъ. 5 апрѣля. ранѣе 13 дней.
23 Море у Таганрога............. Деклеизъ. 1 апрѣля. ранѣе 9 дней.
24 Волга очистилась у Астра-

х а н н .................................. Виноградскій. 24 марта. 0
24 Донъ очистился у Ростова М. Б. 25 марта. ранѣе 1 день.
30 Зап. Двина у Риги............. М. Б. 7 апрѣля. ранѣе 8 дней.
31 Донъ у Усть-Медвѣдицкои М. Б. 29 марта. позже 2 дня.
31 Эмбахъ у Юрьева............... М. Б. 4 апрѣля. ранѣе 4 дня.
13 Красивая Мечь у Ефре-

мова.................................... М. Б. — —
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Самыя низкія температуры за минувшій мартъ наблюдались въ 
связи съ антициклонами. Въ области антициклона ІІ-го было наблю
даемо:

4 - го марта въ Тотьмѣ— 32°4, въ УфѢ— 22°2.
5- го марта въ КрасноуФимскѣ— 33°9.
Въ области антициклона Ш -го, въ южной его части прошли двѣ 

волны холода 2-ая и 3-ья. Послѣдняя принесла 13— 15-го марта зна
чительныя пониженія температуры въ восточныхъ губерніяхъ и со
провождалась слѣдующими минимумами:

15- го марта; Кирилловъ, Новг. губ. —  18,5, Сергино, Твер.—  
14°4, Никольское-Горушки— 16,9, Борки, Тамбов.— 26^1, Казань— 
25°1, Уральскъ— 23°2, Елабуга— 29°8.

16- го марта: Гусево —  20°5, Москва — 17,8, Муромъ — 22°9, 
Сагуны —  18°9, Павловскъ, Воронеж. —  21°8, Оренбургъ —  22°7, 
Астрахань—  17°3, Петровскъ —  7,5, Ростовъ —  14°6, Кучерово—  
18°7, М. Самборъ, Черииг.— 10,5, Нѣжинъ— 10°1, Полтава— 14°8, 
Умань— 6°7, Шнола— 7°, Елисаветградъ— 8,9, Одесса— 5°2, Ялта—  
2°5, Б. Токмакъ, Таврпч. — 11,5.

Наиболѣе низкія температуры наблюдались въ Сибири: 4-го марта 
— 34°2 въ Николаевскѣ на Амурѣ и 8-го марта — 35°6 въ Томскѣ.

Нелишне привести здѣсь списокъ наибольшихъ отклоненій темпе
ратуры отъ нормальной. За минувшій мѣсяцъ такихъ отрицательныхъ 
отклоненій свыше — 15° насчитывалось 27.

О тклоненія тем п ературы  отъ  норм альной свыш е — 15°.
3 Архангельскъ — 18°3.
4 Архангельскъ — 17,8, Тотьма — 2 0 °2 .
7 Барнаулъ — 15,1, Томскъ — 16,4.
8 Барнаулъ 17,8, Томскъ — 19,2.

11 Иркутскъ — ] 8,1.
12 Ирбитъ — 17,3, Екатеринб. — 16,3.
13 Казань — 16,5, Барнаулъ — 15,5.
14 Иркутскъ — 15,6, Барнаулъ — 16,3.
15 Иркутскъ — 16,7, Земетчино — 15,4, Елабуга — 19,0.
16 Козловъ — 15,3, Земетчино — 18,8, Екатеринбургъ — 15,3, 

Елабуга — 17,3, Гурьевъ — 18,5.
18 Троицкъ — 17,9.
19 Архангельскъ — 15,1, Омскъ — 18°5.
22 Томскъ — 17,1.
23 Томскъ — 15,7.
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Волны холода. Вотъ перечень главнѣйшихъ пониженій темпера
туры характеризующихъ движеніе волнъ холода отъ сѣверозапада:

Марта
I. 1—  2. Куопіо— 1 1°0, Сердоболь — 11°2, Сермакса— 13°2.

2—  3. Троицкъ — 10,8 (Кострома — 6°6, Архангельскъ
—  6,0, Вологда — 8°8, Гурьевъ — 5,9).

3—  4. Томскъ 13°1.
II. 7—  8. Улеаборгъ — 12°0.

8 — 9. Куопіо — 10°2, Петрозаводскъ — 14°6, Сермакса.
11° 8 .

9—  10. Юрьевъ — 10°2, Тотьма — 11,0, Е лабуга— 12°9,
Великіе Луки 11,0, Вышній Волочекъ — 11,2.

III. 10— 11. Ирбитъ — 12°8 (Троицкъ 7°8).
11— 12. Екатеринбургъ — 15°9 (Троицкъ — 8,2), Уральскъ

- 7 ? 9 ) .
IV. 13— 14. Чердынь.

14— 15. Елабуга — 10°6, Казань — 11°1, Астрахань — 12°2.
V. 17— 18. Петрозаводскъ — 10°2.

18—  19. Тотьма — 10°6.
1 9 —  20. Ирбитъ — 10°0.

VI. 2 2 — 23. М езень— 10°6.
2 3 —  24. Сермакса — 12°6.
24—  25. Москва 8°9.

При надвиганіи ІѴ-ой волны холода 14-го марта р. Лугаиь по
крылась льдомъ, на Дону у Ростова появился ледоходъ; 15-го за
мерзли рѣки въ Харьковѣ и Лугань и покрылась льдомъ Волга у 
Астрахани, 18-го на Дону у Ростова образовался ледяной заторъ.

Болѣзни, Быстрыя и рѣзкія колебанія температуры, пишетъ 
Н. М. О ф ицеровъ изъ Тотьмы, не остались безъ вліянія на разви
тіе простудныхъ болѣзней; очень часто наблюдалась инФлюенца. Въ 
Кронштадтѣ по сообщенію кап. Л аріонова, весьма развиты были 
дѣтскія болѣзни. Изъ Соловьевки, Кіевской губ., пишетъ И. П. Сав- 
ченковъ , что тамъ «по причинѣ сухой погоды народъ началъ заболѣ
вать и умирать отъ тифозной горячки, въ особенности молодые люди». 
И. В. Ч е р н ц о в ъ  пишетъ, что въ Смоленскѣ мѣстные врачи замѣчали 
усиленіе эпидемическихъ болѣзней при оттепеляхъ и особенно при 
таяніи снѣга, ослабленіе же при морозахъ.

Осадки. Вотъ обычное сопоставленіе мѣсячныхъ суммъ осадковъ 
съ нормальными:
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1897 г. Норм. Разность.
Востокъ Европ. Россіи. . . 1 1 ММ. 16 ММ. — 5 ММ
Сѣверовостокъ .................... 16 19 —  3
Сѣверозападъ...................... 29 25 4
Западъ ................................... 39 32 7
Ц ентръ ................................. 33 30 3
Югозападъ............................ 33 27 6
Юговостокъ......................... 2S 21 7
Нагорный Кавказъ............ 31 3 2 —  1
Новороссійскъ.................... 206 70 136
Сочи........................................ 150 176 —  26
Б а т у м ъ ................................. 246 157 89

Отсюда видно, что нѣкоторый недостатокъ осадковъ наблюдался 
на востокѣ и сѣверовостокѣ, гдѣ и температура была соотвѣтственно 
этому низка; на югѣ и западѣ, гдѣ температура была выше нормаль
ной; и осадки выпали въ обиліи. Въ Т ифлпсѢ и Петровскѣ жалуются 
на крайнюю сухость.

На прилагаемой картѣ ие показаны области съ осадками свыше 
50 и 100 мм., а потому необходимо опредѣлить ихъ словами. Выпало 
свыше 50 мм. въ Харьковѣ, Кіевѣ, Соловьевкѣ, Варшавѣ, Констан
тинополѣ, сѣверной Италіи и во всей средней и западной Европѣ. 
Свыше 100 мм. выпало на западѣ Франціи и въ Норвегіи. Наиболь
шія количества выпали на Кавказскомъ берегу Чернаго моря.

Устойчивость снѣжнаго покрова.Поданнымъ Метеорологическаго 
бюллетеня можно видѣть, что смѣщеніе границы снѣжнаго покрова за 
мартъ было весьма незначительно. На югозападѣ Россіи снѣгъ сошелъ 
почти совсѣмъ еще въ Февралѣ. Въ мартѣ онъ сошелъ въ Вильнѣ, 
Василевичахъ, Лубнахъ, Лозовой, Харьковѣ, Луганскѣ. Въ средней 
и восточной Россіи онъ большею частью осѣлъ, въ Финляндіи же на
противъ, при весьма низкой средней температурѣ, мощность его у в е 
личилась; такъ

съ 3 до 4 децим, въ Кемп;
» 7 » 9 » въ Куопіо;
» 2 » 5 » въ ТамерФорсѣ;
» 4 » 7 » въ Сердоболѣ.

Равнымъ образомъ на востокѣ Сибири, при весьма низкой сред
ней температурѣ снѣжный покровъ увеличился; такъ въ Николаевскѣ 
на Амурѣ и на Сахалинѣ съ 7 до 9 сайт. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
максимумъ снѣжнаго покрова падаетъ на среднія числа мѣсяца. Такъ
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въ Тотьмѣ ............... 15— 16 марта 7 дециметровъ.
» Сермаксѣ . . . . 16— 20 » 3 ))
» Каргополѣ. . . .20, 23— 25 » 8 »
» Выш. Волочкѣ . 16— 21 6 »
» Усть- Сысольскѣ 9— 26 6 »
» К урскѣ .............. 11— 17 » 5 »
» Екатеринбургѣ . 10 » 4,8 »
» К азан и ............... 7— 19 » 6 »
)) Астрахани . . . . 14— 16 » 4 ))
» Саратовѣ............ 10— 12 » 6 1)
» Красноуфимскѣ . 7 » 9,4 »
» УфѢ .................... 10 )) 9
)) Елабугѣ ............ 10— 11 )) 8 »
)) Перми ............... 18 )) 8 »
» Москвѣ............... 5 » 6% ))

Наивысшія отмѣтки толщины снѣжнаго покрова 9 дециметровъ 
мы находпмъ въ Куопіо, Чердыни, УфѢ, Архангельскѣ.

Зима на сѣверѣ Новгородской губерніи, пишетъ А. И. Колмов- 
скій, еще въ полномъ разгарѣ; снѣжный покровъ сохраняетъ еще 
свой зимній характеръ, и еще не образовалось на немъ пласта, по ко
торому можно свободно ходить по всѣмъ направленіямъ; санный путь 
цѣлъ и только въ селеніяхъ дороги слегка чернѣютъ, а съ крышъ 
послѣ полудня появляется капель, отъ которой къ вечеру наростаютъ 
гирлянды ледяныхъ сосулекъ. 31-го марта была настоящая зимняя 
метель.

Въ Тотьмѣ санный путь началъ портиться только къ концу мѣсяца.
Въ Ярославлѣ, пишетъ Щ еп ети л ьн и ко въ  «весна совершаетъ 

свое шествіе далеко не быстрымъ ходомъ; даже теперь, 29-го (17-го) 
марта, лишь только начинаютъ разливаться вешнія воды; грачей видно 
мало; перепадаетъ изрѣдка снѣжокъ; санный путь, хотя и не хорошъ, 
но снѣжный покровъ еще цѣлъ».

Въ Сергинѣ, Зубцовскаго уѣзда, снѣжный покровъ весь мѣсяцъ 
держался прочно и довольно равномѣрно (между 41 и 45 сантиме
трами). Послѣ мороза на 23-е марта, снѣгъ до того отвердѣлъ, что 
могъ держать взрослаго человѣка. Зимній путь былъ удовлетворите
ленъ; мартъ закончился обильнымъ снѣгомъ, исправившимъ санный 
путь, начинавшій уже портиться (св. Г усевъ).

Въ Никольскомъ Горушкахъ снѣжный покровъ не опадалъ ниже 
54 сайт., санная дорога хороша, нѣтъ ни одной прогалины.

Санный путь остается въ хорошемъ состояніи также въ Калязинѣ,
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Смоленскѣ, Боркахъ, Тамбов, г., Сагуиахъ, Краспоуфимскѣ, Елабугѣ, 
Троицкѣ.

Въ Гусевѣ, Владимірской губ., санный путь оставался съ прош
лаго мѣсяца неудовлетворительнымъ; снѣгу въ мартѣ выпало мало, и 
онъ былъ рыхлый, такъ что ухабы имъ не заравнивались; послѣ отте
пелей 20— 22-го марта дорога стала сильно портиться; лошади про
валиваются и засѣкаютъ ноги; движеніе обозовъ малое.

Въ Сагуиахъ санный путь былъ все время прекрасный; лишь къ 
концу мѣсяца онъ началъ портиться. На рейкѣ въ закрытомъ мѣстѣ 
отмѣчено 31-го марта 59 сайт.; проталины появились лишь кое-гдѣ; 
словомъ весна еще не вступила въ свои права (Г. А. Я ковлевъ).

Въ Порѣцкомъ, Симбирской губ., несмотря на сравнительно теп
лую погоду и нѣкоторую осадку выпадавшаго снѣга, высота снѣж
наго покрова къ утру 31-го марта достигла 88 сант., тогда какъ въ 
минувшіе 5 лѣтъ снѣгъ до этой высоты не поднимался. Особенно 24-го 
марта выпалъ настолько обильный снѣгъ, что къ утру 25-го деревья 
и зданія были совсѣмъ занесены снѣгомъ. Ледъ на р. Сурѣ достигъ 
въ толщину 10— 11 вершковъ (А латы рцевъ).

Въ Полибипѣ, таяніе снѣга еще не начиналось, и стоитъ зима, 
даже очень суровая (А. Н. К арам зинъ).

Въ Мюнхенѣ выпалъ такой глубокій снѣгъ, что сообщеніе на 
Зайцахъ на нѣкоторое время прекратилось. Телефонныя проволоки во 
многихъ мѣстахъ порваны вслѣдствіе тяжести выпавшаго снѣга. 
Мюнхенскіе старожилы не запомнятъ такого снѣга въ мартѣ, когда 
всѣ уже ждутъ наступленія весны («Новости», .№66).

Оптическія явленія. Нами получено 97 извѣстій объ отдѣльныхъ 
явленіяхъ, крзтовъ, вѣнцовъ, столбовъ около солнца и луны. Эти явле
нія распредѣляются по времени весьма неравномѣрно. Особенно обильны 
они во 2-ой декадѣ, а скудны— въ первой; ихъ насчитывается:

13 1— 10-го марта.
52 11— 21-го »
32 22— 31-го »

День 13 -го марта былъ особенно богатъ кругами и вѣнцами; они 
наблюдались въ Лѣсномъ, Везенѣ, Кирилловѣ, Москвѣ, Гусевѣ, Му
ромѣ, Иваново-Вознесенскѣ, Боркахъ, Сапунахъ, Кучеровѣ, Уральскѣ.

Отмѣтимъ слѣдующія явленія: въ КрасноуФимскѣ столбы 4-го 
марта отъ солнца, 18-го марта— отъ луны; столбы около солнца 1-го 
марта въ Иваново-Вознесенскѣ, 3-го въ Сарапулѣ, 16-го въ Елиса- 
ветградѣ, 25-го и 26-го въ Кирилловѣ; въ Сагуиахъ 31-го послѣ 
6 ч. веч. были видны одновременно кругъ около солнца и свѣтло-жел-
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тый столбъ надъ солнцемъ. Въ Хижипцахъ 18-го марта 7 — 8 ч.веч. 
наблюдались очень яркія ложныя солнца. Въ УфѢ 1-го, 23-го и 25-го 
наблюдались столбы около солнца и одновременно ложныя солнца.

Намъ сообщаютъ также о слѣдующемъ явленіи, наблюдавшемся 
въ крѣпости Новогеоргіевскъ 23-го марта въ 3 часа ночи: по правую 
сторону отъ луны находилась ложная луна, пересѣченная неполнымъ 
радужпыыъ крестомъ. Небо было покрыто легкимъ тумаипымъ слоемъ. 
Ранѣе, часовъ въ 7 веч., короткое время наблюдался йодъ луною яркій 
крестъ, скоро закрывшійся черными тучами (кор. Томиловскій).

Б. Срезневскій.

Опечатки, поправки и дополненія къ № 2.

Обертка и стр. 83.
Напечатано. Должно быть.

Богомоловъ. Боголѣповъ.

Д о п о л н е н ія  и  и з м ѣ н е н ія  къ хроникѣ № 3 Метеор. Вѣст. 3).

Стр. 124, строка 16-я. Совѣтъ Лондонскаго Королевскаго Метео
рологическаго Общества постановилъ устроить 1 6 — 19-го марта, по 
случаю юбилея Королевы Викторіи выставку метеорологическихъ 
инструментовъ, употреблявшихся въ 1857 и 1898 гг.

Стр. 125, строка 8-ая. Обсерваторія Новороссійскаго универси
тета получаетъ изъ суммъ Мин. Нар. Пр. 7792  р. въ годъ.

Стр. 125, строка 18-ая. Нельзя не пожалѣть, что подкомиссія 
(при Министерствѣ земледѣлія) не собрала свѣдѣній непосредственно 
отъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія. (По
слѣднія имѣютъ свои спеціальныя средства и производятъ изъ нихъ 
многіе необходимые постоянные расходы, не включенные въ штаты).

Стр. 128, строка 1-ая. Въ среднемъ выводѣ получается осадковъ 
0,8 мм. на часъ съ осадками. 1

1) Прислали авторомъ послѣ отпечатанія нумера.



П РИ Л О Ж ЕН ІЕ.
Инструкція для наблюденія надъ атмосферными осадками 

Главной Физической Обсерваторіи.

Устройство и сборка дождемѣра. Для измѣренія количества выпа
дающихъ осадковъ служитъ дождемѣръ, который устроенъ слѣдую
щимъ образомъ:

Цилиндрическій цинковый сосудъ Z  (ф и г . 1), имѣетъ вышину въ 
40 сантиметровъ, при внутреннемъ поперечномъ разрѣзѣ въ 500 крад- 
ратпыхъ сантиметровъ, т. е. діаметромъ = 2 5 2  миллиметрамъ.

Къ верхнему краю сосуда, представляющему точную окружность 
круга, для большей прочности припаяно снаружи кольцо. Бъ 13 сан
тиметрахъ отъ дна цилиндра впаяна воронкообразная перегородка, въ 
центрѣ (с) которой сдѣлано нѣсколько небольшихъ отверстій. Непо
средственно подъ перегородкою къ сосуду припаяна сбоку трубочка 
(носокъ), которая закрывается колпачкомъ d. ,

Для того, чтобы и зимою можно было измѣрять количество снѣга, 
скопившагося въ дождемѣрѣ, необходимо предварительно дождемѣръ 
со снѣгомъ подержать въ теплой комнатѣ, пока снѣгъ не растаетъ. 
Поэтому необходимы два совершенно одинаковыхъ цинковыхъ сосуда. 
Предназначенный въ запасъ второй дождемѣрный сосудъ вмѣстѣ съ 
крышкою В  (ф и г . 1) слѣдуетъ сохранять въ комнатѣ.

Дождемѣръ ставится дномъ на доску f  (фиг. 1 и 2), привинчен
ную къ горизонтально срѣзанной вершинѣ столба^, діаметромъ нѣ
сколько менѣе діаметра дождемѣра, и прикрѣпляется къ столбу по
мощью Т-образнаго болта а (ф и г . 1).

Для устраненія вліянія вѣтра на показанія дождемѣра служитъ 
составной воронкообразный щитъ (ф и г . 1), составляемый изъ четы
рехъ цинковыхъ листовъ J), края двухъ смежныхъ листовъ щита за- 1

1) Прежде употреблялся щитъ, составляемый изъ шести листовъ, устройство 
котораго описано въ прежнемъ изданіи инструкціи. Эта инструкція можетъ быть 
выслана станціямъ, имѣющимъ дождемѣръ со щитомъ подобнаго типа.
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ходятъ одинъ за другой и скрѣпляются двумя желѣзными планками, 
внутреннею е и наружною е’ (ф иг . 1 ) и 3 винтами, которые проходятъ 
черезъ планки и цинковые листы и натягиваются гайками помощью 
прилагаемаго къ прибору ключа.

Для болѣе удобнаго составленія воронкообразнаго щита рекомен
дуется слѣдующій способъ: къ доскѣ f  (ф и г . 1 и 2) предварительно 
привинчиваютъ наружныя желѣзныя планки е’, а затѣмъ къ этимъ 
планкамъ прикрѣпляютъ отдѣльные листы щита и внутреннія планки 
помощью назначенныхъ для этого винтовъ; составивъ такимъ обра
зомъ щитъ, его отвинчиваютъ отъ доски

Собравъ щитъ, приступаютъ къ установкѣ прибора.
Для укрѣпленія щита на столбѣ служитъ упомянутая желѣзная 

доска f  (ф и г . 1 и 2), къ которой привинчиваются низшіе загнутые 
концы 4 наружныхъ планокъ е’; доска-же прикрѣпляется къ горизон
тально срѣзанной вершинѣ столба помощью 4 винтовъ, для которыхъ 
сдѣланы въ ней отверстія; въ центрѣ доски /“имѣется особый прорѣзъ 
для T-образпаго болта а (ф и г . 1), который вгоняется въ столбъ вер
тикально настолько, чтобы между головкою его и столбомъ остался 
маленькій промежутокъ; головка болта состоитъ изъ горизонтальнаго 
бруска, на который надѣвается дождемѣръ соотвѣтствующимъ про
рѣзомъ, сдѣланнымъ въ днѣ сосуда. Поставивъ дождемѣръ на столбъ 
такъ, чтобы головка болта пришлась внутри прорѣза въ днѣ прибора, 
послѣдній поворачиваютъ около его оси на 90°; тогда головка болта 
должна плотно придерживать приборовъ къ столбу. Надъ прорѣзомъ 
внутри дождемѣра припаяна цинковая шапкообразная покрышка Ь для 
для того, чтобы вода не могла протекать черезъ отверстіе.

Между воронкообразнымъ щитомъ и дождемѣрпымъ сосудомъ въ 
желѣзной доскѣ f  сдѣланы выемки для того, чтобы осадки не остава
лись въ воронкѣ; въ зимнее время необходимо слѣдить за тѣмъ, чтобы 
отверстія, образуемыя выемками желѣзной доски f  {ф и г . 1) не затя
гивались льдомъ и не заполнялись снѣгомъ. Въ случаѣ же скопленія 
снѣга въ воронкѣ его слѣдуетъ осторожно удалять, напр. гусинымъ 
крыломъ; въ дни съ сильнымъ снѣгопадомъ особенно важно удалять 
своевременно снѣгъ изъ воронки.

Какъ для удаленія снѣга изъ воронки, такъ и для удобства проч
ной и горизонтальной установки дождемѣра послѣ наблюденій, крайне 
желательно, чтобы на станціи имѣлась особая лѣсенка съ площадкою 
на верху.

Измѣреніе скопившейся въ дождемѣрѣ воды производится по
мощью стекляннаго сосуда^ (ф и г . 3), на которомъ нанесено 100 дѣ-
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леній .(черточекъ) обозначенныхъ черезъ каждыя 10 дѣленій цифрами. 
Каждое дѣленіе соотвѣтствуетъ сплою воды въ дождемѣрѣ, вышиною 
въ 0,1 миллиметра.

Установка дождемѣра. Столбъ на которомъ устанавливается дожде
мѣръ, долженъ быть такъ высокъ, чтобы верхній край дождемѣра 
находился на высотѣ около 1 сажени отъ поверхности земли. Эта вы
сота необходима, чтобы зимою, снѣгъ съ поверхности земли не могъ 
быть вѣтромъ занесенъ въ дождемѣръ. Столбъ долженъ быть крѣпко, 
вертикально укрѣпленъ въ землѣ, такъ чтобы верхній край дожде
мѣра имѣлъ горизонтальное положеніе.

Дождемѣръ слѣдуетъ установить на такомъ мѣстѣ, чтобы дождь 
или снѣгъ съ деревьевъ, крышъ и другихъ высокихъ предметовъ не 
могъ попадать на него. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ господствуютъ 
очень сильныя метели (наир, бураны) желательно, чтобы вокругъ до
ждемѣра квадратная площадка въ 2 сажени стороною, была обнесена 
досчатымъ заборомъ или плотнымъ плетнемъ, вышиною въ 1 или 
11/2 сажени, причемъ дождемѣръ долженъ быть установленъ на вы
сотѣ Чз сажени. Черезъ калитку, сдѣланную въ заборѣ, можно имѣть 
доступъ къ дождемѣру.

Производство измѣреній атмосферныхъ осадковъ, а) При температурѣ 
выше точки замерзанія воды. Ежедневно въ 7 часовъ утра наблюдатель 
беретъ измѣрительный стаканъ и идетъ къ дождемѣру, снимаетъ по
слѣдній со столба, и снявъ колпаченъ съ боковой трубки, осторожно 
выливаетъ накопившуюся въ немъ воду въ стеклянный сосудъ, кото
рый ставитъ возлѣ себя на ровное мѣсто на землѣ иди на лѣсенку; 
затѣмъ установивъ дождемѣръ на прежнее мѣсто и закрывъ колпач
комъ боковую трубочку его, ставитъ стеклянный сосудъ вертикально 
на столъ и отсчитываетъ то отдѣленіе, которое приходится у поверх
ности воды, причемъ глазъ слѣдуетъ держать такъ, чтобы онъ былъ 
на уровнѣ поверхности воды.

Если напр. вода въ стеклянномъ сосудѣ занимаетъ положеніе, 
какъ показано на ф и г . 3, то количество осадковъ будетъ 26.

Если же вода въ стеклянномъ сосудѣ занимаетъ положеніе между 
двумя дѣленіями, то отсчитывается то отдѣленіе, къ которому ближе 
находится поверхность слоя воды.

Отсчитанное такимъ образомъ число дѣленій вписывается въ 
бланкъ.

Если воды въ дождемѣрѣ окажется больше, чѣмъ можетъ помѣ
ститься въ стеклянномъ цилиндрѣ до верхней черты, то слѣдуетъ сте
клянный цилиндръ нанолнить нѣсколько ниже этой черты, затѣмъ сдѣ-
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лавъ отсчетъ и выливъ измѣренную воду, вновь наполнить и т. д., 
пока вся накопившаяся вода въ дождемѣрѣ будетъ такимъ образомъ 
измѣрена. Сумма отдѣльныхъ отсчетовъ и составитъ то число, которое 
нужно вписать въ бланкъ.

Во всѣ дни, даже и въ томъ случаѣ, когда повпдимому осадковъ 
не было, необходимо убѣдиться, нѣтъ ли въ дождемѣрѣ осадковъ, 
такъ какъ могло случиться, что дождь или роса выпали ночью и не 
были замѣчены наблюдателемъ.

Ь) При температурѣ ниже точки замерзанія воды. Ежедневно 
въ 7 часовъ утра наблюдатель беретъ второй дождемѣръ, закрывъ 
его предварительно крышкою D (ф и г . 1), отправляется на мѣсто, гдѣ 
установленъ другой дождемѣръ и, покрывъ послѣдній крышкою, сни
маетъ его со столба, а на его мѣсто устанавливаетъ принесенный имъ 
второй дождемѣръ, причемъ обращаетъ вниманіе, чтобы носокъ былъ 
закрытъ колпачкомъ. Снятый и покрытый крышкою сосудъ вносится 
затѣмъ въ натопленную комнату и ставится на назначенномъ для этого 
мѣстѣ, и, когда весь находящійся въ дождемѣрѣ снѣгъ или пней пре
вратится въ воду, послѣднюю выливаютъ въ стеклянный цилиндръ и 
отсчитываютъ, какъ сказано было выше.

Во время таянія снѣга, дождемѣръ долженъ быть закрытъ крыш
кою, а носокъ его колпачкомъ, дабы вода, находящаяся въ немъ, не 
испарялась, что при незакрытомъ сосудѣ можетъ оказать довольно 
значительное вліяніе па измѣряемое количество осадковъ.

Записываніе наблюденій. Прежде всего вписываются точные отвѣты 
на вопросы, помѣщенные въ заголовкѣ бланка.

При обозначеніи времени: мѣсяца и дня безусловно слѣдуетъ при- 
держиваться новаго стиля.

Въ графѣ «высота дождемѣра» записывается высота верхняго 
края дождемѣра надъ поверхностью земли.

Что касается до записыванія данныхъ о высотѣ, видѣ и продол
жительности осадковъ, то Обсерваторія проситъ придерживаться слѣ
дующаго порядка:

Видъ и продолжительность записываются въ графу даннаго дня, 
начиная отъ 7 часовъ утра до 7 часовъ утра слѣдующаго дня, т. е. 
до измѣренія выпавшихъ въ истекшіе 24 часа осадковъ. Такъ какъ 
большая часть этихъ 24 часовъ приходится въ день предшествующій 
измѣренію осадковъ то и результатъ измѣренія заносится въ графу 
предыдущаго дня; такимъ образомъ данныя какъ о видѣ и продолжи
тельности, гакъ и о высотѣ осадковъ должны быть записаны рядомъ 
на одной строкѣ.
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Въ графѣ «высота» записывается число отсчитанныхъ по измѣри
тельному стакану дѣленій. Если количество осадковъ не достигаетъ 
половины перваго дѣленія измѣрительнаго стакана, то въ графѣ «вы
сота» ставится черта.

Въ графѣ «видъ и продолжительность» видъ осадковъ обозначается 
слѣдующими знаками.

Дождь =  • ,  Снѣгъ =  Градъ =  А, Крупа =  А, 
Туманъ =  = , Роса =  -о., Иней =  и,  Изморозь =  V-

Желательно, чтобы отмѣтки о видѣ осадковъ по возможности 
не пропускались.

Продолжительность слѣдуетъ обозначать, записывая каждый разъ 
приблизительно время начала и конца осадковъ. Для краткости время 
отъ 12 ч. ночи до 12 ч. дня обозначается буквою «а», съ 12 ч. дня 
до 12 ч. ночи буквою « р . Если осадки выпали почыо и наблюдатель 
не въ состояніи указать часы, то слѣдуетъ поставить букву «к».

Въ графѣ «Максимумъ въ 24 часа» записывается наибольшее су
точное количество осадковъ, наблюденное въ теченіе всего мѣсяца.

Въ графы внизу бланка заносятся числа дней съ осадками въ те
ченіе мѣсяца, а именно: въ первую графу— число дней' съ осадками 
вообще, безъ различія вида, а въ остальныя— число дней съ осадками 
каждаго вида отдѣльно, соотвѣтственно надписямъ въ заголовкѣ.

При этомъ надо замѣтить, что въ первыя 4 графы, т. е. для осад
ковъ вообще, для снѣга, града и крупы записывается только число 
тѣхъ дней, въ которые осадки дали измѣримое количество воды, т. е. 
по крайней мѣрѣ 1 дѣленіе по измѣрительному стакану, между тѣмъ 
какъ для остальныхъ осадковъ считаются всѣ дни, въ которые они 
наблюдались.

Для большей наглядности, какъ слѣдуетъ записывать наблюденія 
надъ осадками, приложенъ къ инструкціи примѣръ заполненнаго 
бланка.

По прошествіи каждаго мѣсяца по новому стилю, бланки должны 
высылаться какъ можно скорѣе въ Обсерваторію, въ одномъ конвертѣ 
съ прочими наблюденіями, производимыми на станціи.

Въ случаѣ, если осадковъ въ данномъ мѣсяцѣ не было или наблю
денія по какой-либо причинѣ не производились, то все-таки слѣдуетъ 
непремѣнно выслать въ Обсерваторію бланкъ съ соотвѣтствующимъ 
замѣчаніемъ.

Уходъ за  приборомъ и общія замѣчанія. Обсерваторія покорно про
ситъ гг. наблюдателей, получившихъ ея дождемѣры, сохранять ящики,



6 М етеорологическій В ѣстникъ.

въ которыхъ они были упакованы па случай необходимости обратной 
высылки прибора.

Необходимо постоянно слѣдить за исправностью дождемѣра и 
время отъ времени провѣрять не имѣетъ ли онъ течи или не засорился 
ли опъ, и въ случаѣ его поврежденія немедленно увѣдомить Обсер
ваторію.

Точно такъ-же слѣдуетъ сообщать Обсерваторіи о всякихъ измѣ
неніяхъ въ установкѣ дождемѣра.

Если наблюдатель на нѣкоторое время или навсегда оставляетъ 
свое мѣсто жительства, то Обсерваторія покорнѣйше проситъ увѣдо
мить ее объ этомъ, дабы она могла принять мѣры къ продолженію 
наблюденій пли сдѣлать своевременное распоряженіе относительно 
дождемѣровъ, если они были высланы на средства Обсерваторіи. При 
этомъ желательно, чтобы наблюдатель, оставляя свое мѣсто жительства, 
пріискалъ лицо, которому можно было бы поручить продолжать на
блюденія.

Запросы, дѣлаемые Обсерваторіи, не должны писаться на краю 
пли на оборотѣ бланка для наблюденій, а на особой бумагѣ.

Фамилію наблюдателя и всякія замѣтки Обсерваторія проситъ 
записывать отчетливо.
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СРАВНЕНІЕ ТЕМПЕРАТУРЪ ПОЛБИНА И КЛЮЧЕВСКАГО ХУТОРА.

Матерьяломъ для этой замѣтки послужили мнѣ наблюденія за два 
года 1895 и 1896, произведенныя на метеорологическихъ станціяхъ 
Бугурусланской сѣти Полибинѣ и Ключевскомъ хуторѣ, а также два 
ряда наблюденій на сей послѣдней надъ температурой воздуха въ 
лѣсу и открытомъ мѣстѣ, за то же время.

Ключевскій хуторъ отстоитъ отъ Полибина, по прямому ЮЗ на
правленію, не болѣе 10 верстъ, слѣдовательно климатическія отличія 
той и другой станціи происходятъ отъ различнаго ихъ топографи
ческаго положенія. Полибино стоитъ при соединеніи двухъ глубокихъ 
долинъ, съ крутыми сѣверными берегами, рѣчекъ большаго и малаго 
Мочегая, а Ключевскій хуторъ на перевалѣ между рѣками большаго 
Кинеля и большаго Мочегая, на 36,3 сажени (77,4 метра) выше По
либина. К ъ С и СВ на разстояніи 30 с. отъ станціи расположенъ 
лѣсъ площадью въ 50 десят. Сгруппировываю наблюденія обѣихъ 
станцій въ двѣ таблицы:

Таблица А.

Среднее за два года 
1895 и 1896 

мѣсяцы.

Полибино.
Средняя температура.

Ключевскій хуторъ—Поли
бино. Разность.

7 1 9 Среди. 7 1 9 Среди.

Январь.............................. —18,7 —14,7 —17,9 -1 7 ,1 -*-1,2 - 0 ,4 н-1,1 4-0,6
Ф ев р а л ь ......................... - 1 7 ,4 -1 2 ,4 —16,5 —15,4 4-1,1. - 0 ,7 4-1,3 -»-0,6
М а р т ъ ............................. -  7,6 -  2,2 -  6,2 -  5,4 4-0,3 —0,9 4-0,2 ± 0 ,0
Апрѣль .............................. -  1,5 4 -  3,9 — 0,9 4 -  0,9 —0,5 —0,6 4-0,2 - 0 ,7
М а й ................................. -Ы 0,7 4-16,7 4-10,1 4-12,5 — 0,8 - 1 ,0 4-1,1 - 0 ,2
І ю н ь .................................. 4-15,4 —20,6 4-14,3 4-16,8 — 0,6 —0,6 4-0,7 - 0 ,2
Ію л ь .................................. 4-17,3 4-23,0 -t-16,0 4-19,0 - 0 ,2 —0,3 -нО,7 - 0 ,1
А в г у с т ъ ......................... 4-15,5 4-23,5 4-16,0 4-18,3 -+-0,5 - 0 ,3 4-1,9
Сентябрь ......................... -  7,5 4-15,8 4 -  9,2 4-10,8 4-1,0 —0,5 4-1,5 -»-0,7
О к т я б р ь ......................... 4 -  2,1 4-11,7 4 -  5,0 4 -  6,3 4-1,5 - 0 ,1 4-1,8 4-1.0
Н оябрь............................. -  6,8 -  3,7 -  5,9 -  5,4 - 0 ,2 —0,8 - 0 ,5 - 0 ,6
Декабрь ......................... —14,3 -1 2 ,1 -1 3 ,9 —13,4 ± 0 ,0 - 0 ,9 - 0 ,1 —0,3
Г о д ъ ................................. 4 -  0,2 4 -  5,S -+■ 0,1 4 -  2,3 4-0,3 - 0 ,5 4-1,7 4-0,2

Мотоороюг. Вѣстп. Лі 5« 1
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Таблица Б.

Среднее

за 1895 и 1896 года 

мѣсяцы.

Т е м п е р а т у р а .
Облачность.Maximum. Абсолютный

minimum.
Средній

minimum.
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о-
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но
.
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лю
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й
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то
ръ

.
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.
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й
ху
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ръ

.
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о-
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.
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че

вс
кі

й
(х

ут
ор

ъ.

Январь . . . . . . . . ч- 1,3 -*- 0,9 —37,1 —34,0 —22,6 —20,5 70 66
Ф ев р а л ь .......................... — 3,0 -  4,7 —35,0 —30,0 —21,3 — 19,1 66 67
М а р т ъ .............................. -+- 5,1 -*- 3,6 —24,0 -1 8 ,8 — 10,3 — 6,6 71 76
Апрѣль .............................. -*-13,9 -*-13,2 —15,5 —14,5 -  4,8 -  4,6 57 66
М а й .................................. -ь25,6 -*-24,6 - 4,9 -  2,4 -*- 4,1 -*- 5,7 48 60
І ю н ь .................................. -н29,2 -і-30,2 -  2,6 -  0,7 -*- 8,8 -*-10,0 53 65
І ю л ь .................................. -•-30,4 -*-30,8 -*- 3,7 -*- 7,3 -*-11,6 -*-12,9 50 62
А в г у с т ъ ......................... -»-33,9 н-34,5 4“ 3,1 -*- 4,3 -*-10,4 -*-12,7 13 55
Сентябрь ......................... -*-25,0 -*-24,3 — 5,6 -  2,4 -*- 4,5 -*- 6,0 54 64
О к т я б р ь .......................... н-22,0 -*-21,0 — 12,2 — 8,8 =Ь 0,0 -*- 1,9 43 55
Н оябрь.............................. -»-12,2 -і-11,7 —30,0 —32,2 —10,1 —10,2 80 80
Д е к а б р ь .......................... ■+- 2,5 -*- 1,9 —33,1 —30,3 —17,6 —17,5 7S 81
Г о д ъ .................................. -4-16,5 -*-16,0 —16,1 — 13,5 — 3,9 -  2,4 59 66

Въ таблицѣ А помѣщены среднія температуры за два года, на
блюдавшіяся въ Полибпнѣ въ Т  утра, въ 1ч пополудни и въ 9’ вечера, 
равно какъ и разности Ключевскаго хутора и Полибина.

Въ таблицѣ Б  приведены, за тѣ же года, maximum температуры, 
абсолютный и средній minimum и облачность.

Просматривая первую таблицу, мы видимъ, что въ среднемъ за- 
годъ въ 7 часовъ утра въ Ключевскомъ хуторѣ теплѣе Полибина на 
0°,3 ц. За исключеніемъ апрѣля, мая, іюня и іюля, когда темпера
тура въ этотъ срокъ наблюденія выше въ Полибинѣ, и Ноябрѣ и Де
кабрѣ, когда на обѣихъ станціяхъ она почти равна, въ остальные 
мѣсяцы отклоненія въ положительную сторону колеблются между 
-t-0 ° ,3  и 1°,5 достигая наибольшей величины въ августѣ и 
январѣ.

Въ Н  пополудни за всѣ мѣсяцы температура выше въ Полибпнѣ, 
чѣмъ въ Ключевскомъ хуторѣ, достигая въ среднемъ 0°,5 ц.

Въ 9Ч вечера наоборотъ во всѣ мѣсяцы, за исключеніемъ ноября 
и декабря, температура выше въ Ключевскомъ хуторѣ, чѣмъ въ По
либинѣ.

Въ среднемъ за годъ разница эта болѣе чѣмъ во всѣ другіе сроки 
наблюденій, достигая почти двухъ градусовъ. Среднія мѣсячныя тем
пературы января, Февраля, августа, сентября и октября въ Поли
бинѣ ниже, чѣмъ въ Ключевскомъ хуторѣ, мартъ имѣетъ одинаковую 
температуру, а остальные мѣсяцы въ первой станціи теплѣе чѣмъ во
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второй. Средняя годовая почти одинакова, всего на 0°,2 ц. теплѣе въ 
Ключевскомъ хуторѣ.

Вторая таблица показываетъ, что maximum температуры въ По- 
либинѣ выше *), а абсолютный и средній minimum температуры ниже 
Ключевскаго хутора. Облачность въ Ключевскомъ хуторѣ болѣе чѣмъ 
въ Полибинѣ, особливо начиная съ апрѣля по октябрь.

Такой характеръ разницъ температуръ двухъ разсматриваемыхъ 
станцій, указываетъ, что всѣ ночныя и зимнія температуры ниже въ 
Полибинѣ-станціи, лежапцей въ долинѣ и выше въ Ключевскомъ ху
торѣ-станціи, лежащей на возвышенномъ перевалѣ. Причина описы
ваемаго явленія безъ сомнѣнія заключается въ болѣе сильномъ лучеис
пусканіи въ зимнее и ночное время, усиленномъ еще меньшею облач
ностью въ Полибинѣ. Вслѣдствіе того же происходятъ и болѣе низкіе 
абсолютные и средніе т ш іп ш т ’ы температуръ этой станціи. Значи
тельно болѣе высокую температуру апрѣля и ноября въ Полибинѣ 
надо приписать тому объстоятельству, что снѣгъ въ долинахъ, и осо
бенно на южныхъ крутыхъ скатахъ ихъ высокихъ береговъ, весной 
сходитъ раньше и позже ложится осенью, чѣмъ на перевалахъ. Отсут
ствіе снѣга благопріятствуетъ болѣе высокимъ температурамъ.

Приведу еще табличку силы весеннихъ и осеннихъ морозовъ, на
блюдавшихся за эти два года на вышепомянутыхъ станціяхъ.

В е с н а. 0 с е и ь. в е с н а. 0 с е н ь.

Температура. Температура. Температура. Температура.
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М а й Се н т я б рь. М а й. Се н т я б р ь.
4 - 0 ,1 4-0,5 11 —1,5 4-0,7 5 - 2 ,2 - 0 ,2 4 - 5 ,1 ± 0 ,0
5 - 2 ,4 -1-2,2 27 - 0 ,1 н-1,5 6 - 4 ,2 —0,6 5 - 0 ,1 4-5,3
7 - 3 ,8 4-0,6 9 4-0,4 4-3,7 10 - 5 ,1 —2,0
8 —3,0 —0,6 28 —0,3 -1-6,0

19 - 3 ,1 4-0,4 0  к т я б рь.
20 - 2 ,0 4-3,4 3 - 2 ,1 4-0,8 І ю н ь .
21 - 1 ,5 4-5,6 11 —4,1 —1,7 5 —0,3 4-4,1
30 - 2 ,0 —0,8
31 - 1 Д —0,9

І ю н і .
5 -*-0,4 4-2,8 і
8 •ч-0,6 4-3,8

*) Болѣе высокій maximum въ іюнѣ, іюлѣ п августѣ, а также низкій minimum 
въ ноябрѣ на Ключевскомъ хуторѣ быть можетъ произошли благодаря случайнымъ 
условіямъ въ моментъ наблюденія.

1*
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j

1 Среднее 
! за 1895 и 1896 года 
! мѣсяцы.

Средняя температура 
на открытомъ мѣстѣ. лѣсъ

Разность
—  открытое мѣсто.

7 1 9 Среди. 7 1 9 Средп.

п р и  в с ѣ х ъ  с т е п е н я х ъ  о б л а ч н о с т и

Январь.............................. —17,5 —15,1 -1 6 ,8 —16,5 —0,5 ± 0 ,0 —0,6 - 0 ,4
! Ф ев р а л ь ......................... — 16,3 —13,1 —12,2 —14,8 - 0 ,5 ± 0 ,4 —0,5 —0,3
і М а р т ъ ............................. -  7,3 -  3,1 — 6,0 -  5,4 - 0 ,2 -+-0,9 —0,3 - 0 ,1

Апрѣль............................. -  2,0 -4- 3,3 -  0,7 -4- 0,2 —0,3 ± 0 ,8 - 0 ,3 -4-0,1
М а й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4- 9,9 -4-15,9 -4-11,2 -4-12,3 —0,3 -4-1,3 - 0 ,4 -4-0,2

! І ю н ь .................................. -«-14,8 -+-20,0 -4-15,0 -4-16,6 - 1 ,0 - 0 ,3 - 0 ,5 —0,6
: І ю л ь .................................. -4-17,1 -4-22,7 -4-17,3 н-18,9 - 1 ,2 - 1 ,2 - 0 ,7 —0,9
'  А в г у с т ъ ......................... -4-16,0 -4-23,2 -4-17,9 -4-19,0 - 1 ,1 —0,9 —0,5 —0,8

Сентябрь ......................... -4- 8,5 -+-15,3 -і-10,7 -4-11,5 —0,6 - 0 ,4 —0,3 - 0 ,4
Октябрь ......................... -4- 3,6 -4-11,6 -4- 6,8 -4- 7,3 - 0 ,2 -4-0,1 —0,2 - 0 ,1
Н оябрь.............................. -  7,0 -  4,5 -  6,4 — 6,0 ± 0 ,0 -4-0,2 - 0 ,1 - 0 ,1
Декабрь ......................... —14,3 —  13,0 —14,0 —13,7 - 0 ,2 -4-0,2 —0,3 - 0 ,1
Г о д ъ .................................. -4- 0,5 -4- 5,3 н— 1,8 -4- 2,5 —0,6 -4-0,1 - 0 ,7 - 0 ,3

п р и  я с н о м ъ  н е б ѣ

Январь.............................. -2 5 ,8 -2 1 ,6 -2 2 ,8 —23,4 - 0 ,9 —0,8 - 0 ,9 —0,9
Ф ев р а л ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —20,2 —14,5 —  18,3 —  17,6 - 1 ,3 —0,8 —0,9 - 1 ,0
М а р т ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  9,2 -  4,3 —  9,3 -  7,6 —0,6 -4-0,7 —0,5 - 0 ,1
Апрѣль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  0,7 - 4 -  6,0 -4 -  0,5 -4- 1,5 —0,8 -1-1,3 —0,6 -4-0,-1
М а й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4-10,1 -4-17,4 -4-11,2 -4-12,9 —0,4 -4-1,7 —0,2 -4-0,4

I  І ю н ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4-15,6 -4-21,7 н—17,6 -4-18,1 - 1 ,7 -4-0,4 - 0 ,8 —0,6
1 І ю л ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4-16,8 -4-23,5 -4-18,7 -4-19,6 - 1 ,6 —0,9 - 1 ,1 —0,6
1  А в г у с т ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4-17,1 -4-26,4 -4-20,4 -4-21,3 - 1 ,5 - 1 ,5 - 1 ,2 - 1 ,4

Сентябрь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4- 8,9 -4-18,7 -1-13,3 -4-13,7 - 1 ,2 - 0 ,6 - 1 ,1 - 1 ,0
: О к т я б р ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - + -  2,1 -4-12,8 -ь 5,9 -4- 7,0 - 0 ,6 ± 0 ,0 —0,2 —0,3
j Н оябрь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —14,0 -  7,1 —11,9 —11,0 - 0 ,4 ± 0 ,0 -*-0,2 - 0 ,1
I Декабрь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —18,0 -1 6 ,9 —20,0 —  18,0 - 0 ,8 - 0 ,2 - 0 ,2 —0,6

Г о д ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  1,4 - 4 -  5,2 -4- 0,4 -4- 1,4 - 1 ,0 - 0 ,1 —0,6 - 0 ,5

п р и п а с м у р н о м ъ н е б ѣ

j  Я нварь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —15,0 —12,5 —12,8 —13,4 -4-0,1 ± 0 ,1 - 0 ,3 - 0 ,1
: Ф ев р а л ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —15,8 —  12,6 —13,0 —13,8 - 0 ,3 -4-0,6 - 0 ,1 ± 0 ,0

М а р т ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  6,2 -  2,5 -  4,3 -  4,3 - 0 ,1 -4-0,8 - 0 ,2 - Н О Д

Апрѣль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  2,1 -4- 1,8 -  0,7 -  0,4 “♦“0.1 н-0,8 - 0 ,1 -4-0,3
:  М а й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4-10,4 -4-15,2 -4-10,6 -4-12,0 - 0 ,2 -4-0,9 - 0 ,4 -4-0,2

І ю н ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4-13,0 -1 7 ,1 н-13,2 н-14,4 - 0 ,4 —0,5 —  0,3 - 0 ,4
! І ю л ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4-16,1 -4-21,0 -4-16,1 -4-17,6 —0,5 - 1 ,5 - 0 ,4 - 0 ,7
і  А в г у с т ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4-13,6 —17,3 -4-14,4 -4-15,1 —0,3 —0,5 - 0 ,2 - 0 ,4

Сентябрь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - * -  9,9 -4-14,9 -4-11,2 -4-12,0 - 0 ,2 —0,3 ± 0 ,0 —0,2
, О к т я б р ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . н- 3,6 -4- 8,8 н— 7,1 - * —  6,5 - 0 ,1 ± 0 ,0 —  0,3 - 0 ,1
!  Н оябрь.............................. -  4,3 -  2,7 -  4,0 -  3,7 ± 0 ,0 -4-0,2 ± 0 ,0 ± 0 ,1

Декабрь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —11,9 —10,5 -1 1 ,1 —11,2 ± 0 ,0 -*-0,2 ± 0 ,0 ± 0 ,0
Г о д ъ .................................. -+■ 0,9 -4- 4,6 -4- 2,2 -4- 2,6 - 0 ,1 ± 0 ,1 — 0,2 - 0 ,1
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Данныя, приводимыя этой табличкой показываютъ какъ велико- 
различіе въ силѣ заморозковъ на двухъ недалеко удаленныхъ другъ 
отъ друга станціяхъ и какъ разнятся условія произростанія сельско
хозяйственныхъ растеній въ зависимости отъ положенія. Въ то время 
какъ растенія близъ Ключевскаго хутора испытываютъ небольшое 
пониженіе температуры, въ Полибинѣ, въ то-же время, имъ прихо
дится терпѣть значительные морозы, могущіе причинить большой 
вредъ.

Перейдемъ теперь къ сравненію наблюденій надъ температурой 
воздуха, произведенныхъ въ Ключевскомъ хуторѣ въ открытомъ 
мѣстѣ и въ лѣсу. Термометръ расположенъ въ лѣсу въ 70 лѣтнемъ 
дубовомъ насажденіи довольно густомъ, въ 30 саженяхъ отъ опушки, 
внѣ вліянія вѣтровъ и въ 83 саженяхъ отъ термометра въ открытомъ 
мѣстѣ. Помѣщенъ термометръ на столбѣ и отъ солнца защищенъ со 
всѣхъ сторонъ, кромѣ сѣверной, щитами.

Таблица показываетъ параллельно температуры и разницы наблю
деній въ открытомъ мѣстѣ и въ лѣсу, при всѣхъ степеняхъ облачно
сти, при ясномъ небѣ (сумма трехъ срочныхъ наблюденій облачности 
менѣе 6) и наконецъ при пасмурномъ небѣ (сумма трехъ срочныхъ 
наблюденій облачности болѣе 24).

Приведенная таблица показываетъ, что утреннія и вечернія тем
пературы на открытомъ мѣстѣ выше чѣмъ въ лѣсу, особенно лѣтомъ, 
что же касается до наблюденій въ 1* пополудни, то здѣсь замѣчается 
слѣдующій годовой ходъ разницы температуры.

Мало отличаясь въ обоихъ случаяхъ, въ октябрѣ, ноябрѣ, де
кабрѣ и январѣ мѣсяцахъ, температура, начиная съ Февраля дѣ
лается выше въ лѣсу, достигая своего наибольшаго отклоненія въ 
маѣ, что зависитъ отъ болѣе сильнаго нагрѣванія воздуха въ лѣсу, 
вслѣдствіе дѣйствія солнечныхъ лучей отраженныхъ отъ древесныхъ 
стволовъ. Съ іюня дубъ одѣвается листвой, а въ сентябрѣ снова ее 
теряетъ, какъ разъ во все это время солнечные лучи не проникаютъ 
въ лѣсъ, и температура тамъ дѣлается холоднѣе чѣмъ въ полѣ.

Всѣ эти различія въ температурѣ лѣса и открытаго мѣста усили
ваются при ясной погодѣ и умѣряются во время пасмурной, что хо
рошо видно изъ той же таблицы. Явленіе это понятно, такъ какъ 
разницы эти зависятъ отъ различной степени солнечнаго освѣщенія.

Быть можетъ, различіе въ температурахъ открытаго мѣста и 
лѣса, въ нашемъ случаѣ, не столь значительно, потому, что площадь 
лѣса не слишкомъ велика, и термометръ находится не далеко отъ 
опушки, но затрудненія при зимнихъ наблюденіяхъ заставили его помѣ-
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стить такъ какъ теперь: тотчасъ за полосой снѣжныхъ опушечныхъ 
сугробовъ, тамъ, гдѣ снѣгъ лежитъ ровно. А. Карамзинъ.

ПРИНЦИПЫ ПРЕДСКАЗАНІЯ ГОЛОДОВОКЪ ВЪ ИНДІИ.1)
Метеорологическія явленія въ Индіи обусловливаются зависимо

стью отъ вліянія муссоновъ. Лѣтній муссонъ 1896 года въ Индіи 
прекратилъ свою живительную дѣятельность гораздо раньше обыкно
веннаго. Совпаденіе преждевременнаго удаленія муссона и послѣдо
вавшей, естественно, засухи заставляетъ, конечно, относить причину 
неурожая и, затѣмъ, голода къ условіямъ перваго.

Какъ извѣстно, страны муссоновъ имѣютъ обильные осадки лѣтомъ 
и сухую зиму. Но въ прошломъ году дожди лѣтняго муссона на зна
чительныхъ пространствахъ внутри страны были гораздо менѣе 
обильны, чѣмъ требуется, результатомъ чего явился неурожай. 
Наиболѣе пострадавшимъ является, какъ всегда въ подобныхъ слу
чаяхъ, раіонъ, заключающій въ себѣ Деоканъ, Майсуръ, южный 
Мадрасъ, центральный и южный Пенджабъ и западныя части сѣве
розападныхъ провинцій.

Собственно говоря, неурожаи въ Индіи часты. Кромѣ засухи, 
причинами ихъ являются и чрезмѣрныя наводненія, въ зависимости 
отъ того же муссона. Послѣдній привыкли считать правильно изъ 
года въ годъ повторяющимся полугодовымъ періодомъ, а онъ, какъ 
оказалось, не дотянулъ до конца, почему предвидѣть такой странный 
случай, сколько каждый полагаетъ, казалось бы труднымъ. Тѣмъ не 
менѣе, не смотря на всю исключительность рѣдкаго явленія, конста
тированнаго въ индійскомъ голодѣ, причиненномъ преждевременнымъ 
удаленіемъ муссона, такіе случаи не исключаютъ возможности точнаго 
предсказанія ихъ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что пробный камень и конечная цѣль 
всякаго истиннаго званія составляетъ точное предсказаніе. Въ вопро
сахъ чисто Физическаго характера, гдѣ всѣ предшествующія причины 
и оперирующіе законы извѣстны, обыкновенно легко предвидѣть ре
зультаты. Если же, какъ, напротивъ, въ метеорологіи, и причины, и

1) Большая часть статьи — извлеченіе изъ статьи Douglas Archibald, помѣщенной 
въ «Nature» (англ.) за 1896. Т. LV и переведенной въ Meteor. Zeitschr. 1897, № 3, 
конецъ же самостоятельная работа. А. В.
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законы только отчасти установлены, гдѣ вторженіе совершенно не- 
предвпдѣнныхъ Факторовъ и комбинацій встрѣчается постоянно и во 
времени, и въ пространствѣ, предсказаніе должно основываться на 
чисто эмпирическихъ отношеніяхъ и аналогіи.

Для болѣе же широкихъ обобщеній пришлось бы отрѣшиться, на
примѣръ, отъ условій времени, опредѣляющихъ точность наблюденія. 
Но такъ далеко, по крайней мѣрѣ, въ большинствѣ европейскихъ 
странъ, метеорологическія предсказанія измѣненій погоды не прогрес
сировали, не превышая 24 часоваго предѣла и основываясь почти 
всецѣло на изслѣдованіи ежедневнаго состоянія ея и эмпирическихъ 
отношеній въ прошлыхъ опытахъ, въ связи съ раціональнымъ зако
номъ. Въ Америкѣ, благодаря болѣе обширной площади, охваты
ваемой повсемѣстными измѣненіями погоды, предѣлы предсказанія ея 
доходятъ до 36 часовъ; а въ Австраліи колебанія, достигающія за
падной части, предусматриваются въ Викторіи за три, четыре дня. 
Но это уже высшій предѣлъ. Предсказаніе же частностей едва ли до
стигаетъ извѣстнаго процента точности.

Тѣмъ не менѣе, если, отступивъ отъ принятой системы, продол
жимъ въ наблюденіяхъ предѣлы времени вмѣсто часовъ до нѣсколь
кихъ мѣсяцевъ и, опуская меньшія колебанія, будемъ принимать 
только главную среднюю величину въ преобладающей погодѣ за цѣлый 
періодъ, такая замѣна часовъ мѣсяцами позволяла бы изучить конт
расты и аналогіи въ условіяхъ шестимѣсячныхъ періодовъ, предше
ствующихъ и сопровождающихъ такіе же періоды муссоновъ. Тогда 
и площадь наблюденія, конечно, пришлось бы расширить за предѣлы 
изучаемаго района для опредѣленія главныхъ условій, преобладаю
щихъ въ окружающей средѣ. По крайней мѣрѣ, на такихъ именно 
основаніяхъ установлено было Индійское 6 мѣсячное предсказаніе, и 
успѣхъ его побудилъ правительство Индіи не только предоставить 
нужныя средства для постояннаго наблюденія въ Персидской площади, 
но и установить передачу каблеграммъ изъ о. Маврикія. Такимъ обра
зомъ, происходящія измѣненія въ Южно-Индійскомъ океанѣ немед
ленно сообщаются въ Индійскую контору въ Симлѣ для принятія мѣръ 
предупрежденія.

Хотя въ извѣстныхъ предѣлахъ лѣтній муссонъ, который, пред- 
возвѣстясь сперва тяжелыми громовыми штормами, разражается 
около 6 Іюня въ Бомбеѣ и достигаетъ своихъ самыхъ сѣверныхъ 
предѣловъ чрезъ 2— 3 недѣли спустя, составляетъ неизбѣжно регу
лярный Феноменъ; но онъ вовсе не такой правильный во времени и 
пространствѣ, какъ обыкновенно полагаютъ. Время его наступленія,
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напримѣръ, варьируетъ до 30 дней, а количество ожидаемаго дождя 
также разнообразится отъ полной засухи до совершеннаго потопа.

Примѣненіе продолжительныхъ предсказаній началось нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ посредствомъ изслѣдованія количества осадковъ 
лѣтняго муссона въ зависимости отъ выпавшаго снѣга на Гималай
скихъ склонахъ въ предшествовавшую зиму. Глубокій снѣгъ зимой, 
какъ нашли, обыкновенно сопровождается слабой дождливостью лѣ
томъ, и наоборотъ. Хотя этотъ Факторъ впослѣдствіи оказался недо
статочно вѣрнымъ и измѣнчивымъ, благодаря неустойчивости въ энер
гіи, качествѣ и продолжительности муссоновъ, однако донынѣ остается 
однимъ изъ руководящихъ принциповъ для предсказаній экстензивно- 
сти муссона до самыхъ сѣверныхъ его предѣловъ. Во всякомъ случаѣ, 
глубокое и несвоевременное выпаденіе снѣга, особенно, въ Апрѣлѣ 
или Маѣ, оказываетъ сильное вліяніе на замедленіе распространенія 
муссона по Индіи, задерживая его.

Другой Факторъ заключается въ мѣстныхъ особенностяхъ, про
являющихся въ жаркой погодѣ, предшествующей наступленію муссона, 
что лучше всего наблюдается на синоптическихъ варіаціяхъ баро
метра. Одно время даже полагали, что эти мѣстныя аномаліи давленія 
и есть главная причина самого муссона, по принципу морскаго вѣтра 
въ направленіи къ жаркой площади, т. е., все сводилось къ теоріи 
печной тяги. Нынѣ однако ясно доказано, что поступательное движе
ніе массивной тяги не составляетъ прямаго результата жаркой погоды 
въ Индіи, но принадлежитъ къ болѣе широкой системѣ циркуляціи. 
По проходѣ экватора, оно обязано подталкивающей силѣ съ тылу, 
ощутительной въ Южно-Индійскомъ океанѣ, какъ, конечно, и притя
гательной спереди, вслѣдствіе перемѣнъ надъ индійской площадью 
послѣ солнцеповорота. Во всякомъ случаѣ, можно констатировать 
тотъ несомнѣнный Фактъ, что, какъ скоро муссонъ водворится въ 
Индіи, онъ стремится сконцентрировать свою дождевую энергію наи
болѣе въ тѣхъ областяхъ, гдѣ давленіе въ предыдущіе мѣсяцы было 
низшимъ. Поэтому такой Факторъ оказываетъ громадвую услугу въ 
опредѣленіи мѣстныхъ или порайонныхъ варіацій дождливости, хотя, 
какъ и въ отношеніи снѣговаго Фактора, выводы должны примѣняться 
въ согласованіи съ точнымъ характеромъ наступающаго муссона.

Наконецъ, Факторомъ являются условія юговосточнаго пассата, 
имѣющаго тѣсную связь съ муссономъ. Происхожденіе пассатовъ до
статочно излагается въ Космографіяхъ и Метеороліи, чтобы намъ не 
распространяться. Modus operandi, коимъ пассатъ проходитъ чрезъ 
экваторъ въ Маѣ и движется поперекъ Индійскаго океана, какъ юго-
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западный муссонъ, который разражается на индійскихъ берегахъ 
уже въ Іюнѣ, извѣстенъ изъ графическихъ описаній въ спеціальныхъ 
изслѣдованіяхъ. Посему ограничиваемся сказать, что въ то время, 
какъ слабый морской вѣтеръ начинается вдоль индійскихъ береговъ за 
нѣсколько времени до разраженія муссона, послѣдній, очевидно, не со
ставляетъ его кульминаціонной Фазы. Напротивъ, какъ доказано, 
прямо обязанъ разряженію воздушнаго теченія за экваторіальнымъ 
штилемъ, позволяющимъ юговосточному пассату продолжать свое го
ризонтальное направленіе. Единственно правильный способъ для опре
дѣленія вѣроятной силы и характера воздушнаго теченія въ Индіи 
было бы выяснить характеръ юговосточнаго пассата въ Индійскомъ 
океанѣ, къ югу отъ экватора, впродолженіи Апрѣля и Мая. Найдено, 
что онъ обыкновенно держится сравнительно безъ измѣненія нѣсколько 
мѣсяцевъ и обращается pari gradu къ своему убыванію, извѣстному, 
какъ югозападный муссонъ Индіи. Раньше свѣдѣнія обыкновенно по
лучались изъ бюллетеней судовъ, приходившихъ въ Индійскіе порты 
изъ южныхъ морей, или же письменно изъ Маврикія, Сейчеллъ и др. 
Впослѣдствіи однако Индійское Правительство предпочло устроить 
кабельное сообщеніе до Сейчеллъ и стремится сдѣлать все отъ него 
зависящее для ускоренія передачи извѣстій изъ Маврикія, Занзи
бара и т. и.

Въ то же время, въ дополненіе къ прямому наблюденію хода пас
сатовъ, было установлено, что среднія мѣсячныя баррометрическаго 
давленія въ Индіи подвержены періодическимъ, довольно продолжи
тельнымъ колебаніямъ вверхъ и внизъ. Они варьируютъ отъ 6 до 24 
мѣсяцевъ и обыкновенно бываютъ кратными первыхъ. Эги колебанія 
давленія оказываются въ такихъ отношеніяхъ съ развитіемъ муссона, 
что, если колебаніе начнется за мѣсяцъ или два (Апрѣль и Май) до 
югозападнаго муссона, то количество дождя будетъ незначительнымъ, 
и наоборотъ при паденіи. Равнымъ образомъ, если то же слѣдуетъ 
въ Ноябрѣ, предшествующемъ зимнему муссону, то дожди въ Декабрѣ 
и Январѣ будутъ выше средняго, и наоборотъ. Такія же колебанія, 
только въ обратномъ видѣ, происходятъ на южной сторонѣ экватора 
и указываютъ опозданіе и ускореніе въ періодическихъ воздушныхъ 
теченіяхъ между Индійскимъ океаномъ и южной Азіей. За послѣдніе 
20 лѣтъ наблюдалось 12 такихъ колебаній, и ихъ тщательное изученіе, 
несомнѣнно, обѣщаетъ открыть новую эру въ метеорологіи постанов
кой посезонныхъ предсказаній на болѣе раціональныхъ основаніяхъ.

Что яге касается предсказаній за послѣдній годъ, хотя, дѣйстви
тельно, не дѣлалось никакихъ прямыхъ указаній на возможность го-
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лодной засухи, однако были ясно констатированы признаки слабаго 
муссона, особенно по наблюденіямъ въ Скичеллахъ. Слѣдовательно, пред
сказать настоящее несчастіе не составляло затрудненія, такъ что предо
ставлялась возможность принять необходимыя мѣры предотвращенія 
голода и чумы.Еслиже такому обстоятельству не было придано должнаго 
значенія, то это, какъ видимъ, составляетъ непростительную оплош
ность сигнализаціи, за которую другимъ пришлось такъ жестоко рас
плачиваться. Слабымъ оправданіемъ такой вопіющей опрометчивости 
отчасти развѣ служило бы, что, дѣйствительно, до настоящаго времени 
вѣроятность перерыва дождей въ срединѣ или ихъ преждевременнаго 
прекращенія считалась трудно опредѣлимой съ точностью. Очевидно, 
такое предсказаніе было бы однимъ изъ важнѣйшихъ, послѣ того 
какъ исключительность настоящаго бѣдствія прямо слѣдуетъ изъ не
обыкновеннаго выгоранія въ Сентябрѣ, когда муссону слѣдовало еще 
продолжать свое благотворное вліяніе.

Во всякомъ случаѣ, при настоящемъ состояніи прогресса, нельзя 
сомнѣваться, что возможность предсказаній ранняго прекращенія мус
сона, равно какъ уменьшенія энергіи его, затрудняла Индійскую ме
теорологическую администрацію. Можно надѣяться, что успѣшный 
опытъ смѣлаго предсказанія измѣненій погоды за нолгода впередъ въ 
Индіи поощритъ и европейскія метеорологическія учрежденія къ та
кому же прогрессу. По крайней мѣрѣ, настоящая голодовка и чума, 
какъ легко предусматриваемыя, должны бы быть послѣдними и не 
имѣли бы оправданій для своего повторенія.

Для Россіи подробное изученіе явленій муссона имѣетъ весьма 
практическое значеніе, такъ какъ, примѣняя тѣ же данныя къ упоря
доченію наводненій въ Уссурійскомъ краѣ, зависящихъ отъ того же 
муссона, были бы возможны предсказанія съ достаточной точностью. 
Тогда вредъ и убытки отъ наводненій, нынѣ разорительныхъ, своди
лись бы къ минимуму и не было бы необходимости избѣгать для по
селенія хлѣбородныхъ земель по рѣкамъ.

Въ этомъ отношеніи, кромѣ Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, затрогиваются также 
интересы Министерства Путей Сообщенія, сооруженія котораго по 
Уссурійской желѣзной дороги терпятъ ущербъ отъ размытія. На это, 
вѣроятно, обратитъ вниманіе и Компанія Восточно-Китайской желѣз
ной дороги при изысканіяхъ для линіи чрезъ Маньчжурію.

П. Солодѣевъ.
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Х Р О Н И К А . Императорская Академія Наукъ., работа г. Ф игуровскаго  

и Савинова.—Расширеніе Ежемѣсячнаго Бюллетеня Главной Физической Обсерва
торіи.—Отсрочка Х-го Съѣз п Естествоиспытателей. — Метеорологическая инструк
ція Московскаго Сельскохозяйственнаго Общества. — Метеорологическая станція въ 
Салоникахъ.—Новый членъ Парижской Академіи Наукъ—Р адо.—Каѳедра Физической 
географіи въ Парижскомъ Университетѣ. — Отчетъ за 1895—6 г. Англійскаго Мете
орологическаго Совѣта. — Лондонское Метеорологическое Общество. — Шведская 
Академія Наукъ, новый трудъ Г и л ьдебр ан дсон а . — Метеорологическое Общество 
въ Шанхаѣ. — Международный метеорологическій конгрессъ. — Экспедиціи къ сѣ
верному полюсу. — Преміи за школьныя мет. наблюденія въ Сѣверной Америкѣ. — 
Ливни въ С. А. Соединенныхъ Штатахъ. — Мартовскія бури. — Разливъ Мисси- 
ссипи. — Наблюденія надъ облаками Л. Ротча.

Императорская Академія Наукъ. Засѣданіе 15-го января 1897 г. 
Академикъ М. А. Р ы к ач ев ъ  представилъ съ одобреніемъ для напе
чатанія трудъ И. Ф и гу р о в ск аго  «объ отношеніи между облачностью и 
продолжительностью солнечнаго сіянія». Предметомъ этого труда слу
житъ собственно отношеніе между процентнымъ количествомъ яснаго 
неба, иначе сказать дополненіемъ облачности и продолжительностью сія
нія. Отношеніе это многіе склонны считать постояннымъ (ср. статья 
К ен и га  въ Ann. d. Hydrographie за іюль 1896 г.) Г. Ф и гуровск ій  
напротивъ показываетъ, что отношеніе это измѣняется въ зависимости 
и отъ облачности, и отъ географической широты мѣста, и отъ времени 
дня и года. Матеріаломъ послужили наблюденія по геліографамъ 
въ Павловскѣ (14 лѣтъ), ТифлисѢ (4 года) и другихъ 22  станціяхъ.

Засѣданіе 26-го Февраля 1897 г. М. А. Р ы к ач ев ъ  представилъ 
статью Физика Главной Физической Обсерваторіи С. И. Савинова: 
«Результаты метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ при по
летѣ воздушнаго шара «Генералъ Ванновскій» 6-го (18-го) Февраля 
1897 г.» Г. С авиновъ указываетъ, какъ на важнѣйшій результатъ 
собранныхъ во время полета данныхъ, —  на наблюденія относительно 
слоистаго облака stratus, которое сплошь покрывало нижній слой атмо
сферы и оказалось толщиною всего лишь 250 метровъ, причемъ обна
ружилось, что оно лежало на границѣ между двумя воздушными те
ченіями; послѣднее указываетъ на образованіе облака смѣшеніемъ 
воздушныхъ массъ различной температуры и влажности, подобно тому, 
какъ это указано недавно Клэйтономъ. Въ виду такого Факта придется 
исправить принятое въ международномъ атласѣ опредѣленіе stratus’ а, 
какъ поднявшагося тумана.

Ежемѣсячный Метеорологическій бюллетень Главной Физической Обсерва
торіи съ марта 1897 г. значительно расширенъ. Именно въ немъ от-
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ведено мѣсто мелкимъ статьямъ по метеорологіи, описаніямъ особыхъ 
метеорологическихъ явленій и обзорамъ литературы по метеорологіи. 
Въ Л» Б помѣщена статья С. И. С авинова объ изслѣдованіи явленій 
въ высокихъ слояхъ атмосферы и огромной списокъ періодическихъ 
изданій по метеорологіи и земному магнвтизму, получаемыхъ библіо
текою Главной Физической Обсерваторіи (231 номеръ). Къ мѣстному 
обзору погоды присоединена вторая хромолитографированная карта, 
изображающая отклоненія средней мѣсячной температуры и количества 
осадковъ отъ нормальныхъ величинъ. Волны холода и тепла зареги
стрированы въ табличной Формѣ. Такимъ образомъ Главная Физиче
ская Обсерваторія вводитъ въ кругъ своихъ оффиціальныхъ работъ и 
изданій новый рядъ данныхъ, составлявшихъ доселѣ спеціальную осо
бенность Метеорологическаго Вѣстника. Нужно думать, что вскорѣ 
будетъ приступлено и къ помѣсячной разработкѣ путей циклоновъ и 
антициклоновъ. Картографическому изображенію послѣднихъ мѣшаетъ 
объемъ картъ, охватывающихъ одну лишь Европейскую Россію.

Х-й С ъѣздъ Естествоиспытателей и Врачей, предположенный въ ав
густѣ текущаго года въ Кіевѣ, Высочайшимъ повелѣніемъ отстроченъ 
на 1 годъ, въ виду нежелательнаго совпаденія съ международными 
конгрессами геологовъ въ С.-Петербургѣ и врачей въ Москвѣ.

Императорскимъ Московскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства издана 
для руководства наблюдателей его метеорологической сѣти «Инструкція 
для наблюденій надъ температурою и влажностью воздуха». Завѣдую
щій сѣтью Н. П. К олом ійцевъ  воспользовался при составленіи этой 
инструкціи, невидимому, отчасти инструкціею Вильда, отчасти ин
струкціею Л нго. Совершенно умалчивая о нормальной Вильдовской 
установкѣ термометровъ, онъ рекомендуетъ какъ иаилучшій образецъ, 
болѣе открытую Французскую защиту (рисунокъ приложенъ); па вто
ромъ мѣстѣ рекомендуется Французская же Боденовская упрощенная 
установка въ шнуркахъ, натянутыхъ на рамкѣ подъ двускатной крыш
кою; въ крайнемъ случаѣ позволяется пользоваться коническою защи
тою, надѣваемою на шарикъ термометра, съ деревянными щитамп поот- 
даль. Установка же у окна на сѣверной сторопѣ дома, прежде упо
треблявшаяся, теперь должна быть совсѣмъ оставлена, такъ какъ со
сѣдство дома совершенно измѣняетъ температуру.

Метеорологическая станція при болгарской гимназіи въ Салоникахъ, со
стоящая въ завѣдываніи Ив. Г. Г а р в аи о в а , доставила намъ свой 
годовой отчетъ за 1896 г. Изъ него можно заключить о слѣдующихъ 
характерныхъ чертахъ погоды въ Солуии:

13-го августа наблюдался годичный максимумъ температуры воз-
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духа 39° 1; 9-го января термометръ опускался до 4° 5 мороза. Осадки 
распредѣлялись крайне неравномѣрно: въ мартѣ былъ только одинъ 
день съ осадкомъ свыше 0,1 мм., всего 1,7 мм., въ ноябрѣ же вы
пало 204,5 мм. Всего за годъ выпало 765,2 мм., въ томъ числѣ
9 дождей свыше 25 мм. Ни разу не наблюдался тушамъ.

Академія Наукъ въ Парижѣ. На кресло скончавшагося астронома 
Т и ссер аи а  избранъ Радо , который въ засѣданіи 12-го апрѣля и 
занялъ пріобрѣтенное имъ мѣсто. Р адо  не безъизвѣстенъ и метеоро
логамъ остроумнымъ преобразованіемъ гипсометрической Формулы, 
дающимъ возмояшость легко и точно вычислять весьма значительныя 
разности высотъ помощью таблицы «приближенныхъ» высотъ, не об
ращаясь къ логариѳмамъ. Способъ Радо получилъ примѣненіе въ раз
личныхъ пособіяхъ къ барометрическому нивелированію, каковы ру
ководства Г ар тл я  и инструкціи нашего Географическаго Общества 
(С резн евскаго  и ген. П ѣвцова).

П уан каре  представилъ Академіи въ томъ же засѣданіи 12-го ап
рѣля «изслѣдованіе барометрическихъ высотъ 1883 года въ зонѣ
10 0 3 0 ' N». Викторъ Дю кла представилъ записку о «горизонтальномъ 
барометрѣ съ разрѣженнымъ воздухомъ и безъ тающаго льда».

Въ Парижскомъ Университетѣ у ч р е ж д е н а  каѳедра Физической географіи 
н а  м атем ати ч еск о м ъ  Ф ак у л ьтетѣ ; он а  п о р у ч ен а  д -р у  Б е л е н у  (Y é la in ) , 
L a N ature Jtë 1246).

Англійскій Метеорологическій Совѣтъ опубликовалъ представленный имъ 
Парламенту годовой отчетъ за  1 8 9 5 — 9 6  гг. Послѣдній раздѣляется 
на 4 части: 1) морской метеорологіи, 2) телеграфной метеорологіи, 
3) климатологіи и 4) различныхъ изслѣдованій. По 1-му отдѣлу обра
щаютъ на себя вниманіе изслѣдованія въ арктической области и въ 
Индійскомъ Океанѣ. По 2-му отдѣлу заслуживаетъ вниманіе непре
рывное развитіе пользованія телеграммами о погодѣ; успѣхъ пред
сказаній достигаетъ 89%- По 3-му отдѣлу опубликованы климати
ческія данныя касательно Британскихъ Острововъ по наблюденіямъ 
за 1876 — 1890 гг. Къ 4-му отдѣлу относятся анемометрическія из
слѣдованія (Dines) и опыты измѣренія температуры земли на значи
тельной глубинѣ.

Королевское Метеорологическое Общество въ Лондонѣ. Засѣданіе 17 -го 
марта было соединено съ метеорологическою выставкою, содержавшею 
образцы инструментовъ, современныхъ и употреблявшихся въ 1836 г. 
Нагляднымъ представленіемъ прогресса метеорологіи за эти 60 лѣтъ 
имѣлось въ виду почтить юбилей королевы Викторіи. Г. Симонсомъ 
былъ сдѣланъ докладъ о метеорологическихъ наблюденіяхъ въ 1837
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и 1897 гг. Число инструментовъ 1837-года весьма невелико. Г. Си
монсъ указываетъ между прочимъ, что психометръ не былъ въ упо
требленіи въ 1837 г., хотя еще въ 1802 г. имъпользовался Бек
манъ въ Калсруэ, а въ 1817 и 1836 гг. онъ былъ, какъ повинна, 
показываемъ Гордономъ и Мазономъ. Современныенамъ термо
метры отличаются отъ старинныхъ меньшими размѣрами резер
вуара, слѣдовательно большею чувствительностью. Въ гигрометрахъ 
волосъ нынѣ вытѣснилъ другіе гигроскопическіе вещества, каковы 
струны, растительныя волокна, лебяжьи перья, китовый усъ. На 
выставкѣ почему то вполнѣ отсутствовали абсорбціонные гигро
метры, а изъ актинометровъ былъ показалъ только старый химическій 
актинометръ Г ерш еля . Какъ старѣйшій анемометръ Фигурируетъ 
сифонъ Линда, измѣряющій силу вѣтра поднятіемъ столба воды. 
Принципъ этого анемометра получилъ примѣненіе и развитіе въ совре
менныхъ трудахъ Dines’a, котораго «Метеорологическій ежемѣсячный 
магазинъ Симонса» величаетъ апостоломъ анемометріи, выводящимъ 
послѣднюю изъ варварскаго средневѣковаго состоянія. Ж урналъ Си
монса, умалчиваетъ о томъ, что анемометрія уже давно была выве
дена внѣ Англіи изъ варварскаго состоянія русскими трудами До- 
рандта. Очеркъ блестящаго современнаго состоянія метеорологіи за
кончился проектированіемъ на экранѣ карты погоды, на протяженіи 
отъ Ривіеры до Бодэ и отъ Атлантики до Берлина, относящейся къ 
моменту за 1— 2 часа до экспозиціи. Затѣмъ г. B i r t  A c re s ’ показы
валъ, помощью кинематоскопа, движеніе облаковъ и волнъ. D in es  иллю
стрировалъ опытомъ образованіе смерча.

Засѣданіе 21-го апрѣля. Т. D in es  сдѣлалъ сообщеніе о сотноше- 
ніи между зимними холодами и антициклонами. Обыкновенно прини
мается (для континентовъ), что зимніе холода сопровождаются высо
кимъ давленіемъ; въ Англіи повидимому имѣетъ мѣсто обратное со
отношеніе, и докладчикъ всегда ожидаетъ прекращенія холода, какъ 
только барометръ поднимается значительно выше 760 мм.; онъ ста
рался подтвердить это таблицами барометрическихъ данныхъ за холод
ные періоды 1841— 90 гг. —  Было прочтено сообщеніе Лаврентія 
Р о тч а  о примѣненіи летучихъ змѣевъ на Обсерваторіи Голубой Горы 
къ метеорологическимъ наблюденіямъ (см. Хронику въ Мет. Вѣст. за 
январь).— Макъ Д оуелъ  сообщилъ о вліяніи солнечныхъ пятенъ на 
погоду; онъ находитъ, что минимумы солнечныхъ пятенъ благопріят
ствуютъ жарѣ лѣтомъ и сильному холоду зимою, максимумы —  болѣе 
умѣреннымъ колебаніямъ.

Шведская Академія Наукъ. 13-го января 1897 г. Г и льдебран дъ-



Р азныя извѣстія. 227

Г и льдебран дсон ъ  указалъ на важность и желательность продолже
нія изслѣдованій Т ей сер ан ъ -д е-Б о р а  и Ф аиъ-Беббера относи
тельно центровъ дѣйствія атмосферы. Въ томъ же направленіи рабо
тали Б ланф ордъ  и Э ліотъ, и послѣднимъ принадлежитъ открытіе 
соотношеній менаду барометрическими колебаніями въ Индіи и ближай
шихъ центрахъ дѣйствія, въ Сибири и на о-вѣ св. Маврикія. Гиль- 
дебрандсонъ, разсматривая барометрическія отклоненія за всѣ от
дѣльные мѣсяцы на цѣломъ земномъ шарѣ за 10-лѣтіе 1875— 1884г., 
нашелъ нѣсколько подобныхъ соотношеній; такъ барометрическія ано
маліи у Азорскихъ о-въ и у Исландіи оказались противополож
ными по знаку; равнымъ образомъ въ Сибири и на Аляскѣ. Анома
ліи Азорскія и Сибирскія оказались согласующимися. Разсмотрѣніе 
картъ аномалій за всѣ 120 мѣсяцевъ приводитъ къ замѣчательному 
результату, что аномаліи одного знака покрываютъ огромныя про
странства, обыкновенно сплошь цѣлую половину поверхности земнаго 
шара. Среднія отклоненія, какъ эти показалъ и К ем цъ, увеличи
ваются съ географическою широтою, достигая въ Исландіи 4,5 мм. 
въ январѣ и 3,0 мм. въ іюлѣ.

Метеорологическое Общество въ Шанхаѣ опубликовало свой 4-ый го
довой отчетъ, содержащій интересную работу президента Общества, 
директора обсерваторіи Ци-ка-веп Ш евал ье , именно изслѣдованіе 
измѣненій барометрическаго давленія надъ Сибирью и Восточною 
Азіею за январь и Февраль 1890 г. За этотъ періодъ авторомъ были 
составлены синоптическія карты, по двѣ на каждый день, на основаніи 
наблюденій русскихъ, китайскихъ и японскихъ; оказалось, что зимніе 
Европейскіе циклоны большею частью не проникаютъ на востокъ Азіи, 
а отклоняются къ сѣверу сибирскимъ антициклономъ; бури въ Китаѣ 
происходятъ большею частью подъ вліяніемъ внѣ-тропическихъ ци
клоновъ, и сила ихъ зависитъ не столько отъ глубины минимума, 
сколько отъ высокаго давленія въ тылу его. Сибирскіе циклоны ока
зываютъ лишь косвенное вліяніе на погоду въ Китаѣ. (Nature 
]\|° 1428).

Международный магнитный конгрессъ составляетъ въ настоящее время 
одно изъ желаній магнитологовъ въ виду того, что къ началу 20-го 
столѣтія полезно было бы выработать соглашенія относительно одно
образнаго производства и изданія наблюденій. Арт. Ш у с т е р ъ  (изъ 
Манчестера) предлагаетъ воспользоваться для конгресса 1899 годомъ, 
но не 1900-ымъ, въ которомъ будетъ слишкомъ много различныхъ 
празднествъ, выставокъ и съѣздовъ, знаменующихъ конецъ вѣка. О 
магнитномъ конгрессѣ уже пора позаботиться, и потому г. Ш у стер ъ ,
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оставляя всѣ личныя соображенія въ сторонѣ, предлагаетъ въ откры
томъ письмѣ къ издателю «Земнаго Магнитизма» проФ. Б а у е р у  (Цин- 
цшіати) соединить усилія и составить предварительный комитетъ, при
гласивши въ него сначала двухъ сочленовъ, англичанина и амери
канца, а затѣмъ и другихъ, хотя бы изъ Франціи и Германіи. Обмѣнъ 
мнѣній по вопросу о созывѣ конгресса можетъ происходить на стра
ницахъ «Земнаго магнитизма». Г. Ш у с т е р ъ  будетъ очень радъ если 
явится проектъ болѣе удобный, чѣмъ предлагаемый имъ. Г. Б а у е р ъ  
приглашаетъ интересующихся дѣломъ сообщить свои соображенія въ 
редакцію Земнаго Магнитизма» (Университетъ въ Цинцинати, Охайо
С. А. Ш .).

Проекты экспедицій къ сѣверному полюсу. Знаменитый «Фрамъ», какъ 
сообщаетъ «Science», долженъ послужить этимъ лѣтомъ нѣсколькимъ 
англичанамъ для путешествія въ Арктическое море, гдѣ имѣются въ 
виду новыя гидрографическія и метеорологическія изслѣдованія. Из
вѣстный П ири получилъ отъ американскаго географическаго общества 
одобреніе составленнаго имъ проекта новаго путешествія къ дальнему 
сѣверу. Онъ предполагаетъ подняться по западному берегу Гренландіи 
сколь возможно дальше, съ нѣсколькими семьями эскимосовъ и обра
зовать поселеніе въ разстояніи сотъ шести километровъ отъ полюса, 
тамъ выждать втеченіе, быть можетъ, иѣсколькихъ лѣтъ благопрі
ятныхъ условій льда п тогда совершить на собакахъ путешествіе къ 
полюсу, на что понадобится 7 0 — 80 дней. Колонія должна быть снаб
жена провіантомъ на три года, на случай если припасы не окажется 
возможнымъ возобновлять каждое лѣто. Стоимость этой экспедиціи 
исчислена въ 150,000 долларовъ (Nature).

Преміи за школьныя метеорологическія наблюденія въ Сѣверной Америкѣ. 
Метеорологическое Общество Новой Англіи выдѣлило на различныя 
метеорологическія потребности 100 долларовъ комитету, состоящему 
изъ профессоровъ Н ильса, Д еви са и У арда. Комитетъ установилъ 
три годичныхъ преміи по 12, 10 и 8 долларовъ, которыя имѣютъ 
быть присуждены школамъ доставившимъ на имя Д еви са метеороло
гическія работы учениковъ, Условія присужденія слѣдующія: преміи 
присуждаются не ученикамъ, а школамъ за работы 3-хъ учениковъ 
одного и того же класса. Желательные предметы работъ: наблюденія 
и запись простыхъ метеорологическихъ элементовъ, составленіе картъ 
погоды, примѣненіе картъ погоды и мѣстныхъ наблюденій къ про
стымъ предсказаніямъ погоды, спеціальныя наблюденія его изысканія 
относительно климата Новой Англіи. 10-го іюля назначено срокомъ 
представленія работъ для перваго соисканія преміи. О высокомъ вое-
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питательномъ и образовательномъ значеніи неблюденій для учениковъ 
среднихъ учебныхъ заведеній писалъ. А ббе въ Ежемѣсячномъ Обзорѣ 
погодѣ, дек. 1895 г. (М. Weatli. Rev. Jan. 1897 г.).

Ливни въ С. А. Соединенныхъ Ш татахъ, по даннымъ, собраннымъ 
Генри, достигаютъ огромнаго напряженія и въ гористой мѣстности 
между Скалистыми горами и Сісррою Невадою, гдѣ имѣются необходи
мыя условія ливней: высокая температура и влажность нижняго слоя 
воздуха и быстрое убываніе температуры съ высотою. По склонамъ 
горъ вода устремляется чрезвычайно быстро громадными массами, 
уничтожая все на своемъ пути. Такимъ наводненіемъ было въ ноябрѣ 
1874 г. смыто мѣстечко Еурека въ Невадѣ, причемъ погибло 15 че
ловѣкъ. Въ іюлѣ 1896 г. Bear Creek Canyon въ Колорадо вслѣдствіе 
ливня погибло 30 человѣкъ и слишкомъ на 100,000 долларовъ иму
щества. Надъ городкомъ Пальметто въ Невадѣ выпалъ въ августѣ 
1890 г. ливень, давшій въ дождемѣрѣ въ теченіе 1-го часа 8,8 дюй
мовъ (220 мм.) воды. Въ Августѣ 1891 г. чрезъ Кампо въ Калифор
ніи прошли двѣ грозы, изъ которыхъ вторая сопровождалась ужа
снымъ ливнемъ; наблюдателю удалось измѣрить осадки для первой 
грозы и для начала второй, при чемъ за 1 часъ было получено 
11,5 дюймовъ (290 мм.). Послѣдовавшій затѣмъ потокъ воды опро
кинулъ и унесъ дождемѣръ со столбомъ, и полнаго измѣренія нельзя 
было получить. (М. Weatli. Rev. Jan. 1897 г.).

Мартовскія бури вошли даже въ поговорку; особенно бурнымъ былъ 
минувшій мартъ, судя по картѣ (Pilot Chart), изданной Вашингтонскимъ 
гидрографическимъ управленіемъ для Сѣвернаго Атлантическаго 
Океана; въ высшихъ широтахъ его циклоны слѣдовали одинъ за дру
гимъ такъ часто, что ненастье было почти непрерывнымъ; нѣсколько 
разъ зарегистрированъ ураганъ; три циклона пересѣкли цѣлый океанъ 
отъ Америки до Англіи; постоянство ихъ направленія поддерживалось 
особенно развитымъ Азорскимъ максимумомъ. Нѣкоторые капитаны 
кораблей отзываются, что они никогда не испытывали столь продол
жительнаго періода бурь.

Р. Миссисипи вышла изъ береговъ и затопила обширную площадь; 
съ 1881 не было такого сильнаго наводненія: 200 домовъ были подъ 
водою; много домовъ смыто, нѣсколько тысячъ семействъ остались 
безъ крова между Миннеаполисомъ и св. Павломъ. Мѣстность, окру
жающая С. Луи, долго представляла сплошное озеро (La Nature 
№ 1247).

Наблюденія надъ  высотою облаковъ на обсерваторіи Голубой Горы въ
Мотеоролог. Вѣстп. № 5 . 2
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М асачусетсѣ, Лаврентій Р о т ч ъ  сообщаетъ о слѣдующихъ 5-ти спосо
бахъ опредѣленія высоты:

1) помощью теодолитовъ. Г. Р отчъ  пользовался, не двумя, а тремя 
теодолитами, расположенными на одной прямой. Чрезъ это получа
лись три различныя базы (2590, 1412 и 1178 метровъ); смотря по 
высотѣ облака можно было пользоваться предпочтительно тою или 
другою. Станціи конечно были сообщены телефонами.

2) Измѣренія съ возвышенной станціи положеній облака, солнца 
и тѣни облака, по которымъ высота облака можетъ быть вычислена.

3) Запусканіе змѣя и измѣреніе его высоты при вхожденіи въ 
облако по углу и длинѣ выпущеннаго шнура. Эти наблюденія пока
зали, что основанія дождевыхъ и слоисто-кучевыхъ облаковъ лежатъ 
въ половинѣ случаевъ на высотѣ менѣе 1000 и даже 500 метровъ, 
между тѣмъ, какъ измѣренія теодолитами, возможныя лишь при рѣзко 
очерченныхъ Формахъ облака, давали всегда высоты свыше 1000 
метровъ.

4) Ночное измѣреніе съ Голубой Горы угловой высоты свѣта, 
отраженнаго облакомъ отъ мѣстечка, находящагося въ опредѣленномъ 
разстояніи.

5) Отмѣчаніе высоты основанія низкихъ облаковъ на склонѣ Го
лубой Горы Вашингтонскій обзоръ погоды за январь 1897 г.).

Въ дополненіе этихъ способовъ припомнили, что высота облака 
получается еще косвеннымъ путемъ, если извѣстны по двумъ нефо
скопамъ, установленныхъ на различныхъ уровняхъ, и также если 
скорость облака извѣстна въ угловой величинѣ по нефоскопу, а въ 
абсолютной мѣрѣ —  по движенію тѣни.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Жукъ, К. Атмосферные осадки. Г. Кіевъ. По наблюденіямъ Ме

теорологической Обсерваторіи Университета Св. Владиміра съ 6-го 
іюня 1855 г. по 31-ое декабря 1861 г. Кіевъ. 1897. 55 стр. Ме
теорологическія наблюденія въ университетѣ Св. Владиміра начались 
въ серединѣ 1855 г., но печататься полностью въ Университетскихъ 
Извѣстіяхъ стали лишь съ начала 1862 г. Авторъ поставилъ себѣ 
задачею «составить подробный отчетъ наблюденій надъ атмосферными
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осадками за періодъ времени, о которомъ не имѣется подробныхъ пе
чатанныхъ данныхъ».

Послѣ краткаго введенія слѣдуютъ выводы за время іюля 1855 г. 
до декабря 1 8 6 1г. включительно. Такъ какъ въ записяхъ оригинальныхъ 
наблюденій, хранящихся въ архивѣ обсерваторіи, количество осадковъ 
дано въ дюймахъ, то авторъ перевелъ всѣ данныя на миллиметры, и 
такъ какъ наблюденія производились нѣсколько разъ въ сутки, то 
г. Ж укъ вычислилъ число дней съ осадками, считая сутки съ 7 ч. 
утра до 7 ч. утра и кромѣ того въ другой таблицѣ считая сутки съ 
9 ч. вечера до 9 ч. вечера. Далѣе онъ даетъ количество осадковъ, 
выпавшихъ ночью и количество выпавшихъ днемъ, число дней съ 
осадками и число ночей съ осадками. При этомъ оказалось, что днемъ 
осадки выпадаютъ чаще и въ большемъ количествѣ, чѣмъ ночью. 
Потомъ авторъ даетъ продолжительность періодовъ съ осадками и 
продолжительность сухихъ періодовъ, время перваго и послѣдняго 
снѣга, дни ливней, считая ливнями случаи, когда въ сутки выпадало 
не менѣе 20 мм.

Въ концѣ работы приведены таблицы самихъ наблюденій за тотъ-же 
періодъ полностью. Въ этихъ таблицахъ дано: количество осадковъ, 
измѣренное въ 7 ч. утра, количество, измѣренное въ 9 ч. вечера и 
двѣ суммы, смотря по тому, считать-ли день съ 7 ч. утра или съ 9 ч. 
вечера, и наконецъ видъ осадковъ.

Такія таблицы имѣютъ большое значеніе, такъ какъ напечатанныя 
въ нихъ полностью наблюденія вмѣстѣ съ наблюденіями съ 1862 г., 
напечатанными тоже полностью въ Университетскихъ Извѣстіяхъ, со
ставляютъ непрерывный сорокалѣтній періодъ данныхъ объ атмосфер
ныхъ осадкахъ въ Кіевѣ, а такихъ длинныхъ рядовъ у насъ вообще 
немного; между тѣмъ многіе вопросы при изученіи осадковъ могутъ 
быть рѣшены только при помощи длинныхъ непрерывныхъ рядовъ.

А.
Блюмель, А. Фотографія молніи. (Изъ Verhandl. d. Phys. Ges. zu 

Berlin. XV, стр. 117. 1896). Эта Фотографія потому представляетъ 
интересъ, что по ней можно судить какъ о силѣ молніи, такъ и о вы
сотѣ грозового облака, изъ котораго она появилась. Главная молнія 
ударила въ землю въ 400 шагахъ отъ Фотографпческего аппарата и 
казалась на пластинкѣ толще, чѣмъ изображенный на той же пла
стинкѣ телеграфный столбъ, находившійся лишь въ 100 шагахъ отъ 
аппарата. Помощью проявленнаго и вставленнаго на другой день въ 
аппаратъ негатива удалось опредѣлить и высоту грозового облака,

2*
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оказавшуюся равною приблизительно 150 метрамъ. Эту высоту надо 
считать необыкновенно малою. А.

Гепитесъ, С. Нормальныя величины осадковъ въ Румыніи. (Analele Instit. 
met. al Romani ei Tom. XI, part. II, anul. 1895. pg. В 209). Въ 
вышедшемъ недавно томѣ румынскихъ лѣтописей за 1895 г. приве
дены между прочимъ многолѣтнія среднія количества осадковъ, числа 
дней съ осадками и проч. для 84 станцій, изъ которыхъ на 23 стан
ціяхъ наблюденія производились болѣе 10 лѣтъ (а именно въ Буха
рестѣ 31 годъ, въ Сулинѣ 28 лѣтъ, а на остальныхъ 21 станціи отъ 
10 до 17 лѣтъ).

Въ таблицѣ I  даны высота станціи надъ уровнемъ моря, число 
лѣтъ наблюденій, среднія количества осадковъ въ миллиметрахъ за 
каждый мѣсяцъ, годъ и за каждое время года. Въ среднемъ во всей 
Румыніи выпадаетъ въ годъ 583 мм., изъ которыхъ 30% приходится 
на лѣто. Эти величины близко подходятъ къ нашимъ, смежнымъ съ 
Румыніей, югозападнымъ окрайнамъ, гдѣ тоже въ годъ выпадаетъ 
около 500 мм. и самымъ дождливымъ временемъ также является 
лѣто.

Во второй таблицѣ дается для каждой станціи суточный макси
мумъ осадковъ, число дней съ осадками, когда выпало по меньшей 
мѣрѣ 0,1 мм. и въ слѣдующей графѣ число дней съ осадками, рав
ными или превосходящими 1 мм. Это составляетъ очень полезное и 
интересное сопоставленіе, къ сожалѣнію до сихъ поръ рѣдко еще 
употребляющееся при изданіи наблюденій надъ осадками. Въ свое 
время оно было предложено Ганномъ, но введено пока лишь кажется 
только въ австрійскихъ и нѣкоторыхъ изъ нѣмецкихъ лѣтописей. 
Далѣе въ той-же 2-ой таблицѣ дано число дней со снѣгомъ, толщина 
снѣжнаго покрова (но не въ обычной Формѣ) и наконецъ среднее число 
дней, когда земля была покрыта снѣжнымъ покровомъ. Числа по
слѣдней графы колеблятся на разныхъ станціяхъ отъ 102 до 18, а 
въ среднемъ число дней съ покровомъ равно 56.

Эта небольшая статья имѣетъ очень большое значеніе и можетъ 
служить полезнымъ дополненіемъ при изученіи распредѣленія осадковъ 
въ Евронѣ; для насъ она имѣетъ еще большій интересъ, такъ какъ 
Румынія почти всей своей восточной границей примыкаетъ къ Россіи.

А.
М. Кудрицкій. Климатъ Коростышева. 200 стр. 8° и листъ чертежей. 

Отт. изъ ХІУ тома Записокъ Кіевскаго Общества Естествоиспыта
телей. Разбираемый трудъ —  обширная монографія, составленная съ 
большимъ знаніемъ дѣла. Первыя 14 страницъ посвящены подробному
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описанію мѣстности, инструментовъ и способовъ наблюденій при Ко- 
ростышевской учительской семинаріи, въ 90 верстахъ къ З . отъ Кіева. 
Затѣмъ идутъ главы, посвященныя разнымъ метеорологическимъ эле
ментамъ. Сначала авторъ далъ результаты 10 лѣтнихъ наблюденій 
(1883— 92 гг.), а затѣмъ, когда печатаніе его труда замедлилось, 
прибавилъ еще три года 1893— 95.

Важнѣйшія черты климата Коростышева слѣдующія. Приведены 
лишь данные для тѣхъ элементовъ, для которыхъ имѣются наблюденія 
за 10 и болѣе лѣтъ, именно температуры воздуха и облачности за 13, 
осадковъ 12, влажности 10 лѣтъ.

Температура воздуха. Относи 0 с а Д К И.
Крайнія. тельная Наи Наи Облач

Наи Наи влаж Коли Кисло мень боль ность.
Средняя мень боль ность. чество. дней. шее шее Сред

шая. шая. Среди. миля. за отдѣльный няя.
мѣсяцъ.

Январь . — 6,9 — 32,6 9,9 87 25 13 1 49 7,3
Февраль. — 5,3 —  28,7 10,5 85 20 13 3 35 7,5
М артъ. . - 1 , 0 — 23,6 23,4 83 33 13 17 45 7,0
Апрѣль . 6,8 —  11,2 26,4 73 27 10 4 77 6,1
М ай. . . . 14,4 —  1,3 32,4 69 45 12 14 97 5,6
Іюнь . . . 16,9 2,0 33,8 76 81 15 21 136 5,8
Іюль . . . 19,2 4,9 34,4 75 90 12 59 135 5,1
Августъ. 17,6 3,0 35,8 78 51 11 15 102 4,6
Сентябрь 13,0 —  3,8 33,2 83 34 10 0 68 4,8
Октябрь . 7,8 — 8,5 28,5 88 55 13 6 123 6,2
Ноябрь . 1,1 — 22,9 15,5 88 35 14 4 64 8,2
Декабрь. - 4 , 0 — 31,3 11,3 88 39 16 9 73 8,2
Годъ . . . 6,6 —  32,6 35,8 80 534 153 445 681 6,3

Самый холодный мѣсяцъ январь 189 3 г. имѣлъ температуру— 1 5 ,1, 
ближайшій къ нему декабрь 1890 — 11,2. Самый теплый мѣсяцъ — 
августъ 1890 21,4, іюнь 1891 20,7. Наименьшая относительная 
влажность была отмѣчена въ маѣ 1895 =  21°/0.

Въ краткой рецензіи, къ сожалѣнію, нѣтъ возможности дать по
нятіе о многихъ явленіяхъ, затрогиваемыхъ авторомъ. Такъ, между 
прочимъ, онъ приводитъ наибольшія повышенія и пониженія темпера
туры за сутки (т. е. за одноименные часы 2 послѣдующихъ сутокъ). 
Наибольшее повышеніе было въ январѣ 28,6, наибольшее пониженіе 
въ декабрѣ 25,1. Съ апрѣля по ноябрь не было ни одного повышенія 
болѣе 14,4 и пониженія болѣе 19,6, за 3 лѣтнія мѣсяца первые не 
превосходятъ 10,4, а послѣднія 15,3.
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Наблюденія надъ температурой почвы приведены за 8 лѣтъ 
1888— 95. Они производились по инструкціи Метеорологической Ко
миссіи И. Р. Геогр. Общ., т. е. съ оставленіемъ на почвѣ раститель
наго и снѣжнаго покрова; но нужно замѣтить, что послѣдній далеко 
не такъ защищаетъ почву отъ охлажденія, какъ далѣе на С. и В., 
такъ какъ при сравнительно теплыхъ зимахъ въ Коростышевѣ часто 
бываютъ оттепели, отъ которыхъ даже и среди зимы сходитъ снѣгъ, 
а если и не совсѣмъ таетъ, то настолько уплотняется, что становится 
гораздо лучшимъ проводникомъ тепла, чѣмъ снѣгъ, не подвергшійся 
вліянію оттепелей.

Среднія 8 лѣтнія температуры почвы приведены ниже; для глу
бины до 25 см. онѣ вычислены по Формулѣ и для поверх

ности несомнѣнно даютъ слишкомъ высокую среднюю, но поправка не 
можетъ быть опредѣлена по недостатку часовыхъ наблюденій въ кли
матахъ и при условіяхъ, сходныхъ съ Коростышевскпмп. Для осталь
ныхъ глубинъ наблюденія по разу въ сутки. Для поверхности даю 
еще среднюю за 1 часъ вечера за 7 теплыхъ мѣсяцевъ. Для срав
ненія приведены еще среднія температуры воздуха за тѣ же годы.

Воздухъ. Поверхность. П о ч в а.
Среди. 1 веч. 0,1 м. 0,25 м. 0,5 м. 1 М. 2 м.

Январь. . . — 7,8 - 4 , 3 — — 2,7 — 2,4 — 0,6 1,9 3,6
Февраль. . — 5,3 — 2,3 — - 1 , 7 - 1 , 4 — 0,5 1,1 2,7
Мартъ. . . — 0,3 1,2 — - 0 , 7 - 0 , 2 0 1,0 2,5
Апрѣль . . 7,2 9,1 15,8 7,1 6,5 5,5 4,5 3,7
Май . . . . 14,7 18,1 29,2 15,5 14,3 12,7 11,0 8,2
Ію нь. . . . 16,8 21,1 30,8 17,9 17,2 15,7 14,4 11,3
Ію ль. . . . 19,4 23,2 33,4 20,3 19,6 18,4 16,9 13,6
Августъ. . 18,4 21,8 33,5 18,9 18,9 18,1 17,4 14,6
Сентябрь . 12,7 15,5 25,9 14,1 14,8 14,8 15,1 13,7
Октябрь. . 8,7 9,3 15,7 8,7 9,8 10,5 11,6 11,4
Ноябрь . . 0,7 1,9 — 3,2 4,0 5,2 7,1 8,2
Декабрь. . - 5 , 4 — 2,3 — — 0,8 0,1 1,6 3,8 5,4
Годъ. . . . 6,7 9,3 — 8,3 8,4 8,4 8,8 8,2

Самая низкая температура поверхности почвы за все время— 19,0 
въ необычайно холодномъ январѣ 1893, наибольшая 51,6 въ іюлѣ 1890. 
Благодаря густой растительности поверхность почвы не нагрѣвается 
такъ сильно, какъ поверхность голой почвы.

Наблюденія надъ высотою снѣга начались въ Коростышевѣ съ 
осени 1888, т. е. принадлежатъ къ первымъ въ Россіи, но въ дан-

/
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номъ трудѣ есть данныя о залеганіи снѣга и за прежнія зимы (безъ 
измѣренія высоты).

Можно еще отмѣтить хорошо разработанныя свѣдѣнія о цикло
нахъ, буряхъ и волнахъ тепла и холода за 1891— 95 гг.

Авторъ справедливо указываетъ на то, что Коростышевская учи
тельская семинарія, благодаря хорошо поставленному преподаванію 
метеорологіи и практикѣ въ наблюденіяхъ, является разсадникомъ на
блюдателей и приводитъ списокъ своихъ учениковъ, ведущихъ наблю
денія по выходѣ изъ семинаріи. Изъ нихъ 4 завѣдуютъ станціями
2-го разряда, при чемъ одинъ П. П. Волощукъ устроилъ станцію на 
свои средства, 51 ведутъ наблюденія надъ осадками, грозами, снѣж
нымъ покровомъ, а 60 т. н. сельскохозяйственный дневникъ, т. е. от
мѣтки о времени посѣва, всхода, колошенія, уборки и т. д. разныхъ 
хлѣбовъ и травъ и другихъ явленіяхъ, посылая дневникъ въ Одессу 
(сѣть Юго-Запада Россіи) пли Кіевъ (Приднѣпровская сѣть). А. В.

Г. Ф. Абельсъ. Годовой выводъ осадковъ въ Пермской губерніи за  1 8 9 5  г.
(Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія, т. X V I,в. 1). 
Здѣсь сообщается годовое количество осадковъ, максимумъ въ сутки 
и число, въ которое наблюдался максимумъ, число дней съ осадками и 
со снѣгомъ 77 станцій Уральской сѣти; въ числѣ ихъ 2 станціи на
ходятся въ Тобольской губерніи и 1 въ Оренбургской. Осадки въ 
1895 г. распредѣлялись также, какъ и въ прошлые годы: большое 
количество осадковъ выпало на западномъ склонѣ Урала около Луньев- 
ской вѣтви Уральской желѣзной дороги, именно— болѣе 700 мм., за
тѣмъ осадки правильно уменьшаются по всему Уралу и на юговостокѣ 
достигаютъ своего минимума —  около 300 мм. Но отъ этого общаго 
закона, есть нѣкоторыя отступленія; такъ напримѣръ въ Верхотур
скомъ уѣздѣ есть область, въ которой осадковъ выпало болѣе 500 мм., 
тогда какъ въ сосѣднихъ мѣстностяхъ наблюдается около 400 мм.

Далѣе даются разности количества осадковъ и дней съ осадкам 
для нѣкоторыхъ, лежащихъ по обоимъ склонамъ Урала, станцій, по
лученныхъ при сравненіи данныхъ 1895 г. съ нормальными величи
нами и на основаніи этихъ ц и ф ръ , г. А бельсъ , разсмотрѣвъ осадки 
по мѣсяцамъ, выводитъ, что Пермская губернія въ 1895 г. получила 
осадковъ больше нормы.

Къ статьѣ приложены 12 ежемѣсячныхъ картограммъ, на кото
рыя нанесено распредѣленіе осадковъ и снѣжнаго покрова и карто
грамма, показывающая годовое распредѣленіе осадковъ въ Пермской 
губерніи. В. Я.
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Перечень главнѣйшихъ статей по метеорологіи въ русскихъ и иностран
ныхъ журналахъ.

Извѣстія Императорской Анадеміи Наукъ за ап. 1807 г. Кн. Б. Голицы нъ: метеороло
гическія наблюденія во время полнаго солнечнаго затменія 9-го августа 1896 г. о ф и 
церовъ транспорта «Самоѣдъ» въ Костиномъ шарѣ на Новой Землѣ, стр. 325—334. 
Отчетъ о присужденіи премій графа Л. Д. Т ол стого , читанный 29-го окт. 1896 г., 
между прочнмъ о присужденіи золотой медали и денежной преміи проФ. А. В. К до
совск ом  у (см. Хронику въ № 1 Мет. Вѣст., стр. 20).

Comptes rendus de l’Academie des Sciences. Paris. Лг 14. Каде: объ измѣненіяхъ элек
трическаго состоянія высокихъ Сферахъ атмосферы въ ясную погоду (наблюденія 
на аеростатѣ дали на высотахъ 1680—2300 метровъ почти постоянное напряженіе 
поля: 30 вольтъ на 1 метръ). Лг 16. Фай: обсерваторія на Этнѣ по наблюденіямъ 
Рнкко.

Meteorologische Zeitschrift за апрѣль 1897 г. Х ер гезел ь: результаты первыхъ 
международныхъ воздушныхъ полетовъ въ ночь 13—14 ноября 1896 г. (съ картою 
п чертежами) — Х ер гезел ь: вторые международные полеты 18-го Февраля 1897 г .— 
Клейнъ: солнечныя пятна и дожди.—Т р абер тъ : возможность искусственнаго воз
дѣйствія на погоду. Т рабертъ : значеніе внутренней теплоты земли для средней 
температуры поверхности. — М османъ: о климатѣ Эдинбурга — Э к сн ер ъ  направ
леніе вѣтра и мерцаніе звѣздъ. — Магнитная аномалія въ Россіи по наблюденіямъ 
Муро.

Варшавснія Университетскія извѣстія 1897 г. вып. ІП. Выводы изъ метеорологиче
скихъ наблюденій за 1896 г. Ежечасныя наблюденія по Ришаровскинъ барографу и 
термографу въ 1896 г.
Ученыя записни Казанскаго Университета. Метеоролог, наблюденія за августъ 1896 г.

Правительственный Вѣстникъ Лг 80: 10-лѣтіе метеорологической сѣти ІОгозапада 
Россіи. Лг 92: предсказаніе ночныхъ заморозковъ, Лг 100: температурныя аномаліи 
въ маѣ 1897 г.

Cfel et Terre. 1897 г. Л: 4 (16 Апр.). Описаніе обсерваторіи въ Трапнѣ близъ Парижа 
организованной Тейсеранъ-де-Боромъ для цѣлей динамической метеорологіи, глав
нымъ образомъ для изученія движенія облаковъ; второй Фотограмметръ обсервато
ріи на разстояніи 1318 метровъ въ Монтииьи) — Ланкастеръ: ежемѣсячный климато- 
логическі обзоръ за мартъ 1897 г. (для Бельгіи). — Магнитная съемка Великобри
таніи. — Деревья и молнія. — Тоже № 4 (1 мая). Прозрачность воздуха въ Парижѣ.— 
Границы плавучихъ льдовъ около Шпицбергена и Новой Земли.

Zeitschrift für instrumentenkunde за апрѣль 1897 г. С р езн евск ій : термометръ- 
пращъ съ защитою.

Annalen der Hyographie und Maritimen Meteorologie за мартъ 1897 г. Герм анъ: 
очеркъ погоды въ Германіи за 1896 годъ. — Успокоеніе волнъ масломъ. — Предска
заніе муссоновъ въ Индіи.

Das Wetter за апрѣль 1897 г. Фридр. Мейснеръ: синодическое обращеніе луны и 
осадки. — К асн ер ъ : осадки въ Бадъ-Гарцбургѣ (оконч.). — Фр. К ленгедь: о кли
матѣ Фихтельберга (окон.) — Краткій обзоръ погоды въ Средней Европѣ за Февраль 
1897 г. — Хроника погоды. — С тан гоп ъ  Еир ъ: наблюденія надъ волнистыми обла
ками и ихъ значеніе для предсказанія погоды. — Фонъ - Н ауен дорф ъ : шаровня 
молніи и др. грозовыя явленія. — В аген ер ъ : сильная буря 18-го марта въ Ид- 
штейнѣ. — Гене: радугообразное явленіе 18-го ноября 1896 г. въ Гватемалѣ.— 
Ш лотманъ: смерчъ 9-го апрѣля 1897 г. близь Бранденбурга.

Ежемѣсячный обзоръ погоды за январь 1897 г. Сѣв. Амер. бюро погоды. Ротчъ: 
наблюденія надъ облаками на обсерваторіи Голубой Горы. — Генри: необычайные 
осадки въ Соединенныхъ Штатахъ. — Г ленъ: замѣчательная снѣжная буря въ 
южной Дакотѣ. — Аббе: древняя исторія термометра и барометра; метеорологія въ 
учебныхъ заведеніяхъ; жидкій воздухъ; международныя наблюденія надъ облаками 
въ Торонто. — Годовой обзоръ за 1896 г.

Terrestrial Magnetism. Томъ ІІ-й вып. 1-й. Б ауеръ : вертикальные электрическіе 
токи въ воздухѣ.— Нарльсъ Хри: магпитныя наблюденія въ обсерваторіи Квю.—
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Ад. Ш мидтъ: о распредѣленіи магнитныхъ обсерваторіи на поверхности земнаго 
шара.— Путнамъ: результаты магнитныхъ наблюденій экспедиціи 1896 г. въ Грен
ландіи.— Ш устеръ: предложеніе относительно международнаго магнитнаго кон
гресса.— Л аигранж ъ: свободно ли наблюдаемое склоненіе отъ вліянія магнитнаго 
момента стрѣлки? •—'Ф анъ Р ій к ев о р сел ь  и ф анъ Б еммеленъ: магнитныя на
блюденія произведенныя въ Швеціи въ 1895 г. — Новые походные магнитометры.— 
Ш оттъ: вѣковое измѣненіе земнаго магнетизма въ Соединенныхъ Ш татахъ.— 
П рестонъ: магнитныя наблюденія на большихъ высотахъ. — Магнитная Съемка 
Сѣверной Германіи.

La Nature JV» 1248. П лю мандонъ: суточный ходъ количества дождя.
Naturwisenschaftliche Rundschau JV» 12. Мюнкманъ: о зигзагахъ описываемыхъ мол

ніею и разрядами. — О суточномъ и годовомъ ходѣ осадковъ въ Берлинѣ. Л» 19. Биль- 
виллеръ: распредѣленіе дождей въ Швейцаріи.

ОТДѢЛЬНЫЯ НОВЫЯ КНИГИ И СТАТЬИ.
Наблюденія Метеорологической Обсерваторіи Университете св. Владиміра въ 

Кіевѣ за январь, Февраль и мартъ 1896 г. 26 стр.
Метеорологическій и Сельско-хозяйственный Бюллетень Кіевской Метеорологн- 

ческй Обсерваторіи №№ 9 и 10 (май и іюнь 1896 г. нов. ст.).
М. П. Кудрицкій: Климатъ Коростышева по наблюденіямъ метеорологической 

станціи при Коростышевской учительской семинаріи. Изъ XIV т. 2 вып. «Записокъ 
Кіевскаго Общества Естествоиспытателей» 200 стр. и 1 таблица.

М. П анченко: Солнечное лучеиспусканіе. Часть Ш. Фотоэлектрическая энер
гія солнечныхъ лучей. Изъ Записокъ Новороссійскаго Общества Естествоиспыта
телей. Стр. 143—181.

К. Н. Ж укъ: Атмосферные осадки. Г. Кіевъ. По наблюденіямъ Метеорологиче
ской Обсерваторіи Университета св. Владиміра. Съ 6-го іюня 1855 г. по 31-е де
кабря 1861 г. Изъ ХУ-го т. 2-го вып. За Кіевск. Общ. Естествонсп.».

Труды метеорологической сѣти Востока Россіи, издаваемыя подъ редакціею 
ироФ. Д. А. Г ол ьдгам м ера. Вып. І-й январь — іюнь 1896 г. Казань 1896 г. Наблю
денія 57 станцій и обзоръ погоды, составленный А. Г. Даниловы мъ.

Распредѣленіе осадковъ съ декабря 1896 г. по мартъ 1897 г. въ Восточной Сѣти 
Импер. Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства.

Бъдгарска мужска гимназия «свв. Кирнлъ и Методий» въ Солунъ. Годишенъ от
четъ на метеорологическата станція при гимназията за 1896 година.

Л анкастеръ. Климатъ Бельгіи въ 1896 г. (выдержки въ Revue Scientifique 
Ж  17).

Г е н р іе т ъ . Газы въ атмосферѣ. Особый томикъ, составленный химикомъ обсер
ваторіи Мон сурн, какъ часть Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire par. M. 
Léaute. Парижъ, Готье-Вилларъ.

Г и л ьдебран дъ -Г и л ьдебран дсон ъ : изысканія относительно центровъ дѣй
ствія атмосферы. На Ф р а н ц , яз. Стокгольмъ 1897 г. 36 стр. и 7 таблицъ.

Rapport de Іа Conférence météorologique Internationale, réunion de Paris 1896 г. 
Paris Gauthier-Villars 1897 г.

Описаніе Обсерваторіи въ Квю (изъ Отчета Королевскаго Общества), на англій
скомъ языкѣ. 18 стр., 3 чертежа.

Вилг. Т р абер тъ : Метеорологія. Лейпцигъ (49 чертежей и 7 таблицъ). Популяр
ное изложеніе. Обращено много вниманія на актинометрическія работа Хвольсона и 
на элекрическую теорію Эльстера и Гейтеля.
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О Б ЗО Р Ъ  ПОГОДЫ.
За апрѣль 1897 г. и. ст.

Теплый апрѣль.—Ранняя весна.—Вскрытіе рѣкъ.—Высокое давленіе н преобладаніе 
восточныхъ вѣтровъ на сѣверовостокѣ. — Малая облачность на сѣверѣ Россіи. — 
Барометрическіе минимумы. — Барометрическіе максимумы и волны холода. — Волна 
холода 24—27-го апрѣля, морозы на Кавказѣ, бури на Волгѣ. — Волнистый облака, 
оптическія явленія п образованіе барометрической депрессіи 13—16-го апрѣля. — 
Обильные осадки на западѣ засуха на сѣверовостокѣ и югѣ.—Всасываніе талой воды 

сухою почвою въ сѣверной Россіи. — Половодья. — Первыя грозы.

Теплый апрѣль. Средняя температура минувшаго апрѣля оказалась 
почти во всей Европѣ выше нормальной; наибольшія отклоненія отъ 
нормы наблюдаются въ Лапландіи и западной полосѣ Россіи; такъ въ 
Вардэ температура была выше нормальной на 3°8, въ Бодэ и Гапа- 
рандѣ на 3°5, въ Улеаборгѣ на 3°2, въ Гельсингфорсѣ на 3"0, въ 
Перновѣ на 3°6, въ Вильнѣ на 3°3, въ Сердоболѣ, Великихъ Лукахъ, 
Геническѣ на 2°9.

Исключеніе представляетъ Казань, въ которой температура была 
ниже нормальной на 0°2, а также Батумъ и Баку съ отклоненіями 
— 0?1 и —  0°2.

Въ противоположность Западной Россіи, на западѣ Европы тем
пература была нѣсколько ниже нормальной: на 2,9° въ Мюнстерѣ.

Особенно тепло было начало апрѣля. Тутъ мы встрѣчаемся въ 
рядомъ отклонены# температуры отъ нормальной выше 10°. Темпе
ратура была выше нормальной:

3- го апрѣля: въ Лозовой на 12°8, Тарханкутѣ на 15°0, Ново
россійскѣ на 12°0, Батумѣ на 12°0.

4 - го апрѣля: во Владикавказѣ на 15°6, Ставрополѣ на 11°8, 
Великихъ Лукахъ на 10°1.

6- го апрѣля: въ Перми на 10°0.
7- го апрѣля: въ Ирбитѣ на 10°6.
Ранняя весна. Благодаря теплой погодѣ, растительность продол

жала развиваться весьма быстро почти въ цѣлой Россіи. Тоже отно
сится и до хода явленій въ мірѣ животныхъ.

Въ Гаписовѣ, Великолуцкаго уѣзда, аисты прилетѣли 24-го марта, 
тогда какъ обыкновенно они прилетаютъ около 5-го апрѣля (В. И. 
Великопольская).

Въ Лѣсномъ, по опредѣленіямъ Д. Н. К ай го р о д о ва , весна 8-го 
апрѣля выдвинулась на 3 дня впередъ противъ нормы; 18-го приле-
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тѣли пѣночки, зацвѣли первоцвѣты и крокусъ, показались лягушки, 
и весна выдвинулась на 5— 6 дней впередъ противъ нормы, 30-го 
прилетѣли горихвостки, лѣсные коньки, мухоловки, зацвѣлъ болотный 
ноготокъ, зазеленѣла волжанка, поля начали покрываться свѣжею 
травою, весна выдвинулась противъ нормы дней па 7.

На югѣ термическія условія были большею частью чрезвычайно 
благопріятны для растительности, температура въ Умани не падала 
ниже -t-0°3, чего съ 1886 г. еще не наблюдалось.

«Преддверье весны, пишетъ В. А. П оггенполь, начавшееся за
цвѣтаніемъ орѣшника 19-го марта, на 10 дней раньше нормы, закон
чилось зацвѣтаніемъ серебристаго тополя 7-го апрѣля также на 10 дней 
раньше нормы. Ранняя весна началась 16-го апрѣля зацвѣтаніемъ бе
резы и клена на 7 и 9 дней раньше нормы и зацвѣтаніемъ крыжов
ника 18-го апрѣля, тоже на 9 дней раньше нормы. Черемуха зацвѣла
26-го апрѣля на 6 дней раньше нормы. Почки начали развертываться 
у ясеня 25-го апрѣля, а у шелковицы 29-го апрѣля, на 5 дней 
раньше нормы. Такимъ образомъ Фазы развитія древеснейи кустарной 
растительности или впереди нормы въ началѣ мѣсяца на 10 дней, а 
въ концѣ на 5— 6 дней. Что касается травянистой растительнести, 
то благопріятныя термическія условія истекшей зимы (температура 
воздуха выше средней на 1°3, температура почвы также выше средней) 
значительно меньше отразились на проявленіяхъ ея Фазъ развитія, и 
здѣсь мы видимъ, что зацвѣтаніе травъ идетъ только на 1— 2— 3 дня 
раньше нормы, а именно:

Хохлажанка..................зацвѣла 31 марта, на 1 день раньше нормы.
М ать-мачиха.................... » 2 апрѣля, » 5 дней »
Фіалка душистая . . . .  » 5 » » 2  дня »
Анемонъ лютичный . . » 7 » » 2 » »
Чистякъ...........................  » 14 » » 2 » »
П ервоцвѣтъ.................... » 19 » » 3 » »
Фіалка, маткина душка » 21 » » 1  день »
Лютикъ золотистый . . » 28 » » 1 » »

Въ Шполѣ «апрѣль былъ прекраснымъ весеннимъ мѣсяцемъ; во 
второй половинѣ онъ походилъ скорѣе на май, такъ быстро все за 
зеленѣло и зацвѣло къ концу его» (А. Д. В оскресенскій).

Въ Миргородѣ Я. И. И мш енецкій отмѣчаетъ необыкновенно 
раннее цвѣтеніе садовъ: абрикосъ зацвѣлъ 26-го, а къ концу мѣсяца 
цвѣли уже вишни, сливы, груши и яблони.
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На Полтавскомъ Опытномъ Полѣ всѣ деревья и цвѣты распусти
лись значительно раньше прошлыхъ лѣтъ (В. Н. Д ьяковъ).

Въ Маломъ Самборѣ, по замѣчанію о. М оги левскаго , вся 
растительность начала проявлять свою жизнь ранѣе прошлогодней 
почти на 20 дней, причемъ эта разность относится почти до всѣхъ 
видовъ растительности.

Изъ Подольской и Тверской губерній имѣются извѣстія о чрез
вычайно благопріятныхъ условіяхъ погоды для роста хлѣбовъ и 
садовъ.

Вскрытія рѣкъ происходило также гораздо раньше нормальнаго 
срока. Вотъ таблица постепеннаго ихъ хода:

Число. Рѣка и мѣсто. Источникъ. Нормальное Въ 1897 ра
нѣе, позжевскрытіе. нормы на

марта
31 Эмбахъ у Юрьева............. М. Б. 4 апрѣля. ранѣе на 4 дня.
— Красивая Мечь у Е<г>ре-

м ова.................................. М. Б. — —

апрѣля
1 Осередь у Павловска Во-

рон...................................... Скребинъ. — —
— Тускарь у Курска ............. М. Б. 31 марта. позже на 1 день.

2 Бухта Владивостока......... М. Б. — —
— Сеймъ у Курска................. М. Б. 31 марта. позже на 2 дня.
— Днѣпръ у Екатеринослава Н. Вр. 24 марта. позже на 9 дней.

3 Снѣжеть (притокъ Десны) Кайгородовъ. — —

4 Волга у Сергина ............... Св. Гусевъ. 13 апрѣля. ранѣе на 9 дней.
— Днѣпръ у Смоленска . . . . М. Б. 5 апрѣля. ранѣе на 1 день.
— Хоперъ у Урюпинской . . . М. Б. 7 апрѣля. ранѣе на 3 дня.
— Сура и Пенза у Пензы . . . М. Б. 10 апрѣля. ранѣе на 6 дней.
— Жабня у Калязина........... Чередѣевъ. — --•
б Теша у Арзамаса............... Волгарь. — —

— 3: Двина у Риги................. Р. Т. А. 7 апрѣля. ранѣе на 2 дня.
— Волга у Калязина............. Чередѣевъ. 14 апрѣля. ранѣе на 9 дней.
— Волга у Рыбинска............. Р. Т. А. 18 апрѣля. ранѣе ва 13 дней.
— Находня у Сергина ........... Св. Гусевъ. — —

6 Сура у Порѣцкаго............. М. Б. — —
— Москва у Москвы............. Л. и Аф. 14 апрѣля. ранѣе на 8 дней.
— Уралъ у Гурьева............... М. Б. — —

7 Волга у Царицына........... М. Б. 8 апрѣля. ранѣе на 1 день.
— Казанка у Казани............. Картиковскій. 12 апрѣля. ранѣе на 5 дней.
— Айва (притокъ Суры) и

Аришки............................ Бѣляевъ. — —
8 Ока у М урома................... Мяздриковъ. 16 апрѣля. ранѣе на 8 дней.

— Лѣсной Воронежъ у Коз-
лова......................... . М. Б. — —

— Уралъ у Уральска............. Свѣшниковъ. —
— Волга у Заметчина ........... М. Б. — —

9 Волга у Саратова............... М. Б. 18 апрѣля. ранѣе на 9 дней.
— Дна у Борокъ..................... Филимоновичъ. — —
— Свіяга у Симбирска........... М. Б. — —
— Нева на 17 верстѣ............. Р. Т. А. — —
10 Дна и каналы у Вышняго

Волочка............................ Ладыгинъ. 21 апрѣля. ранѣе на 11 дней.
— Волга у Козьмодемьянска Рябинскій. 21 апрѣля. ранѣе па 11 дней.
— ІТернава у Пернова........... Мейбаумъ. 17 апрѣля. ранѣе па 10 дней.
11 Волга у Казани.................. Картиковскій. 20 апрѣля. ранѣе на 9 дней.
— Нева на 33 верстѣ............. Р. Т. А. “ —
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Число. Рѣка и мѣсто. Источникъ. Нормальное Въ 1S97 ра
нѣе, позжевскрытіе. нормы на

— Уралъ у Оренбурга.. . , 13 апрѣля. ранѣе на 2 дня.
— Бѣлая у Уф ы ................. 23 апрѣля. ранѣе на 12 дней.
— Уй у Троицка . . . - .......... 8 апрѣля. позже на 3 дня.
12 Волга у Ярославля . . . . . Щепетильниковъ. 19 апрѣля. ранѣе на 7 дней.
— Волга у Кинешмы . . . . 22 апрѣля. ранѣе на 10 дней.
13 Волга у Самары........... . . .  М.Б. 19 апрѣля. ранѣе на 6 дней.
— Ока у Н ижняго........... 1S апрѣля. ранѣе на 5 дней.
— Нева у С.-Петербурга. . . .  М.Б. 21 апрѣля. ранѣе на 8 дней.
14 Волга у Нижняго........ 20 апрѣля. ранѣе на 6 дней.
15 Сухона у Тотьмы........ 2 мая. ранѣе на 17 дней М.
— Увелька у Троицка . . . —

— Вологда очистилась . . . . . .  М.Б. 25 апрѣля. ранѣе на 10 дней.
21 Уфя у Красноуфимска .. . .  Боголѣновъ. 24 апрѣля. ранѣе на 3 дня.
— Вятка у Вятки............. . . .  М.Б. 25 апрѣля, ранѣе на 4 дня.
24 Оз. Сиверское у Кирилова Колмовскій. — —

— Ница у Ирбита............. . . . М. Б . — —

25 26 Тоймъ у Елабуги......... — —

26 Иртышъ у Омска . . . . . . .  М.Б. — —

— Кама у Елабуги............ 24 апрѣля. позже на 2 дня.
27 Обь у Барнаула............. . .  М. Б. 26 апрѣля. позже на 1 день.
— Томь у Томска............... . .  М .Б. 30 апрѣля. ранѣе на 3 дня.
28 Кама у Чердыня........... . .  М. Б. — —
— Омь у Омска..................., . .  М. Б. — —
29 Кама у Сарапуля.......... 26 апрѣля. позже на 3 дня.

Изъ приведенной таблицы видно, что вскрытія рѣкъ происходило 
вообще ранѣе нормальнаго срока, въ среднемъ дней на 6. Въ немно
гихъ лишь мѣстахъ вскрытія запоздали, именно мѣстами на югѣ 
Россіи и на Камѣ. Напротивъ, въ средней и сѣверной Россіи мы 
встрѣчаемъ значительныя упрежденія, дней на 10— 17 противъ нор
мальнаго срока.

Высокое давленіе и преобладаніе восточныхъ вѣтровъ на сѣ в е 
ровостокѣ. Вотъ обычное сопоставленіе среднихъ барометрическихъ 
давленій за минувшій апрѣль съ нормальными апрѣльскими давленіями 
по Тилло:

1897 г. Норм. Разн.
Архангельскъ. . 766,0 759,8 6,2
Улеаборгъ . . . . 64,1 59,4 4,7
С.-Петербургъ . 63,7 60,6 3,1
Москва............... 64,7 61,0 3,7
К азань............... 65,4 61,6 3,8
Екатеринбургъ. 65,0 62,7 , 2,3
Оренбургъ . . . . 65,7 63,0 2,7
Урюпинская . . . 64,1 61,6 2,5
Астрахань . . . . 63,5 62,4 1,1
Николаевъ . . . . 60,9 60,4 0,5
К іевъ .................. 61,1 60,8 0,3
В а р ш а в а .......... 60,0 60,4 — 0,4

1) По найденнымъ г. О ф ицеровы м ъ даннымъ почти за 80 лѣтъ, средній день 
вскрытія приходится иа 25-ое (13) апрѣля, а слѣдовательно упрежденія скрытія те
кущаго года составляетъ всего 10 дней.
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Отсюда видно, гдѣ благодаря значительной аномаліи на сѣверѣ, 
максимумъ давленія оказался въ Архангельскѣ, тогда какъ нормаль
ное его положеніе въ апрѣлѣ —  Оренбургъ. Впрочемъ въ Казани и 
Оренбургѣ давленіе оказалось лишь немного ниже, чѣмъ въ Архан
гельскѣ. Подъ вліяніемъ такого расположенія давленія въ Европейской 
Россіи получили преобладаніе восточные и юговосточные вѣтры.

Рѣзкая аномалія замѣтна въ Тотьмѣ, гдѣ наибольшее число вѣт
ровъ было отъ Востока, тогда какъ нормальное направленіе вѣтра въ 
апрѣлѣ по К ерсновском у —  ЮЗ. Приведемъ еще аномаліи чиселъ 
вѣтровъ, сопоставленныя такимъ образомъ, какъ это было сдѣлано 
въ послѣдней строкѣ таблички на 2-ой страницѣ обзора погоды за де
кабрь 1896.

N Ш Е SE S SW W NW
Перновъ. . . — 6% '__о°/" / 0 - 4 % 13% 6% __10/ __  Q0/1 /0 °  ,0 - 8 %
В. Волочекъ. —  1 7 9 17 — 2 — 4 —  6 — 5
Москва. . . . 9 13 13 7 — 22 — 7 3 — 4
Казань. . . . 3 7 — 2 3 — 4 — 2 — 10 1

Жирными цифрами обозначены числа вѣтровъ, замѣченныхъ въ 
особомъ преобладаніи противъ нормы, именно восточныхъ и югово
сточныхъ.

М алая облачность на сѣверѣ  Россіи. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
наблюдалось ненормально высокое давленіе, погода была ясная, срав
нительно съ тѣми нормами, которыя даетъ А. М. Ш ен рокъ  въ своей 
книгѣ объ облачности (1895). Вотъ эти сравнительные данныя:

1897. Норм. Разность.
К ронш тадтъ ........................ 577. 60% -  3%
Лѣсной..................................... 53 58 —  5
Тотьма.................................... 52 62 —  1 0
В. В олочекъ ........................ 57 62 —  5
Никольское-Горушки. . . . 45 52 —  7
Москва Конст. Инст . . . . 48 58 —  1 0

Въ западной и югозападной Россіи преобладала болѣе пасмурная 
погода, чѣмъ нормально.

Барометрическіе минимумы. Движеніе минимумовъ изображено на 
прилагаемой картѣ обычнымъ способомъ. Обратимъ вниманіе на чрез
вычайно длинную траекторію минимума ІХ-го, пересѣкшаго почти 
всю Европу отъ Мюнхена до Ирбита на протяженіи 3700 километровъ. 
Кромѣ этого минимума всѣ прочіе оставляютъ нетронутою среднюю 
Россію, надъ которою господствуетъ большею частью высокое давле-
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nie. Около этого максимума движутся по направленію часовой стрѣлки 
и такимъ образомъ отклоняются отъ первоначально принятаго на
правленія. Теплая погода въ Россіи способствуетъ этому и вотъ мы 
видимъ, что минимумы движутся, оставляя въ правой сторонѣ область 
высокаго давленія и высокой температуры: І-ый —  къ сѣверу, ІІ-ой 
къ сѣверовостоку, У-ый къ сѣверозападу, ѴІІ-ой и ѴІІІ-ой оста
навливаются и заполняются на западной границѣ Россіи. Вотъ обыч
ное сопоставленіе движеній минимумовъ съ нормами Рыкачева.

№

Типъ
ПО

Рыка-
чеву.

Наибольшая глу
бина.

апрѣль
1897.

Въ сред
немъ за 
16 лѣтъ 

для
апрѣля.

I VI 736 мм. 744 мм.
II — 739 )) -- «

III Ѵа 738 » 743 »
IV Ѵа 750 )) 743 »
Y VIII а 755 » 748 »

VI VI 755 » 744 в
ѵп VI 741 » 744 »

ѴІП X 755 » 745 »
IX VI 740 )) 744 »

Пройденный

путь.

Время

движенія

апрѣля.

Скорость — суточное 
перемѣщеніе.

апрѣль Средняя 
для типа въ

1897. апрѣлѣ.

541 килом. 638 килом.
860 в --  ))

1220 в 635 в
390 » 635 в
633 » 748 в
280 » 638 в
472 в 638 в
810 » 667 в
670 » 638 в

2165 килом. 
860 

2440 
390 
633 
955 

1890 
1220 
3700

lb — 5b 
lb -  2b 
3 - 5  
7 - 8  

11 -1 2  
13b-1 7  
17 -2 1  
20 -2 1  
22g -2 3

Барометрическіе максимумы и волны хо л о д а. Въ минувшемъ 
апрѣлѣ три барометрическихъ максимума совершили свои движенія 
по Европѣ. Пути всѣхъ трехъ, какъ видно на картѣ, пролегаютъ въ 
Европейской Россіи, направляясь отъ сѣвера къ югу, I по восточной 
полосѣ Россіи, ІІ-ой по средней, ИІ-ій по западной окраинѣ. І-ый 
максимумъ былъ наиболѣе значительнымъ, и въ центрѣ его 9-го и
10-го апрѣля въ Чердыни, Ирбитѣ и Елабугѣ давленіе поднялось до 
785 мм.

Подъ вліяніемъ этого максимума на югѣ Россіи разразились 10-го 
и 11-го апрѣля бури отъ Востока; въ Ростовѣ сильный вѣтеръ про
должался съ 9-го по 14-ое апрѣля. Въ Николаевѣ сила вѣтра до
стигла 11-го апрѣля 8 балловъ. Въ большомъ Токмакѣ, «буря 11-го 
числа причинила массу убытковъ хозяевамъ: много заборовъ поломано, 
посносило много крышъ не только соломенныхъ, но и желѣзныхъ, по- 
разворачивало и поопрокидывало много стоговъ соломы и сѣна». 
(В. П. П авленко). Въ Мелитопольскомъ уѣздѣ сильные вѣтры мѣ
стами выдули зерио съ полей, и пришлось перепахивать посѣвы 
(Газета «Русь» IS -го апрѣля).
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Всѣмъ тремъ максимумамъ въ ихъ движеніи предшествовали волны 
холода. Вотъ пониженіе температуры, принесенныя этими волнами.

В о л н ы  х о л о д а :
Апрѣль.

I. 7 —  8. Чердынь — 10°1.
8—  9. Троицкъ — 7°4, Саратовъ — 7°2.
9—  10. Луганскъ — 5°5.

II. 14— 15. Мезень — 7°6.
15— 16. Гурьевъ — 8°8.

III. 24— 25. Мезень — 5°8.
25—  26. Чердынь — 9°2, Уральскъ — 9°1, Саратовъ — 8°9.
26—  27. Батумъ — 10°6, Владикавказъ — 10°8, Петровскъ

— 10°9.
Въ І-ой волнѣ холода были значительные морозы: 8-го апрѣля 

температура въ Кеми наблюдалась 17°6, т. е. на 12°0 ниже нормаль
ной. Ни болѣе сильныхъ морозовъ, ни большихъ отклоненій темпера
тура отъ нормальныхъ въ минувшемъ апрѣлѣ не наблюдалось.

Н-ая волна распространила весьма быстро холода къ югу, и 
вслѣдъ затѣмъ появились даже на крайнемъ югѣ заморозки. «Появив
шіеся 16-го, 17-го и 18-апрѣля заморозки, пишетъ В. П. П авленко 
изъ Б. Токмака, Таврической губерніи, опечалили хозяевъ, которые 
думали, что цвѣтъ Фруктовыхъ деревьевъ пропадетъ совершенно; но 
оказалось, что страхи ихъ были напрасны: цвѣтъ хотя и пропалъ, но 
очень мало».

ІІІ-я волна приняла температуры:

26- го апрѣля въ Чердыии..
27- го » » Екатеринбургѣ
27- го » » УфѢ ....................
28- го » » Троицкѣ............
28-го » » И р б и тѣ ............

— 10°1, на 10°2 ниже нормы
—  8,7, » 11,3 » »
—  4,8, » 11,2 » »
—  4,9, » 10,9 » »
—  6,8, » 10,3 » »

Большія отклоненія температуры отъ нормальной наблюдались въ 
минувшемъ апрѣлѣ лишь въ сторону тепла и ни разу не наблюдались 
отклоненія въ — 20°, какъ это многократно было указано для зимнихъ 
мѣсяцевъ. Это отсутствіе большихъ по величинѣ отрицательныхъ от
клоненій есть свойство лѣтней погоды. К ёп п еи ъ  указалъ, что боль
шія отклоненія температуры отъ нормальной бываютъ въ сторону 
холода зимою, и въ сторону тепла, какъ слѣдствіе яспой погоды, обу
словливающей излученіе тепла зимою и поглощеніе лѣтомъ. Эти боль
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шія но малочисленныя, отклоненія компенсируются при выводѣ сред
нихъ многочисленными малыми отклоненіями противоположнаго знака.

Волна холода 24 — 27-го апрѣля, морозы на Навказѣ, бури на 
Волгѣ. Довольно замѣчательная волна холода прошла въ тылу удалявша
гося на востокъ минимума ѴІІІ-го, и она же подготовила движеніе къ 
югу максимума Ш -го, появившагося 24-го апрѣля па сѣверозападѣ 
Европы. Сѣверные вѣтры принесли охлажденіе па 9° въ Чердыпи, 
Саратовѣ и Уральскѣ 25— 26-го апрѣля и почти на 11° на Кавказѣ 
2 6 — 27-го апрѣля. Волна холода сопровождалась морозами, такъ въ 
Чердыпи до — 10°, въ Екатеринбургѣ — 8°, въ У фѢ — 3°, въ Вла
дикавказѣ и Шушѣ —1°. «Въ ночь подъ 28-ое апрѣля, пишетъ 
г. А постоловъ , всѣ горы около Тифлиса, даже невысокіе, покры
лись снѣгомъ; вт> самомъ Т ифлисѢ днемъ 28-го нѣсколько минутъ 
шелъ снѣгъ; очень большой вредъ принесъ морозъ на сѣверномъ 
Кавказѣ». Кубанскія Вѣдомости пишутъ, что утренніе морозы осо
бенно въ пятницу страстной недѣли (29-го апрѣля) и на второй день 
праздника принесли садоводамъ страшные убытки: многія деревья 
останутся безъ Фруктовъ, на другихъ будетъ ихъ весьма мало. Отъ 
морозовъ также сильно пострадалъ виноградъ, и если онъ будетъ, то 
не вездѣ.

«Ненастная погода, установившаяся съ 27-го (15) апрѣля, пи
шутъ въ Хя 17 «Кавказскаго Сельскаго Хозяйства», принесла не мало 
вреда плодовымъ деревьямъ, бывшимъ въ полномъ цвѣту. Въ Горій- 
скомъ уѣздѣ во многихъ мѣстахъ наблюдался морозъ въ 2° Р. Снѣгъ 
выпалъ не только въ окрестностяхъ Т ифлисэ, но въ Кахетіи —  въ 
Сигпахскомъ и Телавскомъ уѣздахъ, въ Горійскомъ уѣздѣ и другихъ 
мѣстахъ. По дорогѣ отъ Телава до Возьянъ онъ лежалъ довольно 
толстымъ слоемъ, въ особенности въ Гамборахъ. Виноградныя лозы 
въ окрестностяхъ Телава еще не распускались».

Между упомянутыми минимумомъ и максимумомъ барометрическій 
градіентъ сильно увеличился и достигъ 26-го апрѣля между Москвою 
и Пензою 3,7 мм. на 1° меридіана. На огромномъ пространствѣ чер
ноземной полосы разразились бури отъ сѣвера. Въ Пензѣ и Елабугѣ 
сила сѣвернаго вѣтра достигла 9 балловъ (т. е. самой высшей степени 
отмѣчаемой въ Мет. Бюллетенѣ). Въ Муромѣ 25-го апрѣля была очень 
сильная буря, пишетъ И. П. М яздри ковъ ; противъ города потонулъ 
мокшанъ съ хлѣбомъ; люди едва спаслись; буря продолжалась и слѣ
дующіе два дня. Сильная буря 25-го, пишетъ К. С. Р яби нскій  изъ 
Козьмодемьянска, была причиною многихъ аварій въ караванахъ су
довъ между Нижнимъ и Казанью; старожилы не запомнятъ такого

Ыотеородог. Вѣстп. Лз 5. 3
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страшнаго шторма. Въ Казани 27-го былъ сильный вѣтеръ и снѣжная 
метель. Въ Сызранскомъ уѣздѣ послѣ теплой весенней погоды и грозы 
съ ливнемъ, вечеромъ 25-го былъ холодный дождь,и весь день 26-го 
шелъ снѣгъ съ сильною вьюгою; въ с. Батраки на Волгѣ сияло крыши 
на асфальтовомъ заводѣ, пароходъ «Государыня» не справился съ бо
ковымъ вѣтромъ ибылъ нанесенъ на быкъ Александровскаго моста, 
получилъ течь и еле дошелъ до Сызранской пристани. Были и другія 
несчастья на Волгѣ. Въ Пензѣ бурею погнало нѣсколько пустыхъ то
варныхъ вагоновъ, и ими было задавлено ночью два человѣка, шед
шихъ по линіи и за шумомъ бури не слыхавшихъ стука катившихся 
вагоновъ. По утрамъ 27-го и 28-го апрѣля въ Сызранскомъ уѣздѣ 
были морозы до — 5° (А. И. В оейковъ). Въ Полпбпнѣ 24-го и 26-го 
апрѣля были сильные вѣтры, а 28-го выпалъ снѣгъ,укрывшій землю 
на 9 сантиметровъ, но къ 1 ч. дня стаявшій (А. И. К арам зинъ).

Волнистыя облака, оптическія явленія и образованіе барометри
ческой депрессіи 13— 16-го апрѣля. На означенные 4 дня падаетъ 
наибольшее количество отмѣченныхъ нашими корреспондентами опти
ческихъ явленій, а именно 20 явленій, тогда какъ предшествовавшіе 
4-дневія ихъ было 7, 5 и 9, а въ послѣдующіе 12, 14 и 8. Замѣтно 
нѣкоторое движеніе области оптическихъ явленій: 13-го наблюдались 
круги около солнца въ Казани, Порѣцкомъ, У фѢ, Троицкѣ и Сагунахъ, 
ложныя солнца въ У фѢ, круги около луны въ У фѢ и Троицкѣ; 14-го 
круги около луны въ Калязинѣ и па двухъ московскихъ обсерваторіяхъ; 
15-го явленія въ Лѣсномъ, Москвѣ, Сагунахъ и Троицкѣ; 16-го въ Ве- 
зенѣ, Лѣсномъ, Сагунахъ и Троицкѣ. Полоса, видимо, распространялась 
къ Западу. Явленіе круговъ свойственны, какъ извѣстно, небу покры
тому расплывчатыми струйками перисто-слоистыхъ облаковъ, и потому 
нерѣдко замѣчаются въ связи съ тѣми струями легкихъ волнистыхъ 
облаковъ, которыя тянутся черезъ весь небосклонъ въ видѣ параллель
ныхъ полосъ, называемыхъ полярными полосами. Такія облака дѣй
ствительно наблюдались въ ночь на 14-ое и 14-го,апрѣля въ Москвѣ, 
какъ сообщаетъ намъ Э. Е . Л ейстъ . Направленіе полосъ, отмѣчен
ное Э. Е . Л ейстом ъ —  съ WSW къ EN E, должно указывать на по
ложеніе области паденія барометра, какъ объ этомъ было говореио 
въ прошломъ обзорѣ по поводу наблюденій А. И. К олм овскаго  надъ 
волнистыми облаками. Дѣйствительно, мы замѣчаемъ паденіе баро
метра въ направленіи точки схода облаковъ —  на востокѣ; приведу мѣ
ста сильнѣйшихъ пониженій давленія.

13-го днемъ въ Чердыни на 5,6 мм. за 6 часовъ, 
вечеромъ » У фѢ » 4,7 » » 8 »
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14-го ночью въ Ирбитѣ на 4,9 мм. за 10 часовъ,
днемъ » Костромѣ » 4 ,4  » » 6 »
вечеромъ» Ревелѣ » 2,7 » » 8 »

Сильный антициклонъ понемногу ослабѣваетъ на сѣверѣ; на сѣве
ровостокѣ Россіи, въ Чердыни, появляется слабый минимумъ съ дав
леніемъ свыше 760 мм. въ центрѣ; къ нему тянутся полосы облаковъ, 
отмѣченныя Э. Е . Л ейстомъ. Минимумъ чтотъ медленно движется 
по Уралу къ югу, и 16-го апрѣля въ центрѣ его, въ Троицкѣ, давле
ніе понижается до 758,3 мм. Въ восточныхъ губеріяхъ дѣлается пас
мурная погода и вмѣстѣ съ волною холода въ тылу минимума выпа
даетъ снѣгъ

Обильные осадки на западѣ, засуха на сѣверовостокѣ и югѣ.
Вотъ обычное сопоставленіе суммы осадковъ, выпавшихъ въ минув
шемъ мѣсяцѣ, съ нормальными апрѣльскими.

1897 Норм. Разн.
Западъ Европ. Россіи.................. 62 33 29
Сѣверозападъ Европ. Россіи. . . 32 24 8
Сѣверовостокъ » » . . . 11 18 —  7
Востокъ Европ. Россіи............... 21 21 0
Ц ен тр ъ ............................................ 30 35 —  5
Югозападъ...................................... 29 31 — 2
Юговостокъ.................................... 9 29 — 20

Отсюда видно, что въ западныхъ губерніяхъ выпало осадковъ 
почти вдвое больше противъ нормальнаго количества. Въ Подольской 
и Волынской, а отчасти и въ Черниговской и Кіевской выпали также 
весьма обильные осадки, что и видно на картѣ, на которой область 
обильныхъ осадковъ захватываетъ, вмѣстѣ съ западною Европою, 
западъ и часть югозапада Россіи. Но къ этой области непосредственно 
примыкаетъ область засухи, и рѣзкость перехода отъ обильныхъ къ 
скуднымъ осадкамъ умѣстно представить табличными данными, пре
имущественно на основаніи сообщеній нашихъ корреспондентовъ.

Обильные осадки.
Подол, губ. Брацлавъ . . 70 мм.

» Хижинцы . . 69 » 
Черниг. г. Новозыбковъ 71 »
Кіев. губ. К іе в ъ ............66 »

» Коростышевъ 74 »

'Скудные осадки.
Чернигов, губ. Нѣжинъ. 18 мм.

» М. Самборъ 16 » 
Полтав. губ. Миргородъ 12 » 
Кіев. губ. Шпола . . . .  21 » 
Херсон, губ. Одесса . . .  18 »

Въ Соловьевкѣ, Кіевской губерніи, по сообщенію И. П. Савчен
ко в а, «сырая погода неблагопріятно отразилась на здоровьѣ людей,
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появился т и ф ъ , унесшій въ могилу немало жертвъ. Дожди много по
мѣшали посѣву яровыхъ; ранніе посѣвы пришлось передѣлывать». 
Дожди въ другихъ мѣстахъ были, повидимому только полезны, и изъ 
Умони, Шполы, Хижпнцевъ и Брацлава намъ пишутъ о благопріят
номъ ходѣ развитія растительности.

Изъ мѣстностей, помѣщенныхъ въ правомъ столбцѣ, доносятся 
жалобы на засу х у . «Къ концу мѣсяца стало сказываться неблаго
пріятное вліяніе засухи, пишетъ Я. К. И м ш еиецкій  изъ Миргорода, 
такъ какъ за весь мѣсяцъ былъ только одинъ дождь, имѣвшій зна
ченіе—  24-го числа; земля сильно высохла, ростъ хлѣбовъ пріоста
новился и всходы изрѣдка засыхали». На Полтавскомъ опытномъ полѣ 
«засуха ускорила колошеніе озимой ржи, задержала развитіе и куще
ніе озимой пшеницы, а также развитіе яровой пшеницы» (В. Н. 
Д ьяковъ).

Весьма замѣчательны малыя количества осадковъ на Кавказѣ. 
Умѣстно здѣсь сопоставить выпавшіе осадки съ нормальными для 
каждой станціи особо.

1897. Норм. Разность. Отношеніе.
Новороссійскъ............ 14 44 — 30 32%
С о ч и .............................. 64 137 — 73 47%
Б а т у м ъ ........................ 77 122 — 55 63%
Ставрополь .................. 20 72 — 52 28%
Пятигорскъ .................. 40 54 — 12 74%
Владикавказъ............... 50 80 — 30 62%
Т ифлисъ .............................. 48 53 —  5 91%
Эривань ........................ 29 52 — 23 56%

Н а Сѣверномъ Кавказѣ, гдѣ выпало всего около % нормальнаго 
количества осадковъ, засуха повредила озимымъ хлѣбамъ. «Дождь 
нуженъ, а его нѣтъ, пишутъ въ № 86 Кубанскихъ областныхъ Вѣдо
мостей; по словамъ хлѣбопашцевъ, страшно становится за урожай. 
Ещ е недѣля —  двѣ безъ дождя, и, пожалуй, все погибнетъ. Въ нѣко
торыхъ мѣстахъ уже произвели новые посѣвы по старымъ».

Всасываніе талой воды сухою почвою. Изъ многихъ мѣстъ мы 
получаемъ указаніе на скудость вешнихъ водъ, благодаря тому, что 
таяніе снѣга происходило на землѣ не замерзшей съ осени. Г. О. 
В еб ер ъ  пишетъ изъ Везеиа, что земля всасывала очень много воды, 
такъ какъ съ осени не замерзла; въ колодцахъ вода поднялась на са
жень выше нормальнаго уровня и такъ простояла около двухъ недѣль. 
Въ Гаписовѣ Велоколуцкаго уѣзда, по словамъ В. И. В еликополь
ской «съ осени снѣгъ палъ на талую и сухую землю, а потому поч-
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венной воды совсѣмъ не было, а была только снѣговая», половодье 
продолжалось только съ 23-го марта до 1-ое апрѣля и было незначи
тельно. Въ Сергинѣ, Тверской губ., половодье было незначительно и 
продолжалось только съ 5-го до 10-го апрѣля; снѣгъ быстро сошелъ, 
дороги высохли, и отъ ѣзды начала клубиться пыль. Въ Москвѣ по
ловодье было также незначительно. «Въ р. Ветлугѣ, пишетъ К. С. 
Р яб и и ск ій  изъ Козьмодемьянска, воды въ этомъ году настолько мало, 
что лѣсопромышленникамъ это маловодье представляетъ серьезныя 
затрудненія для вывода груженыхъ судовъ. Снѣжный покровъ чрез
вычайно быстро сошелъ, и къ концу мѣсяца снѣгъ оставался лишь въ 
ложбинахъ. Земля чрезвычайно быстро просохла; это произошло по 
словамъ мѣстныхъ жителей оттого, что осенью снѣгъ легъ на совер
шенно сухую землю, и послѣ выпаденія снѣга не было ни одной отте
пели». Тѣ же данныя находимъ въ корреспонденціи «Волгаря» изъ 
Варнавина на Ветлугѣ.

Въ № 2 (февраль) «Метеорологическаго Вѣстника» за 1897-ой годъ помѣ
щенъ отзывъ объ изданной мною книгѣ—«начальныя основанія метеорологіи». 
Позволяю себѣ обратить вниманіе на нѣкоторыя опечатки и неточности, 
вкравшіяся въ рецензію.

1) Изъ предисловія къ моей книгѣ приведена въ рецензіи выдержка въ ка
вычкахъ, въ которой значится, что задача автора книги состояла въ и з с л ѣ д о 

в а н і и  основныхъ фактовъ п т. д. Въ дѣйствительности-же въ предисловіи ска
зано, что задача книги состоитъ только въ общедоступномъ и з л о ж е н і и ,  — 
изслѣдованіе было-бы неумѣстно въ краткомъ начальномъ руководствѣ.

2) Указывая на «весьма существенные» недостатки книга, рецензентъ гово
ритъ: «въ спискѣ источниковъ для составленія книги мы... встрѣчаемъ ссылку 
на устарѣвшія уже к л и м а т о л о г и ч е с к і я  карты, приложенныя къ русскому пе
реводу метеорологіи Мопа». Къ моей книгѣ приложены климатологическія 
карты, заимствованныя съ нѣкоторыми упрощеніями изъ книги Д. А. Лачн- 
нова — «основы метеорологіи и климатологіи»; пзъ книгп-же Мона приведены 
только двѣ с и н о п т и ч е с к і я  карты, которыя едва-ли можно считать устарѣв
шими для той цѣли, съ которой онѣ приведены въ моей книгѣ.

3) О метеорологическихъ инструментахъ, описанныхъ въ моей книгѣ, въ 
рецензіи сказано: «описаны тѣ, которые уже отжили свой вѣкъ...н н и ч е г о  не 
говорится про наиболѣе современные...» Выходитъ, какъ будто-бы въ моей

В О П Р О С Ы  и О Т В Ѣ Т Ы .
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книгѣ совсѣмъ не говорится о современныхъ инструментахъ, каковы напр. 
геліографъ Велпчко, термографъ и барографъ Рпшара, квадратныГі электрометръ 
Маскара.

4) Рецензентъ замѣчаетъ: почти игнорируются авторомъ поглощеніе сол
нечнаго тепла земною атмосферою, движеніе верхнихъ слоевъ воздуха и т. п. 
Между тѣмъ о поглощеніи солнечныхъ лучен земною атмосферою въ моей 
кнпгѣ говорится въ §§ 12 п 16, кромѣ того упоминается въ §§ 19 (стр. 23 п 
24), 43 (стр. 50), 158 стр. 190) пдр.; точно также о верхнихъ теченіяхъ воздуха 
говорится въ §§ 96 (стр. 117 и 118), 109 (стр. 127 и 128), 113 (стр. 133), 
174 (стр. 212 п 213), кромѣ того упоминается въ §§ 102, 112 н др. Воз- 
можно-лн въ краткомъ начальномъ руководствѣ отводить этимъ явленіямъ 
больше мѣста безъ ущерба въ полнотѣ описанія другихъ явленій?

Преподаватель Красноуфнмскаго Промышленнаго учплпща Д . Боголѣповъ. 
25-го марта 1897 года.

Дополненія и измѣненія въ хроникѣ и обзорахъ литературы и погоды
№ 4  Метеор. Вѣстника 1).

Стран. Строка. Н апечат ано. Слѣдуетъ читать.

182 11 Вильгинъ Вильсингъ
1S2 6 снизу атмосферы Фотосферы
182 15 положеніемъ наложеніемъ
193 14 вращенія движенія его произ

водимыя
вращенія движенія его произ

водимыя
193 36 наноса полюса
193 40 Фассинъ Фассигъ
193 45 въ бадъ-Гарубургѣ въ Бадъ-Гарцбургѣ
195 6 см. стр. 208 см. стр. 196
196 3 миксимума максимума
198 19 Вращательное вращательное
200 2 Порѣцка ІІорѣцкое
202 3 Гонге Ганге

1) Присланы составителемъ послѣ отпечатанія номера.

ДОЖДЕМѢРЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКІЯ КЛѢТКИ
изготовляются по цѣнамъ и образцамъ Главной Физической 

Обсерваторіи на металлической фабрикѣ А. А. Іо ган еон а
С.-Петербургъ, Казанская № 2 9 .

Примѣчаніе: Провѣряются таковые въ Обсерваторіи въ удо

стовѣреніи чего имѣется на каждомъ штемпель и нумеръ.
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ОГНИ СВ, ЭЛЬМА И ШАРОВИДНЫЯ МОЛНІИ,
наблюдавшіяся на вершинѣ горы Халацы.

1891 году мнѣ было поручено начальникомъ кавказскаго военно- 
топографическаго отдѣла подняться на вершину горы Халацы и сдѣ
лать оттуда осмотръ окружающей его мѣстности; отыскать на сѣвер
ныхъ предгоріяхъ Кавказа вершины Каріу-хохъ и Кіонъ-хохъ и 
сдѣлать на нихъ тригонометрическія наблюденія.

Гора Халацы (высота 12,913 Фут.) находится въ верховьяхъ рѣки 
Ардона на Главномъ Кавказскомъ хребтѣ.

25-го августа, въ 7% часовъ утра я съ восемью казаками пѣш
комъ отправился въ путь, имѣя намѣреніе достичь вершины упомя
нутой горы. Послѣ десяти часового труднаго и мѣстами опаснаго пути 
мы ровно въ 5 час. 30 мин. достигли вершины.

Въ 7 часовъ вечера началъ срываться снѣжокъ. Солнце давно 
сѣло; только вдругъ я замѣтилъ какой-то свѣтъ, который видѣнъ 
мнѣ былъ изъ подъ нижняго края бурки, неплотно прилегавшаго къ 
землѣ. Сначала этотъ свѣтъ меня озадачилъ, но потомъ я рѣшилъ, что 
онъ происходитъ отъ бѣлизны вновь выпавшаго снѣга; на этомъ я и 
успокоился. Казаки тоже улеглись въ своихъ мѣстахъ закрывшись 
плотно бурками, а двое сидѣли на корточкахъ, накинувъ себѣ на 
головы свои бурки, образуя такимъ образомъ надъ Фотогенной печкой 
шалашикъ, въ которомъ, какъ они говорили, имъ очень хорошо, потому 
что тепло. Прошло нѣсколько минутъ послѣ того, какъ я замѣтилъ 
свѣтъ, идущій изъ подъ бурки; вдругъ я услышалъ надъ собою пискъ, 
который то усиливался то затихалъ, но не прекращался. Звуки доно
сились до меня не сбоку, а сверху, это я слышалъ ясно. Послѣ этого 
я сталъ внимательнѣе прислушиваться къ писку, тянувшемуся въ это 
время на нѣсколько голосовъ и сталъ думать о томъ, чѣмъ все это 
кончится. Раздумывая такимъ образомъ, я допилъ послѣдній стаканъ
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чаю и позвалъ казака, чтобы оиъ убралъ чайникъ. Я  слышалъ, какъ 
казакъ зашевелился, какъ захрустѣлъ подъ его ногами снѣгъ, и потомъ 
все смолкло. Прошло съ минуту времени и вдругъ, слышу, названный 
мною казакъ страшно упавшимъ голосомъ объявляетъ мнѣ: что по
явились какіе-то огни, что все горитъ, мы всѣ горимъ и камни го
рятъ. Я велѣлъ ему открыть полы моего шалаша и сталъ вылѣзать 
оттуда. Въ рукахъ у меня была металлическая кружка; какъ только 
я ее высунулъ наружу, она вдругъ вспыхнула и запылала. Вслѣдъ 
за этимъ загорѣлись мои усы, воротникъ и полы. Стоявшій передо 
мной казакъ былъ съ огненными усами, броЕями и волосами; вся бурка 
его тоже тлѣла. На каждомъ концѣ палокъ, составлявшихъ мой ша
лашъ, горѣлъ огонь и, наконецъ, на каждомъ остріѣ всѣхъ камней, 
покрывавшихъ вершину горы, по всей ея длинѣ и ширинѣ, пылали 
огни; однимъ словомъ, передъ нами были такъ называемые огни свя
таго Эльма. Площадь, покрытая этими огнями, равнялась сорока ква
дратнымъ саженямъ. Всѣ огпп имѣли Форму, подобную пламени газо
ваго рожка, съ строго ровными верхними краями, безъ всякихъ язы
ковъ. При томъ, несмотря на довольно сильный вѣтеръ, пламя ни
сколько не колебалось, цвѣта оно было Фіолетоваго п повидимому не 
обладало тепловыми лучами, такъ какъ при прикосновеніи руки къ огню 
не ощущалось теплоты. Мппз-тъ 15 я наблюдалъ эти огпп и любовался 
столь дивпыммъ и рѣдкимъ зрѣлищемъ, отъ котораго положительно 
нельзя было оторвать глазъ; но усилившаяся метель заставила меня 
вспомнить о моемъ шалашикѣ, и я, объяснивъ казакамъ такъ сильно 
смутившее ихъ явленіе, умолчавъ, конечно объ опасности, а напро
тивъ совершенно успокоивъ ихъ, опять отправился на свое мѣсто. 
Съ полчаса еще послѣ этого слышенъ былъ пискъ и горѣли огни и 
изрѣдка раздавались удары грома. Потомъ все стихло, огни погасли, 
и я заснулъ. Не знаю, какъ долго я спалъ, только вдругъ былъ раз
буженъ страшнымъ ударомъ грома. Послѣ того опять послышался 
пискъ и опять запылали огпп еще въ большемъ количествѣ, чѣмъ 
прежде, и это продолжалось ровно 40 минутъ. За это время было три 
Сильныхъ удара грома, потомъ огни исчезли, я заснулъ и проспалъ, 
ничѣмъ уже болѣе не потревоженный, до самаго утра. Въ этотъ день 
(20-го августа) такъ-же, какъ и наканунѣ, нельзя было сдѣлать ну
жныхъ мнѣ наблюденій, ибо весь главный кавказскій хребетъ и окру
жающія насъ высоты и ущелья были покрыты туманомъ, который 
по временамъ покрывалъ и пасъ; а потому я и рѣшилъ опять остаться 
ночевать тутъ-же на вершинѣ. Но, чтобы хоть сколько нибудь обезо
пасить себя отъ могущей опять произойти грозы, я велѣлъ на самой
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высшей точкѣ сложить изъ камней громадный туръ, который долженъ 
былъ служить намъ громоотводомъ, такъ какъ все-же, конечно, мол
нія скорѣй у дар ил а-бы въ самую высшую точку. Шалашикъ я свой 
разобралъ и рѣшилъ спать прямо, укрывшись буркой. Въ 5 часовъ 
пополудни насъ окутало густымъ туманомъ, сталъ изрѣдка сры
ваться мелкій снѣжокъ и я замѣтилъ, что по моему лицу какъ будто 
ползала паутина, а вмѣстѣ съ тѣмъ я услышалъ знакомый уже мнѣ 
пискъ. Начиналась вчерашняя исторія. Черезъ полчаса туманъ раз
сѣялся и пискъ прекратился, по въ тоже время я замѣтилъ, что съ 
запада, со стороны'Сванетіи, надвигалась страшная туча, которая, все 
разрастаясь и образуя полукругъ, медленно подвигалась къ намъ. 
Къ этому времени сварился пашъ супъ п мы стали ужинать. Послѣ 
ужина я хорошенько уложилъ всѣ инструменты и сдѣлалъ наблюденіе 
надъ термометромъ, который показывалъ въ это время— 0,5° R.

Въ ожиданіи наступленія непогоды я сталъ ходить вдоль вершпны; 
стали наступать сумерки. Вдали слышны были глухіе раскаты грома, 
пасъ совсѣмъ окутало густымъ холоднымъ туманомъ и сталъ сыпаться 
мелкій и частый снѣгъ. Въ пяти шагахъ ничего пе было видно. Минутъ 
черезъ 10 раздался такой оглушительный ударъ грома, что буквально 
содрогнулась вся гора. Я  выглянулъ изъ подъ бурки и моему взору 
представились тѣ-же огни. Я сталъ опять наблюдать за ними. При 
каждомъ новомъ ударѣ грома огни мгновенно гасли, но также мгно
венно и снова появлялись. По прежнему вся вершина была усѣяна 
этими чудными огнями и особенно туръ былъ весь унизанъ ими. Вдругъ 
что-то съ страшнымъ жужжаніемъ промелкпуло передъ моимъ лицомъ 
по направленію къ туру. Черезъ нѣсколько минутъ явленіе это повто
рилось, но я по прежнему не могъ его разглядѣть. Я сталъ ожидать 
его снова, приготовившись хорошенько наблюдать. Оно не долго заста
вило себя ждать. Спова зажужжало и замелкало опять въ томъ-же 
направленіи, п па этотъ разъ я ясно разглядѣлъ пронесшійся въ раз
стояніи одного аршина отъ меня маленькій огненный шарикъ величиною 
немного болѣе грецкаго орѣха. Онъ летѣлъ волнообразно рпкошетамп 
и при прикосновеніи къ снѣгу издавалъ жужжащій звукъ похожій па 
звукъ производимый пчелой, когда опа бьется о стекло. Это повтори
лось еще нѣсколько разъ, и иногда до того близко пролеталъ онъ 
отъ моего лица, что я невольно должепъ былъ закрыть глаза.

Наконецъ вѣтромъ стало сильно мести въ лицо мнѣ снѣгъ п я 
долженъ былъ опустить бурку и совсѣмъ закрыться. Громъ участился. 
Черезъ каждыя пять, шесть минутъ слѣдовалъ новый ударъ. Въ двухъ 
шагахъ отъ меня въ жестяномъ ящикѣ лежала желѣзная печка, а

1 *
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около нея желѣзныя кошки и все это при каждомъ ударѣ сильно гре
мѣло. При иныхъ же ударахъ, вся поверхность горы гремѣла, какъ- 
бы сдергивали съ нея крышу изъ листового желѣза. Нѣсколько разъ 
двигалась на мнѣ бурка, но не такъ, какъ если бы ее тянулъ кто нибудь, 
а какъ будто она ползла по мнѣ, причемъ разныя ея части двигались 
съ одинаковой скоростью. Удары грома все згчащались, притомъ до того 
близко отъ насъ, что каждымъ ударомъ насъ положительно оглушало. Но 
вотъ прошло 5 минутъ и удара не было, прошло еще столько-же времени 
и опять ни одного удара, только пискъ ужасно усилился, а туръ шипѣлъ 
буквально какъ гигантскій самоваръ. Всѣ казаки, какъ потомъ ока
залось, въ это время съ напряженіемъ ожидали чего-то ужаснаго. Я 
лежалъ на правомъ боку, ногами по направленію къ туру, а слѣдова
тельно и къ высшей точкѣ вершины. Я опять надъ лицомъ припод
нялъ немножко бурку и посмотрѣлъ. Снѣгъ сыпалъ по прежнему, но 
вѣтеръ былъ тише. Огней было— видпмо не видимо. Вдругъ мелькпз'лъ 
одинъ шарикъ, потомъ другой, третій, еще и еще, и вдругъ... Но что 
тутъ случилось, то уже словами трудно передать, ибо это произошло 
въ одно мгновенье, а между прочимъ надо много словъ зшотребить, 
чтобы все это передать. И такъ, вотъ что случилось: блеснулъ сраш- 
ный свѣтъ, раздался оглушительный громъ, меня рванз’ло за ногп, 
сдернуло съ мѣста и переверну-ло на спину. Первою моею мыслью 
было: меня убиваетъ. Слѣдующая мысль: меня пе убило, —  а только 
оторвало ноги; и я дѣйствительно чувствовалъ, что по— колѣни мои 
ноги оторваны. Боль въ этихъ мѣстахъ я чувствовалъ ужасную: хочу 
убѣдиться, дѣйствительно-лн ноги оторваны или но крайней мѣрѣ па
рализованы, и при мысли, что сію минуту могу узнать, что я безногій, 
у меня не хватаетъ рѣшимости попробовать цѣлость ногъ. Но эта 
борьба происходитъ одну секушду, я съ силой стараюсь пошевелить 
правой ногой, и, о ужасъ! — убѣждаюсь, что ниже колѣна ея нѣтъ; 
продѣлываю тоже самое съ лѣвой ногой, и опять тотъ-же результатъ. 
Тогда я съ Фатальною рѣшимостью медленно поднимаюсь, сажусь и 
руками ощупываю ноги; оказывается, что онѣ обѣ цѣлы, но двинуть 
я ими по прежнему не могу, ниже колѣнъ —  онѣ мертвы. Я начинаю 
тереть ихъ и вотъ почувствовалъ большой палецъ правой ноги, потомъ 
пошевелилъ всей погон; вмѣстѣ съ этимъ возвратилась жизнь и къ 
лѣвой ногѣ. Послѣ этого я сталъ окликать казаковъ. Но на мой зовъ 
никто не откликался; я повторилъ нѣсколько разъ и первымъ ото
звался казакъ Марченко. Я спросилъ, что пе убило-ли кого? Въ 
это время отозвалось нѣсколько голосовъ, которые говорили, что, ка
жется, Богъ миловалъ: на этотъ разъ — никого пе убило; но каждый
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сообщалъ, что его ударило въ ноги, а казакъ Талинъ жаловался, что 
его ударило въ бокъ, при томъ такъ сильно, что онъ толкнулъ головой 
лежавшаго рядомъ съ нимъ казака Артамонова съ такою силою, что 
тотъ откатился отъ него. Очевидно, что мы были поражены возврат
ными ударомъ. Послѣ этого я рѣшилъ, что дольше оставаться тутъ 
нельзя и надо уходить. Но куда-же идти ночью? во время мятелн? и 
при томъ съ такой горы, какъ Халаца, гдѣ на каждомъ шагу можно 
было полетѣть въ пропасть; а потому о спускѣ куда нибудь далеко 
внизъ —  не могло быть и рѣчи. Я рѣшилъ спуститься хотя саженей 
на двадцать ниже вершины, гдѣ всетаки могло быть безопаснѣе, чѣмъ 
здѣсь. И какъ ни жаль мнѣ было разстаться со своимъ тепленькимъ и 
сухимъ мѣстечкомъ, всетаки пришлось оставить его. Я всталъ, за
бралъ свою одежду и велѣлъ собираться казакамъ и мы отправились 
внизъ. Проходя мимо тура, который шипѣлъ какъ впущенное въ воду 
раскаленное желѣзо, я замѣтилъ на немъ нѣсколько огоньковъ; по 
всему-же протяженію вершпиы, гдѣ они горѣлп прежде, —  ихъ не 
было ни одного. Дойдя до мѣста, гдѣ начинались обрывы, мы остано
вились, и хотя здѣсь покатость была очень большая, но я всетаки 
рѣшилъ переночевать на этомъ мѣстѣ. Разворотили камни, устроили 
двѣ небольшихъ тераски, усѣлись на нихъ по четыре человѣка на 
каждой, плотно прижавшись другъ къ другъ и сверху накрывшись 
бурками. Вскорѣ я замѣтилъ, что снѣгъ пересталъ идти; я вылѣзъ 
изъ подъ бурки; было совершенно тихо, туманъ разсѣялся, и на вер
шинѣ огни совсѣмъ погасли; внизу разстилалось безбрежное облачное 
море, а надъ нимъ тускло свѣтила луна.

Казакъ Почанскій, между прочимъ, разсказывалъ, что когда мы 
стали собираться, чтобы уйти съ вершины, онъ лежалъ и не могъ 
пошевелиться. «Вотъ, говоритъ, слышу я разговоръ, все понимаю, 
слышу, что начинаютъ уходить съ горы, а я не могу и пальцемъ дви
нуть; раньше я, при самомъ ударѣ грома, рѣшилъ, что меня убило, 
а тутъ вспомнилъ, какъ говорили мнѣ еще дома, что мертвые долго 
слышатъ послѣ смерти, и порѣшилъ окончательно, что я мертвый. 
Вотъ слышу, какъ прошелъ мимо меня послѣдній казакъ и все смолкло; 
ну, думаю,— тутъ я и останусь на вѣки. Но вдругъ слышу, меня окли
каютъ; я папрягаю всѣ сплы, чтобы отозваться, но не могу; нако
нецъ, когда окликнули во второй разъ и дотронулось до меня, то сразу 
какъ-будто по моимъ жиламъ что-то потекло и я вскрикнулъ». И дѣй
ствительно дождавшись, пока съ вершины сошелъ послѣдній казакъ, 
я отправился и самъ, но въ это время замѣтилъ, что кто-то лежитъ; 
я подошелъ къ нему и окликі^лъ, —  отвѣта не было, я повторилъ и
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въ тоже время дотронулся до него; въ это время лежавшій отозвался 
и оказался казакомъ Почаискимъ.

Во время грозы казаки, разбившись на нѣсколько кучекъ, лежали, 
укрывшись бурками, и казакъ Пономаревъ разсказывалъ послѣ, что 
одинъ изъ шариковъ ударилъ его и онъ почувствовалъ сильную боль, 
какъ бы отъ удара камнемъ, при этомъ электрическаго разряда не 
послѣдовало и шарикъ полетѣлъ далѣе. Этотъ необычайный случай 
подтверждали и другіе казаки, т. е. они увѣряли, что видѣли полетъ 
этого шарика и какъ онъ ударился о казака Пономарева п тотъ сію 
же минуту пожаловался имъ на причиненную ему боль.

Замѣчательно, что этотъ страшный згдаръ грома, согнавшій насъ 
съ вершины, былъ послѣднимъ въ прошлое лѣто. Послѣ этого мы 
уже не слышали ни одного удара. А. В. Пастуховъ.

НАИМЕНЬШІЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА АРАРАТѢ И АЛАГЕЗѢ-

4-го августа 1893 года я установилъ на вершинѣ Большого Ара
рата максимальный и минимальный термометры, а 13-го августа
1894 года наблюдалъ ихъ. Они показали: минимальный— 39, 85° С., 
а максимальный и -  1 7 ,5 °  С., но показаніе этого послѣдняго выра
жало не температуру воздуха, а температуру жестяной коробки, въ 
которую заключены термометры и на крышку которой въ продолже
ніи трехъ-четырехъ часовъ въ день падали лучи солнца и, конечно, 
нагрѣвали ее значительно сильнѣе окружающаго воздуха. Теперь я 
такъ установилъ коробку, что она сдѣлалась совершенно изолирован
ною отъ непосредственнаго иагрѣвапія лучами солнца, между тѣмъ 
какъ воздухъ свободно циркулируетъ какъ вокругъ коробки, такъ и 
внутри ея.

2 -го сентября 1895 года я опять наблюдалъ эти термометры и 
при этомъ максимальный показалъ -+- 39° С, а минимальный — 34,1° С.

26-го іюля 1893 года я установилъ на сѣверозападпой вершинѣ 
Алагеза минимальный термометръ, который при посѣщеніи мною 
3-го августа 1895 года этой вершины показалъ:— 32° С.

Въ томъ же 1893 году я установилъ минимальный термометръ 
на вершинѣ Малаго Арарата; при наблюденіи мною 5 -го сентября
1895 года термометръ этотъ показалъ:— 29,1° С.
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Такъ какъ оба эти термометра пробыли ыа вершинахъ двѣ зимы, 
то является вопросъ которой изъ двухъ зимъ принадлежитъ указан
ный ими минимумъ. Если принять во вниманіе отчеты метеорологиче
скихъ станцій Закавказья, которые доказываютъ намъ, что зима 1893 —  
1894 года была болѣе холодная чѣмъ зима 1894— 1895 годовъ, то 
показаніе моихъ термометровъ надо отнести къ первой изъ двухъ 
этихъ зимъ.

Итакъ получаются слѣдующія показанія термометровъ за зиму 
1893— 1894 годовъ: —  на Большомъ Араратѣ  (высота 16,881 
ч>ут. =  5146 м., широта 39° 42') —  3 9 ,8 5 °  С; на Маломъ Араратѣ  
(высота 12,800 Фут. =  3900 м .)— 2 9 ,1 °  С. и на Алагезѣ (высота 
13,167 Фут. =  4271 м., широта 40° 31 ' 55")— 32° О.

Высоты и широты въ даниомъ случаѣ относятся къ точкамъ, на 
которыхъ установлены термометры. А. Пастуховъ,

Авторъ этой замѣтки совершилъ самое большое число восхожде
ній па вершины Большого и Малаго Кавказа, —  еще недавно онъ со
общилъ въ И. Р. Геогр. Общ. о своемъ второмъ восхожденіи на Эль- 
борусъ, —  между прочимъ и о томъ, что оставилъ на вершинѣ макси
мумъ и минимумъ — термометры. Такимъ образомъ слѣдующему 
путешествешшку предстоитъ отсчитать температуры на этой высокой 
горѣ. На Адай-Хохъ, одну изъ главныхъ вершинъ центральной цѣпи 
Кавказа, между Эльборусомъ и Казбекомъ, восходилъ въ 1890 году 
г. К а в т а р а д зе  и оставилъ тамъ полученный отъ мепя минимумъ —  
термометръ. Съ того времени никто на Адай-Хохъ не поднимался. Не 
въ очень далекомъ разстояніи отъ Арарата п Алагеза въ Карсѣ, на 
нагорьѣ высотою 1742 м. и. у. м. т. е. на трети высоты Большого 
Арарата, наблюдали за зиму 1893— 94 наименьшую температуру 
—  34,3 за зиму 1891 — 95 ж е — 35,3 т. е. за послѣднюю зиму въ 
Карсѣ она была ниже, чѣмъ на Болыиомъ Араратѣ. И притомъ 
— 35 ,3 — далеко не самая низкая температура въ Карсѣ, въ Февралѣ 
1893 г. наблюдали— 40.

На Монбланѣ, высочайшей вершинѣ Альпъ (4800 м.) мпиимумъ- 
термометръ, оставленный въ 1894 г., показалъ въ слѣдующемъ 
году— 43°; зима 1891 — 95 была исключительно холодна възападной 
Европѣ, но одиако близкой къ этой температурѣ не наблюдали ни 
на равнинахъ, ни въ высокихъ долинахъ Альпъ. А. В,
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Х Р О Н И К А .  Годовое собраніе Австрійскаго Метеорологическаго Обще

ства. — Академія Наукъ въ Парижѣ, засѣданія 3-го, 10-го и 24-го мая, доклады 
Г ар рн гу-Л агран ж а, А иго, Термита и Б езан сон а , Ф оредя. — Преміи Смит
соновскаго учрежденія.— 3-ій международный полетъ воздушныхъ шаровъ.— Новѣй
шая карта сѣвернаго полюса. — Обсерваторія Дешеврена на островѣ Джерси. — Не
обычайный градъ въ Лондонѣ. — Наводненіе въ Америкѣ. — Сигнальный барометръ 
Флурнуа. — Карманный счетчикъ М ейера.

Австрійское Метеорологическое Общество. Годичное собраніе состоялось
20-го Февраля 1897 г. въ залѣ Академіи Наукъ подъ предсѣдатель
ствомъ Л оренца-Л пбурнау . Приведемъ нѣкоторыя данныя изъ от
чета Общества за 1896 годъ. Число членовъ къ концу года состав
ляло 265. Сумма доходовъ 2935 Флориновъ, расходовъ —  2370, ка
питалъ 4493  Фл. Между доходами обращаютъ на себя вниманіе суб
сидіи военнаго министерства 2 0 0  фл., министерства народнаго про
свѣщенія 500 Флориновъ и министерства земледѣлія 42 ф л . Членскіе 
взносы дали 714 ф л . Между расходами значатся расходы по журналу 
1186 ф л ., редакціонные расходы 454 ф л ., почтовые 304 ф л ., возна
гражденіе наблюдателей на Обирѣ и Веприиакѣ 125 ф л .

Н а томъ же засѣданіи былъ доложенъ и отчетъ по содержимой 
обществомъ горной станціи на Зонбликѣ. На эту станцію получено въ 
1896 г. отъ Министерства народнаго просвѣщенія 800 ф л ., отъ об
щества Зонбликъ 700 ф л ., отъ Альпійскаго Ферейна 1294 ф л ., отъ 
самого общества отчислено 300 ф л ., всего же 3101 ф л . Расходы до
стигли 2559 ф л .

Академія Наукъ въ Парижѣ. Засѣданіе 3-го мая. Г ар р и гу -Л а- 
гр ан ж ъ  представилъ записку о вліяніи солнца и луны на атмосферу и 
на аномаліи давленія.— 10 мая: М аскар ъ  представилъ записку А нго 
о суточныхъ измѣненіяхъ направленія вѣтра. Въ своей прежней ра
ботѣ (1887) о суточномъ ходѣ давленія Анго указалъ на существо
ваніе колебательнаго движенія воздуха отъ экватора къ полюсамъ и 
обратно. Въ нижнихъ атмосферныхъ слояхъ среднихъ широтъ это дви
женіе должно увеличить относительное число южныхъ вѣтровъ вте- 
ченіи первой части дня и сѣверныхъ вѣтровъ во время второй части. 
Г. А нго подтверждаетъ это заключеніе числовыми выводами изъ ане
мометрическихъ наблюденій на башнѣ ЭйФеля за 1890— 1895 гг., чрез
вычайно пригодныхъ для его цѣли, благодаря отсутствію вліянія рель
ефа мѣстности па смѣну вѣтровъ. Г. А нго составляетъ подсчеты и 
графики, аналогичные тѣмъ, которые были сдѣланы покойнымъ ака-
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демпкомъ А. В. Гадолпнымъ для Павловска на основаніи разработки
16-лѣтнихъ записей, выполненной г. Р озен талем ъ . Именно равно
дѣйствующая всѣхъ вѣтровъ, дувшихъ въ какой ни будь часъ какого 
нибудь мѣсяца наносится на чертеягь по величинѣ и направленію въ 
видѣ вектора; конецъ этого вектора описываетъ втечеиіи сутокъ зам
кнутую кривую, которая и изображаетъ суточный ходъ вѣтра. Среди 
этой замкнутой кривой лежитъ оконечность вектора, изображающаго 
общую равнодѣйствующую всѣхъ вѣтровъ; около этой точки, оче
видно, суточная составляющая описываетъ втеченіп сутокъ полный 
оборотъ. Эта составляющая отъ 5 час. утра до 5 час. веч. направ
лена отъ юга, ночью же отъ сѣвера. Этотъ ходъ особенно ясно вы
раженъ лѣтомъ.

Засѣданіе 24-го мая. Т ерм и тъ  и Б езаи со н ъ  сообщили о ре
зультатахъ послѣдняго поднятія баллоновъ-зондовъ. Спускъ произо
шелъ 13-го мая въ 3 ч. 30 м. утра, а чрезъ 12 часовъ, въ 3 ч. 45 м. 
баллонъ опустился въ деревушкѣ близъ Новары, въ Италіи. Инстру
менты оказались неповрежденными. Баллонъ достигъ высоты 17000 
метровъ, причемъ барометръ опустился до 90 миллиметровъ, а термо
метръ—  до — 60°.

Ф орель сдѣлалъ дополненія къ своимъ изслѣдованіямъ касательно 
колебаній уровня озеръ, изложеннымъ въ книгѣ его о Леманѣ. Наи
большее колебаніе, зарегистрированное въ Ж еневѣ, было 3-го октября 
1841 г., когда разность меяіду максимумомъ и минимумомъ высоты 
воды достигла 1,87 метра. Ф орель старается привести эти колебанія 
въ связь съ колебаніями барометрическими, сопровождающими нисхо
дящіе вѣтры, ураганы, тромбы, циклопы, и дающими первоначаль
ный импульсъ для серіи колебаній съ однимъ, двумя и иногда нѣсколь
кими узлами. Быстрѣйшее извѣстное колебаніе барометра, 6  мм. въ 
нѣсколько минутъ, зарегистрированное 10-го сентября 1896 г. въ Па
рижѣ на башнѣ св. Якова, могло бы быть причиною непосредственнаго 
измѣненія уровня воды только на 82 мм. Но нужно принять во вниманіе, 
что волны, вызываемыя колебаніями, входя въ узкія гавани, подобныя 
Женевской, возрастаютъ, подобно приливнымъ волнамъ. ЛпмнпграФъ 
въ Женевѣ дѣйствительно показываетъ колебанія въ 4 раза большія, 
чѣмъ лимниграфъ въ Шильоиѣ. Ф орель находитъ, что этими усло
віями въ достаточной мѣрѣ исчерпываются причины наблюдавшихся 
колебаній.

Смитсоновское учрежденіе въ Вашингтонѣ опубликовало слѣдующіе 
сочиненія удостоенныя премій Томаса Годжкинса въ 1895 г.: трудъ 
лорда Р ал ея  п сэра Вильяма Р а м за я  объ аргонѣ, принесшій его
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авторамъ премію въ 50000 Франковъ, мемуаръ В арпньп «о воздухѣ 
и жизни», получившій премію въ 5000 Франковъ, сочиненіе директора 
Пастеровскаго института Дюкло объ актинометріи атмосферы и объ 
актиническомъ строеніи послѣдней и наконецъ сочиненіе вице-прези
дента Королевскаго Метеорологическаго общества Ролло Р у ссел я  
объ атмосферѣ въ ея соотношеніяхъ съ жизнью и здоровьемъ чело
вѣка.

Это послѣднее сочиненіе навлекло на себя весьма насмѣшливый 
отзывъ издателя Метеорологическаго Магазина Симонса, о чемъ не 
лишне упомянуть въ виду практической важности и интереса трактуе
маго Русселемъ предмета. Эта новая попытка въ области медицинской 
метеорологіи оказывается подборомъ краткихъ свѣдѣній, совершенно не 
приведенныхъ въ систему и трудно находимыхъ за отсутствіемъ 
оглавленія и указателя. Главные отдѣлы суть слѣдующіе: I  составъ и 
состоянія воздуха, II климатъ и здоровье, III различныя атмосферныя 
условія и явленія и ІУ  предметы для изслѣдованія. Симонсъ много 
иронизируетъ на счетъ проектируемой Русселемъ стѣны для улучшенія 
климата Лондона и для защиты его отъ тумановъ, идущихъ изъ 
Эссекса; стѣна эта должна имѣть 5 — 6 миль въ длину, 30 Футъ въ 
толщину и 300 — 400 Футъ въ высоту.

3 -ій международный полетъ воздушныхъ шаровъ состоялся 13-го (1 ) 
мая. Въ Парижѣ Б езан со и ъ  и Э рмитъ выпустили нѣсколько аеро- 
филовъ . Л1?. 3, поднявшись въ 3 ч. 30 м. утра, опустился въ 4 ч. дня 
въ Кастеллато близъ Милана, совершивъ одинъ изъ огромнѣйшихъ 
извѣстныхъ перелетовъ. Военнымъ воздухоплавательнымъ паркомъ 
въ С.-Петербургѣ былъ выпущенъ шаръ безъ пассажировъ «Кобчикъ»; 
онъ найденъ въ Финляндіи, въ приходѣ св. Андрея близъ деревни 
Синтола.

Новѣйшая карта сѣверныхъ полярныхъ странъ составлена на основаніи 
всѣхъ новѣйшихъ данныхъ, не исключая и открытій Нансена, из
вѣстнымъ картографомъ Бартоломью и отпечатана въ майскомъ вы
пускѣ Шотландскаго Географическаго Магазина. Тамъ же находимъ 
замѣчаніе, что площади изслѣдованныхъ полярныхъ странъ равняются 
на сѣверѣ— площади Европейской Россіи, а на югѣ— площади цѣлой 
Европы.

Обсерваторія св. Людовика на островѣ Джерсеѣ, управляемая Мар
комъ Дешевренъ, опубликовала 3-ій томъ своего Бюллетеня. Обсерва
торія все болѣе и болѣе обогащается инструментами и по количеству 
и по качеству. Барометръ съ воздухомъ и водою, для устраненія 
вреднаго вліянія температуры, имѣетъ резервуаръ, зарытый въ землю
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на глубину 2-хъ метровъ и даетъ показанія въ масштабѣ, въ 5 разъ 
большемъ, чѣмъ барометръ ртутный. Скорость вѣтра записывается на 
одномъ листкѣ двумя тожественными анемометрами, находящимися 
на различныхъ высотахъ, одинъ 63 метра, другой 108 метровъ. 
Устройство вертушки Робинсона Д еш еврен ъ  упростилъ примѣне
ніемъ полуцилиндровъ вмѣсто чашекъ.

Необычайный градъ  выпалъ 27-го апрѣля въ южной части Лондона. 
Изъ сообщеній, помѣщениыхъ въ Метеорологическомъ Магазинѣ Си
монса, можно видѣть, что градъ этотъ имѣлъ характеръ мѣстнаго и 
внезапнаго явленія и такъ рѣзко измѣнилъ погоду, что совершенно 
лѣтній день обратилъ въ 6 % часовъ вечера въ глухую зиму. Градъ 
вмѣстѣ съ дождемъ продолжался 1 часъ (мѣстами не болѣе 2 0  минутъ) 
и далъ въ дождемѣрѣ 1,18 дюймовъ (30 миллим.) воды. Градины 
имѣли въ діаметрѣ до Ѵ3 дюйма. Улицы и дома оказались совершенно 
бѣлыми, сообщеніе пришлось пріостановить, лошади отказывались идти 
противъ вѣтра, послѣ дождя на улицахъ образовались глубокіе потоки 
и озера. Старожилы припоминаютъ, что нѣчто подобное было въ Лон
донѣ 1-го августа 1846 г., и съ тѣхъ поръ не повторялось. Въ тотъ 
разъ было измѣрено осадка 3,12 дюйма (78 мм.) за 2 часа 17 минутъ.

Наводненіе въ Америкѣ. Необычайный ливень причинилъ 27-го 
апрѣля сильныя наводненія на территоріи Оклагома. Потокомъ, имѣв
шимъ въ глубину 6 Футовъ и въ ширину 1 милю, была опустошена 
долина Котонвудъ и разрушены дома въ Гутрп. Сотни мѣстныхъ жи
телей спасались на вѣтвяхъ деревьевъ въ безпомощномъ состояніи. 
Ж ертвы были очень многочисленны. Рѣка была на 9 метровъ выше 
ординара (La Nat. № 1249).

Сигнально-звуковой барометръ, изобрѣтенный Уильямомъ Ф лурн уа 
изъ Мэріонвиля (Соедин. Ш т., Массачусетсъ) и предназначающійся 
для предупрежденія экипажа морскихъ судовъ о внезапно налетаю
щихъ циклонахъ п штормахъ. По описанію въ Scientific American  
(1 8 9 7 г ., №. 9, отъ 27-го Февраля), приборъ этотъ представляетъ со
бою обыкновенный барометръ, меньшая, открытая, загнутая вверхъ 
часть трубки котораго соединена въ нижней своей части (близъ ко
лѣна), при помощи короткой, очень тонкой, почти волосной трубочки, 
съ другою, тояіе открытою сверху и такой же длины, вертикальною 
трубкою. При обыкновенныхъ условіяхъ, т. е. при спокойной атмос
ферѣ, ртуть въ этихъ, сообщающихся между собою, трубкахъ стоитъ 
на одной и той яіе высотѣ, и плавающіе въ нихъ па открытыхъ 
ртутныхъ поверхностяхъ поплавки находятся поэтому на одномъ и 
томъ же уровнѣ. Отъ того и другаго изъ этихъ поплавковъ идетъ
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вверхъ по небольшому, сдѣланному изъ непроводящаго электричество 
матеріала, тонкому стерженьку. Оба стерженька при помощи малень
кихъ и слабыхъ пружинъ соединены съ проволочными проводниками 
отъ небольшой гальванической батареи. На свободномъ концѣ стер
женька, идущаго изъ нижней вѣтви барометрической трубки, укрѣ
плена горизонтальная металлическая вилочка, которая поставлена въ 
связь съ однимъ изъ проводниковъ и между зубцами которой свободно 
помѣщается, не касаясь ихъ, связанный съ другимъ проводникомъ го
ризонтальный металлическій зубецъ, придѣланный къ концу другого, 
стоящаго рядомъ, стерженька, выходящаго изъ второй, дополнитель
ной трубки. При обычныхъ перемѣнахъ въ состояніи атмосферы, 
когда увеличеніе или уменьшеніе воздушнаго давленія происходитъ 
сравнительно медленно, съ большею пли меньшею постепенностію, 
ртутные столбики въ обѣихъ открытыхъ трубкахъ понижаются или 
повышаются въ одинаковой степени, такъ какъ ртуть успѣваетъ пе
реливаться, по тонкой соединительной трубочкѣ, изъ одной трубки въ 
другую, и такимъ образомъ ртутные уровни выравниваются. Само 
собою разумѣется, что при такихъ одновременныхъ и равномѣрныхъ 
повышеніяхъ и пониженіяхъ столбиковъ взаимное отношеніе между 
упомянутыми выше иоилавкамп п пхъ стерженьками продолжаетъ 
оставаться неизмѣннымъ, и, значитъ, горизонтальный зубчикъ одного 
стерженька сохраняетъ одно и то же положеніе въ вилочкѣ другого 
стерженька, т е. стоитъ посрединѣ между верхнею и нижнею вѣтвями 
этой вилочки, не соприкасаясь съ ними. А пока пѣтъ соприкосновенія, 
до тѣхъ поръ п токъ въ гальванической цѣпи остается разомкнутымъ. 
Предположимъ теперь, что неожиданно, внезапно налетаетъ шквалъ 
или циклонъ, характеризующійся чрезвычайно быстрыми и сильными 
колебаніями атмосфернаго давленія и нерѣдко застигающій плывущее 
въ морѣ судно совершенно врасплохъ. При этомъ ртутный столбъ въ 
короткомъ колѣнѣ барометрической трубки почти моментально опу
стится (или поднимется), а вмѣстѣ съ тѣмъ такъ же быстро пойдетъ, 
конечно, книзу и поплавокъ со стерженькомъ и вилочкой, между тѣмъ 
какъ сосѣдніе поплавокъ и стерженекъ съ зубцомъ будутъ еще оста
ваться почти на прежней высотѣ, такъ какъ ртутный уровень въ 
придаточной трубкѣ, благодаря затрудненному оттоку (или притоку) 
ртути чрезъ узкую соединительную трубочку, измѣняется сравнитель
но медленно. При такихъ условіяхъ вилочка одною изъ своихъ вѣтвей 
(верхнею или нижнею) подойдетъ къ зубцу сосѣдняго стерженька, 
прикосиется къ нему и такимъ образомъ замкнетъ токъ въ цѣпи, при
чемъ тотчасъ же придетъ въ дѣйствіе сигнальный электрическій зво-
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бонъ, увѣдомляющій о томъ, что произошло внезапное и сильное из
мѣненіе атмосфернаго давленія.

Карманный счетчикъ Мейера можетъ быть весьма не безполезенъ 
метеорологамъ, имѣющимъ много дѣла съ числовыми выкладками. 
Это есть не что иное, какъ логариѳмическая линейка, свернутая въ 
кругъ, причемъ длина окружности принята равною единицѣ Бригго- 
выхъ логариѳмовъ; благодаря такому устройству получается возмож
ность получать весьма большія произведенія пли перемножать много 
чиселъ, переходя нѣсколько разъ черезъ 0 логариѳмовъ. Указатель 
устроенъ въ видѣ алидады, вращаемой около общаго центра обоихъ 
круговъ, содержащихъ логариѳмическія дѣленія, и имѣетъ приспо
собленіе, подобное зубчаткѣ, для отмѣчанія числа переходовъ черезъ О. 
Такимъ образомъ характеристика логариѳма, или, иначе сказать, число 
цифръ результата, указывается приборомъ автоматически. Что ка
сается точности отсчетовъ, то таковая уменьшается съ увеличеніемъ 
чиселъ, какъ на всѣхъ логариѳмическихъ линейкахъ. Счетчикъ снаб
женъ еще двумя вспомогательными шкалами, изъ которыхъ одна 
даетъ самые логариѳмы, а другая числа съ удвоенными логариѳмами. 
Пользуясь послѣднею, можно прямо находить квадраты чиселъ, а 
также вычислять площади круговъ по даннымъ діаметрамъ и пр. 
Приборъ этотъ изготовляетъ механикъ Мейснеръ въ Берлинѣ (Perle
bergerstrasse 26 f. NW) за 6 марокъ.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Анналы французскаго центральнаго метеорологическаго бюро за 1894 г.

Томъ I. Annales du Bureau Central Météorologique de France. 
Année 1894. I. Mémoires. Paris. 1896.

Въ началѣ напечатанъ краткій отчетъ бюро за, 1894 г. (стр. I — 
XII). Далѣе слѣдуетъ статья Фрона, представляющая обработку грозъ 
во Франціи за 189 4 годъ въ связи съ общимъ состояніемъ атмо
сферы. Въ этой статьѣ каждый мѣсяцъ разсмотрѣнъ отдѣльно и для 
отдѣльныхъ грозовыхъ дней приложено 260 небольшихъ карточекъ 
Франціи, на которыхъ показано, гдѣ разразилась гроза, гдѣ выпалъ 
градъ и, наконецъ, направленіе и сила вѣтра для 4-хъ приморскихъ 
районовъ. Кромѣ общаго описанія грозъ въ статьѣ Ф рона подроб-
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по описано нѣсколько наиболѣе выдающихся грозъ; для такихъ 
грозъ на особыхъ картахъ дано распредѣленіе давленія и вѣтровъ и 
ихъ измѣненія каждые 3 часа и на большой картѣ пути грозовыхъ 
вихрей. Къ статьѣ приложены также таблицы. — Далѣе слѣдуетъ 
статья М ур о, дающая реззгльтаты наблюденій падъ земнымъ магне
тизмомъ за тотъ-же годъ въ обсерваторіи Parc Saiut-Maur. Къ этой 
работѣ тоже приложенъ цѣлый рядъ кривыхъ п напечатанныя пол
ностью наблюденія этой обсерваторіи. Въ слѣдующей работѣ приве
дены результаты магнитныхъ наблюденій обсерваторіи въ PerpignaiPfc, 
составленные Кердевашемъ. Въ дальнѣйшей очень длинной статьѣ 
М у р о даетъ сводку всего, что было сдѣлано въ разныхъ пунктахъ 
Франціи въ 1894 году по собиранію матеріала для новой магнитной 
карты Франціи; магнитныя съемки для этой цѣли стали производить 
уже съ 1888 г., и за 1894 г. печатается такимъ образомъ седьмая 
серія наблюденій, охватывающая наблюденія па 89 станціяхъ. Далѣе 
слѣдуетъ обычная сводка А нго метеорологическихъ наблюденій, про
изведенныхъ въ 1894 г. въ центральномъ бюро и па башнѣ Эйфеля; 
сводка снабжена подробными таблицами наблюденій всѣхъ элементовъ. 
Въ слѣдующей небольшой статьѣ Р олен ъ  даетъ выводы изъ десяти
лѣтнихъ метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ въ Mont- 
faugon d’Argonue (департаментъ Meuse). Послѣдняя статья принад
лежитъ Анго; въ ней онъ даетъ сводку наблюденій за 5 лѣтъ съ 1890 
по 18 94 гг., произведенныхъ на башнѣ Эйфеля и въ центральномъ бюро. 
Объ этой статьѣ будетъ помѣщенъ въ Вѣстникѣ подробный рефератъ.

А.
Матеріалы по гидрологіи Мраморнаго моря, собранные въ экспедиціи 

1 8 9 4  г. на турецкомъ пароходѣ «Селяникъ». Съ 5 картами и 8  графи
ками, обработалъ I. Б. Ш пнндлеръ. Оттискъ изъ Записокъ по Об
щей Геогр. И. Р. Геогр. Общ. Важные результаты, добытые двумя 
русскими экспедиціями въ Черномъ морѣ (1890 г. и 1891 г.) въ 
связи съ австрійскими изслѣдованіями въ восточной части Средизем
наго моря, значительно увеличили интересъ изученія небольшаго, по 
глубокаго и весьма своеобразнаго по своимъ условіямъ Мраморнаго 
моря. О снаряжепін экспедпціп уже упомянуто въ Метеор. Вѣсти.J) 
Результаты ея мы имѣемъ въ разбираемомъ трудѣ.

Слѣдующая таблица даетъ намъ главные результаты изъ наблю
деній надъ температурой и соленостью Мраморнаго моря тамъ, гдѣ 1

1) 1891 г., стр. 465.
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глубины значительны. Для большей наглядности сопоставляю ихъ съ 
такими же средними для значительныхъ глубинъ Чернаго моря.

Мраморное море. Сентябрь 1894 г. Черное море. Іюль 1890 г.
лубіша: морск. Среднія Соленость Среднія Соленость
сажени 1 ) . температуры. %• температуры. %•

0 19,5 2,41 23,0 1,73
5 — — 2 1 , 2 1,73
6 19,5 2,54 — —
8 19,1 2,74 — —
9 18,5 2,97 — —

1 0 18,0 3,14 15,6 1,76
11 17,8 3,35 — —
1 2 17,6 3,45 — —

15 17,0 3,71 1 1 . 2 1,78
25 16,2 3,79 7,3 1,82
30 — — 7,1 —

50 15,4 3,81 7,0 1,97
1 0 0 14,5 3,84 8 , 8 2 , 1 2
1 2 0 14,2 3,84 — —
2 0 0 — — 9,0 2,17
400 14,2 3,84 — —
700 14,2 3,84 — —
900 — — 9,1 2,23

Эта таблица очень ясно показываетъ намъ и сходство, и различіе
между обоими морями. Оба —  моря средиземные, соединяющіеся съ 
океанами посредствомъ другихъ морей и узкихъ проливовъ, оба 
имѣютъ па поверхности менѣе соленую воду, чѣмъ на глубинѣ, въ оба 
соленая вода проникаетъ съ запада, по затѣмъ Мраморное море го
раздо теплѣе1 2) и соленѣе Чернаго моря, и притомъ соленость рас
тетъ гораздо быстрѣе отъ поверхности въ Мраморномъ, чѣмъ въ 
Черномъ морѣ (иапр. до 50 саж. въ первомъ на 1,4%, во второмъ 
на 0,1%)- Относительно температуры главное различіе еще въ томъ, 
что въ Мраморномъ морѣ она уменьшается до 120 саж. и оттуда до 
дна остается постоянною, а въ Черномъ уменьшается быстро до 30 — 
40 саж., а затѣмъ медленно возрастаетъ.

1) 1 порск, саж. =  брусск. Фут. =  1,83 м.
2) За исключеніемъ самаго верхняго слоя до 8 саж., что объясняется тѣмь, что 

приводимыя здѣсь наблюденія сдѣланы лѣтомъ въ Черномъ н осенью въ Мраморномъ 
моряхъ.
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Наблюденія отъ сажени до сажени дали возможность изучить въ 
большей подробности распредѣленіе температуры въ верхнихъ слояхъ 
Мраморнаго моря и прослѣдить т. н. слой скачка, гдѣ въ лѣтнее по
лугодіе совершается быстрый переходъ отъ высокой температуры 
самыхъ верхнихъ слоевъ въ болѣе низкой, господствующей уже па 
небольшой глубинѣ.

Если назовемъ «слоемъ скачка» такой, гдѣ на 1 сажень темпе
ратура убываетъ на 0°5 или болѣе, то получаемъ слѣдующія данныя 
для разныхъ частей Мраморнаго моря до глубины 15 саж., такъ какъ 
ниже измѣренія температуры дѣлались не на каждой сажени, отъ 3. 
къ В.

м  гаубР2 ъ .  СоленОСТЬ на глубинахъ.
15 саж. 8 саж. 15 саж.

У Галлиполи —  н ѣ тъ ........................
Галлипольскій заливъ, Ю. берегъ—

18,6 2,49 3,68

пѣтъ...............
» » среди.часть—  

12 саж. 19,3; 13 саж. 18,7;

18,0 2,59 3,85

14 саж. 1 7 ,6 .................................
У острова Мармора— 8  саж. 19,8; 

9 саж. 19,3; 10 саж. 18,4;

17,5 2,49 3,50 (дно)

11 саж. 1 7 ,8 .................................
Средняя и западная котловина —

17,1 2,59 3,76

9 саж. 19,2; 10 саж. 18,4 . . . 
Восточная котловина— 7 саж. 18,7;

17,4 2,48 3,71

8  саж. 18,2; 9 саж. 17,6 . . . .  
Сѣверное побережье — 8  саж. 20,1;

16,5 3,04 3,73

9 саж. 18,0; 10 саж. 17,4 . . . 
Входъ въ Босфоръ— 8  саж. 19,3;

16,5 2,63 3,7 5

9 саж. 18,8; 10 саж. 17,9 . . . 16,5 2,61 3,77

Эта таблица ясно указываетъ на болѣе высокую температуру на 
западѣ Мраморнаго моря, чѣмъ па востокѣ, и на весьма сложпое рас
предѣленіе солености на глубинѣ 8  саж. Она здѣсь гораздо больше въ 
восточной котловинѣ, чѣмъ въ средней и западной.

Любопытно такяіе сопоставить съ этими данными наблюденія 
австрійской экспедиціи на кораблѣ «Роіа» въ сентябрѣ 1893 г. въ 
Эгейскомъ морѣ близъ входа въ Дарданеллы.
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Г.іуб. метры. Температура. Соленость °/0.
0 2 2 , 1 3,18

1 0 21,9 3,18
2 0 19,9 —
30 17^2 3,68
50 (дио) 16,4 3,90

т. е. въ этомъ сѣверномъ заливѣ Средиземнаго моря температура 
приблизительно та-же и соленость болѣе, чѣмъ въ Мраморномъ морѣ.

Вообще, несмотря на небольшіе размѣры Мраморнаго моря, усло
вія его очень сложны и превосходно выяснены авторомъ. Въ концѣ 
труда дано извлеченіе на Французскомъ языкѣ.

Трудъ I. Б . Ш пиидлера снабженъ большимъ количествомъ 
картъ и діаграммъ. Вообще температура и соленость Мраморнаго 
моря, благодаря экспедиціи 1894 года и обстоятельной разработкѣ ея 
результатовъ, извѣстны лучше большинства морей и гораздо лучше 
всѣхъ русскихъ морей. А. В.

Бернштейнъ. О годовомъ и суточномъ ходѣ осадковъ въ Берлинѣ (14-ter 
Jahresbericht der Berliner meteor. Gesellschaft). Матеріаломъ для 
изслѣдованія послужили 1 2 -лѣтнія записи самопишущаго дождемѣра, 
установленнаго на крышѣ (26 метр.) сельскохозяйственнаго института. 
Оказалось, что количество осадковъ и повторяемость ихъ (выражен
ная въ часахъ) обнаруживаютъ подобный годовой ходъ: кривыя опу
скаются и подымаются одновременно; исключеніемъ изъ этого являются 
лишь зимніе мѣсяцы, ибо съ ноября по январь количество умень
шается, а повторяемость растетъ. Что касается до суточнаго хода, 
то здѣсь ясно выступаютъ два максимума, рано утромъ и послѣ полу
дня, приблизительно въ тоже время, когда наступаютъ крайнія ве
личины температуры; утренній максимумъ наступаетъ чаще зимой, 
послѣполуденный главнымъ образомъ лѣтомъ. Лѣтомъ кромѣ того 
черезъ нѣсколько часовъ послѣ второго максимума наступаетъ обыкно
венно еще третій максимумъ, который зимою выраженъ очень слабо. А.

Скаловскій А. Н. и Сналовскій Д, Н. О зимнихъ испареніяхъ и временныхъ 
теченіяхъ Чернаго моря. Матеріалы къ вопросу «о вліяніи Босфора въ 
образованіи теченій на Черномъ морѣ». Стр. I— VI, 1— 71. Сева
стополь 1896 г. Уже въ 1894 г. однимъ изъ авторовъ разбираемаго 
труда было высказано предположеніе о связи главныхъ морскихъ те
ченій Чернаго моря съ низшимъ теченіемъ въ Босфорѣ (изъ Мрамор
наго моря въ Черное). Ж елая провѣрить свои взгляды на основаніи 
практики другихъ моряковъ, авторы составили 25 вопросныхъ пунк
товъ и разослали ихъ капитанамъ пароходовъ, плавающихъ по Чер-

Мотооролог. Вѣсти. Л» 6. 2
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ному морю. При составленіи этихъ вопросовъ авторы руководились 
слѣдующими теоретическими предположеніями.

Если босфорская струя существуетъ и имѣетъ нѣкоторое вліяніе, 
то прослѣдить ея движеніе и границы распространенія, конечно, легче 
въ зимнее время, когда холодный воздухъ, гораздо ранѣе термометра, 
выдаетъ ея присутствіе хорошо извѣстными всѣмъ морякамъ интен
сивными зимними испареніями. Далѣе авторами высказывается цѣ
лый рядъ другихъ слѣдствій предположенія, что босфорская струя 
существуетъ, такъ напр., что надъ струей доженъ образоваться вос
ходящій токъ воздуха, усиливающій дующій въ это время сѣверовос- 
точный вѣтеръ, что атмосферное давленіе надъ ней должио нѣсколько 
понизиться, что туманъ надъ срединой русла струп долженъ быть са
мымъ густымъ, что струя эта, упираясь въ берегъ Крыма и Кавказа, 
должна оказывать замѣтное вліяніе на метеорологическія явленія и 
климатъ этихъ мѣстъ.

Въ книгѣ приведены полностью всѣ отвѣты капитановъ и изъ 
нихъ авторы въ концѣ даютъ нѣкоторыя практическія указанія для 
плаванія по Черному морю, какъ то куда должно направляться судпо, 
если оно попадаетъ въ туманъ, чтобы выйдтп изъ него, п т . п.

Работа авторовъ вѣроятно будетъ полезна для моряковъ, плаваю
щихъ по Черному морю и остается пожелать, чтобъ такпхъ работъ 
было болѣе и чтобъ вообще усилился интересъ въ гидрографіи и 
морской метеорологіи въ средѣ моряковъ практиковъ1). А.

Заутеръ, Ф. О шаровыхъ молніяхъ. (Sauter, F . Ueber Kugelblitze. 
Hamburg. 1895) но Naturw. Rimdsch. 1897 Apr. Л1?. 17.

Шаровыя молнія еще очень мало изслѣдованы. Цѣль автора выше
приведенной работы состояла не столько въ томъ, чтобы дать теоре
тическое объясненіе явленія, сколько собрать наблюденія надъ нимъ 
и вывести изъ нихъ, какъ слѣдуетъ наблюдать этого рода молніи, на 
что обращать особое вниманіе, чтобы найти теоретическое ихъ объ
ясненіе. Авторъ подробно останавливается па опытахъ П лантэ и 
даетъ перечень всѣхъ наблюденій, которыя ему удалось собрать со 
всѣми подробностями. Въ концѣ онъ указываетъ, что при наблюденіи' 
шаровыхъ молпій надо записывать: 1) Точпое время появленія и про
должительность шаровой молніи, 2 ) Описаніе мѣстности, гдѣ она na il

il Нашъ рецензентъ не вдается въ оцѣнку предположенія авторовъ о важномъ 
значеніи « Б о с ф о р с к о й  струи» для климата н погоды на Черномъ морѣ и другихъ 
явленій, между прочимъ и интересовъ мореплаванія. Намъ еще придется обсудить 
этотъ вопросъ, между прочимъ, по поводу труда одного изъ авторовъ по ф и з и к о - 
географическихъ условіяхъ Черноморскаго бассейна». А. В.
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блюдалась, 3) Путь шаровой молніи, 4) Видъ ея (Форму, величину, 
цвѣтъ и проч.), 5) Погоду во время наблюденія, (напр. проходила-ли 
въ моментъ наблюденія гроза? и т. п.). Наконецъ слѣдуетъ указать 
также, кто наблюдалъ явленіе. А.

Климатическія данныя для вершины Шнекоппе (Geograph. Zeitschr 1897. 
Heft. IY).

На вершинѣ Шнекоппе, самой высокой горы Исполинскаго хребта 
(1603 метр, надъ уровн. моря), съ 1880 года производятся непре
рывно метеорологическія наблюденія; въ вышеприведенной статьѣ 
приводятся слѣдующіе интересные результаты этихъ наблюденій. Сред
няя годовая температура на этой высотѣ равна -+- 0°2 Ц ., т. е. темпе
ратурѣ Гапаранды (на 6 6 ° сѣв. шпр.). Самымъ холоднымъ мѣсяцемъ 
является Февраль ( — 7°3), самымъ теплымъ іюль (-н 9 °0 ). Суточ
ный максимумъ температуры равенъ 25°9 (въ августѣ 1892 г.), аб
солютный суточный минимумъ равенъ — 28°1 (въ январѣ 1894 г.). 
Пониженіе температуры съ высотой достигаетъ въ среднемъ за годъ 
0°57 Ц. на каждые 190 метровъ. Медленнѣе всего температура па
даетъ зимой (въ январѣ 0°4), быстрѣе всего лѣтомъ (въ іюнѣ 0°7).

При изученіи осадковъ оказалось, что на Исполинскомъ хребтѣ, 
какъ и въ другихъ горахъ, количество осадковъ значительно увеличи
вается съ высотой: въ равнинѣ годовое количество осадковъ колеб
лется отъ 690 до 700 мм., между тѣмъ средняя годовая сумма изъ 
многолѣтнихъ наблюденій на Шнекоппе равна почти 1200 мм. Больше 
всего осадковъ выпадаетъ лѣтомъ, меньше всего зимой. Снѣжный 
покровъ держится въ среднемъ отъ 1 0 -го октября до конца мая, дру
гими словами 230 дней въ году, т. е. на 3 — 4 мѣсяца дольше, чѣмъ 
въ долинѣ. Также и высота его значительно больше высоты на равнинѣ.

А.
Швальбе. Повторяемость морозныхъ, зимнихъ и лѣтнихъ дней въ Сѣв. 

Германіи (Met. Zeitschr. 1897 Mai, стр. 161).
Морозными днями называются дни, когда минимальная темпера

тура не достигала 0 °, зимними (Eistage), когда максимальная темпе
ратура остается ниже 0 °, а лѣтними днями, когда максимальная тем
пература превосходила 25°.

Съ 1879 г. были введены въ изданія прусской метеорологической 
сѣти три графы, соотвѣтствующія вышеуказаннымъ обозначеніямъ 
дней. Авторъ воспользовался этимъ матеріаломъ и на основанія на
блюденій 51 станціи пришелъ къ слѣдующимъ результатамъ.

Число морозныхъ дней въ сѣверной Германіи почти не зависитъ 
отъ географической широты, но съ приближеніемъ къ морю число это
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уменьшается, а съ увеличеніемъ высоты мѣста наблюденія надъ уров
немъ моря оно растетъ. Большое вліяніе на число морозныхъ дней 
имѣютъ также свойства почвы, напр. па сырой болотистой почвѣ число 
это больше.

Число дней, когда и максимальная температура не достигаетъ 0°, 
быстро увеличивается въ направленіи отъ югозапада къ сѣверово
стоку, а также съ увеличеніемъ высоты надъ уровнемъ моря (въ сред
немъ на каждые 100 метровъ на 6 дней). Мѣстныя условія невиди
мому не оказываютъ почти никакого вліянія на это число.

Число лѣтнихъ дней по побережью значительно меньше, чѣмъ 
внутри страны. Внутри страны, вообще говоря, числа эти на разныхъ 
станціяхъ мало отличаются другъ отъ друга, но все же замѣтно уве
личеніе ихъ къ югу. Во всемъ районѣ па востокѣ больше лѣтнихъ 
дней подъ тѣмп-же широтами, чѣмъ на западѣ. Съ увеличеніемъ вы
соты станціи подъ уровнемъ моря, разумѣется, быстро уменьшается 
число лѣтнихъ дней. А.

Отчетъ о международномъ метеорологическомъ конгрессѣ въ Чикаго въ 
1893 г. Часть III. (Report, of the International Meteorological Con
gress held at Chicago 1893, part III, edited by Oliver Fassig. W a
shington 1896). Это послѣдній томъ отчета, о началѣ котораго М. В. 
упоминалъ. Въ немъ помѣщены статьи по секціямъ конгресса VII 
(климатологія) и V III (инструменты и способы изслѣдованія). Приво
димъ списокъ статей н авторовъ (статьи по большей-части коротки, 
заглавія болѣе обширныхъ напечатаны курсивомъ). Статья о климатахъ 
Соединенныхъ Ш татовъ Х эзен а  (Н. А. H azen), Бестиндіи Макс. 
Х олля (Maxwell H oll), г. Мехико М. Б а р с е и а  (Mar. B arcena), 
Британскихъ острововъ Х ар д и н га  (Ch. H a rd in g ), Нидерландовъ 
Спеллеиа (М. S n ellen ), Даніи съ 8  картами А. П аульсеп а  (Ad. 
P a u lse n ) , Норвегіи М ойа (Н. M oliп), Малайскаго архипелага <і>анъ- 
денъ-Стока (Van den Stock), Южи. и Зап. Азіи Д алласа  (L. D a l
las); метеорологія Итальянскихъ горъ Фр. Д енца (Fr. D enza), раз
витіе климатологіи въ Германіи М ей ера (Н. M eyer), библіографія 
метеорологіи и климатологіи Австро-Венгріи и объ изученіи верх
нихъ слоевъ воздуха посредствомъ горныхъ обсерваторій ІО. Г анна 
(J. H ann); историческій очеркъ метеорологическихъ инструментовъ 
Г ер  ланда (Е. G erlan d ), критическій обзоръ анемометровъ Дэй пса 
(W. Н. D ines), критическій обзоръ самопишущихъ термометровъ 
Д. Д р эп ер а  (D. D rap e r) , о самопишущихъ воздушныхъ термо
метрахъ Ш п р у и га  (А. S p ru n g ), наблюденія надъ солнечной радіаціей 
О. Д. Х вольсона, изученіе атмосферы посредствомъ воздушныхъ
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шаровъ Еремзера (У. K rem ser), наблюденія надъ атмосферною пылью 
Э ткена (J. A itk e n ), изученіе атмосферы посредствомъ наблюденій 
надъ облаками Ф етти н а (V e t tin), Фотографіи облаковъ А нго 
(А. A ngot). Изъ этого перечня видно, какимъ интереснымъ и важ
нымъ вопросамъ посвященъ настоящій томъ, особенно статьи V III 
секціи. Книга легко доступна, какъ большинство изданій правитель
ства Соединенныхъ Ш татовъ, разсылаемыхъ безплатно университе
тамъ, ученымъ обществамъ и ученымъ. А. В.

Перечень главнѣйшихъ статей по метеорологіи въ русскихъ и иностран
ныхъ журналахъ.

Meteorologische Zeitschrift за лай 1897 г. Ш вальбе: о повторяемости дней съ мо
розомъ (minimum ниже 0°), «ледяныхъ» (maximum ниже 0°) и «лѣтнихъ» (максимумъ 
выше 25°).— А. И. Воейковъ: замѣчанія о температурѣ рѣкъ и озеръ въ Россіи.— 
Годичное собраніе Австрійскаго метеорологическаго Общества. — О бермайеръ: не
крологъ д-ра Брейтенлонера. — Метеорологическія данныя для Манова въ Герман
ской Восточной Африкѣ, Гамбіи, Гренобля и для Зап. Африки.— Герм анъ: «Верти
кальная составляющая отклоняющей силы земнаго вращенія и движенія, ею произ
водимыя» (возраженіе на отвѣтъ Шпруяга).—Ф орель о миражѣ.— Е р м и н іо  Селла: 
грозовой ударъ внутри туннеля длиною 360 м. — Песчаная буря въ Персіи. — За
щищенный термометръ-пращъ (Срезневскаго). — Электризованіе воздуха Рентге
новыми лучами. — Изслѣдованіе термическихъ свойствъ почвъ проФ. В о льн и .— 
Зигзаги молніи по Монкману. — Воллеръ о южномъ сіяніи. — Отлетъ ласточекъ. — 
Образованіе вихря. — Электрическія явленія на деревьяхъ. ■— Распространеніе пред
сказаній погоды въ Америкѣ. — Солнечное сіяніе въ Италіи по Т аккини. — Ки- 
стони о выпаденіи снѣга въ Моденѣ. — Вліяніе луны на землетрясенія по К нотту.

Das Wetter за май 1897 г. Погода въ Тюрингенѣ въ 1S96 г. — П олисъ: Сравни
тельныя наблюденія надъ осадками на метеорологической станціи въ Аахенѣ. — 
Фр. М ейснеръ: синодическое обращеніе луны и осадки. — Б е р зо н ъ : Обзоръ по
годы въ средней Европѣ за мартъ 1897 г. — Хроника погоды. — Наблюденія надъ 
волнистыми облаками и ихъ значеніе для предсказаній погоды. ■— Конископъ, аппа
ратъ для опредѣленія количества пыли въ воздухѣ. — Предсказаніе ночныхъ мини
мумовъ температуры.

Ежемѣсячный метеорологическій Бюллетень Главной Физической Обсерваторіи. Апрѣль 
1897 г. С. Г р и боѣ довъ : устройство змѣевъ п пользованіе ими для цѣлей метеоро
логіи (съ чертежами). Рефераты о 22 статьяхъ.

Морской Сборникъ, май 1897 г. Объ изслѣдованіи Сѣвернаго Ледовитаго Океана. 
Лекціи барона Ф. Ф. В р ан геля  и вице-адмирала С. О. М акарова (прочитанныя 
7-го апрѣля въ Кронштадтскомъ морскомъ собраніи). 40 стр., карта и нѣсколько 
чертежей.

Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie, вып. IY. «Mistpoeffers» (голланд
ское слово въ переводѣ «дымный громъ», обозначающее загадочное морское явленіе,, 
упомянутое въ «Ciel et Terre», см. прошлый обзоръ). — Гидрографическія изысканія 
на Красномъ морѣ.

Zeitschrift für Instrumentenkunde, май. Аппаратъ Срезневскаго для демонстраціи 
періодическихъ кривыхъ.

Nature № 1439. Отзывъ о книгѣ Д угл аса  А рчибал ьда: «исторія земной ат
мосферы».— Ортъ: вліяніе вѣтра и атмосфернаго давленія на приливы.

Кіевскія Университетскія Извѣстія As 4. Наблюденія метеорологической обсерваторіи 
за апрѣль, май и іюнь 1896 г., издаваемыя I. I. К осово говыыъ.

Smithsonian Report 1S94. Вашингтонъ 1896 г. ПроФ. Рю керъ: земной магнитизмъ 
(рѣчь предсѣдателя секціи математики и ф и з и к и  Британской Ассоціаціи Наукъ на 
собраніи 1894 г. въ Оксфордѣ, напечатана также въ Nature As 1293. томъ L), стр. 173— 
1 9 6 . — Ж ан сан ъ : четыре дня наблюденій на вершинѣ Монблана (изъ Annuairo du
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Bureau des Longitudes 1894, рѣчь на годовомъ публичномъ собраніи пяти академій 
13-го октября 1893 г.), стр. 237—247.—М аркъ Г аррингтонъ: воздѣйствіе на погоду, 
въ древности и нынѣ (изъ Національнаго Географическаго Магазина, т. YI, 1894 г.), 
стр. 249—270; указана обширная литература.

Symons’s monthly meteorological Magazine. Май 1897: Люд. Паскаль К азелла  
1809—1897 г.—Снѣжная буря на югѣ Лондона.—М акФ ерсонъ, образованіе росы.— 
Отзывъ о сочиненіи Р уссел я  «атмосфера въ соотношеніи съ жизнью и здоровьемъ 
человѣка».— Метеорологическое Общество.— Ледяные святые. — Климатологическія 
данныя за ноябрь 1896 г. для Британской Имперіи.—Осадки и различныя явленія въ 
апрѣлѣ 1897 г.

La Nature. № 1250. Лаллеыанъ: тетраэдрическая деформація земной коры и сила 
тяжести Лг 1245, № 1249 и As 1251. Полемика Ст. М ёнье и Л аппарана о древнихъ 
ледникахъ и ихъ причинахъ.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. T. XXXII, вып. 2; Г ел ьм ан ъ : на
чало магнитныхъ наблюденій.

НОВЫЯ КНИГИ II СТАТЬИ.

Отчетъ международнаго метеорологическаго конгресса 1893 г. въ Чикаго, 3-ій 
н послѣдній выпускъ; отдѣлы YII — климатологія (12 статей) и YIII — методы н ин
струменты (22 статьи).

Д у гл а съ  А рчибальдъ  (бывшій президентъ Лондонскаго метеорологическаго 
Общества): Исторія земной атмосферы. Лондонъ 1897 г. 208 стр.

Ф анъ-Беммеленъ: опредѣленія магнитнаго склоненія за 1500—1700 и вѣковыя 
измѣненія его за 1500—1850. Амстердамъ. Академія Наукъ.

Б ндж ело: бури, пути циклоновъ и предсказанія погоды. Бюллетень Вашинг
тонскаго Бюро Погоды, As 20.

Б л азіусъ : что такое циклоны и какъ они образуются? Брауншвейгъ, Отчетъ 
Обществ а Естествонсп ытате ле й.

Е л ь стер ъ  и Г ейтель: результаты новѣйшихъ работъ по атмосферному элек
тричеству. Программа гимназіи въ ВольФенбюттелѣ.

Роб. У ардъ: занятія метеорологіею въ медицинскихъ училищахъ. Бостонъ, ме
дицинскій журналъ.

К олом ійцевъ. Распредѣленіе осадковъ за апрѣль 1897 года по свѣдѣніямъ, со
браннымъ метеорологическою сельско-хозяйственною сѣтью Императорскаго Мо
сковскаго Общества Сельскаго Хозяйства.

К ол ом ійцевъ . Состояніе озимыхъ посѣвовъ и травъ къ 1-му мая 1897 г. по 
свѣдѣніямъ, доставленнымъ гг. корреспондентами Имп. Московскаго Общества Сель
скаго Хозяйства.

Наблюденія Метеорологической Обсерваторіи Имп. Московскаго Университета 
за 2-е полугодіе 1896 г.

Бюллетень земледѣльческаго училища при Императорскомъ Университетѣ въ 
Токіо (Японія). Томъ III, № 1. Про®. Диро К итао: о движеніи воды въ почвѣ (на 
нѣмецкомъ языкѣ) 113 стр. Токіо, мартъ, 1897 г.

Н абл ю ден ія  М етеор ол оги ч еск ой  О бсер ватор іи  М оск овск аго  Сель
с к о х о зя й ст в е н н а го  И н сти т ута  за 1S96 г. Введеніе про®. М ихельсона, обзоръ 
погоды А. С м оленскаго. 3 кратныя срочныя наблюденія и ежемѣсячныя графики, 
начерченныя по среднимъ суточнымъ различныхъ элементовъ.
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О Б ЗО Р Ъ  ПОГОДЫ.
За май 1897 г. н. ст.

Небывало высокое майское давленіе на сѣверовостокѣ Европы и низкое въ Венгріи.— 
Преобладаніе юговосточныхъ и восточныхъ вѣтровъ. — Небывало высокая темпера
тура. — Необычайно ранняя весна. — Ледяные святые.— Волны холода. — Обильные 
осадки въ средней Европѣ. — Грозы и ливни 12—14-го мая, БокенгоФская катастро
фа.—Ливни на гогозападѣ Россіи.—Засуха въ средней и восточной Россіи.—Суховѣй 
въ Полибинѣ. — Огромное количество грозъ. — Сосцево-кучевыя облака (Mammato- 
Cumuli) по наблюденіямъ А. И. Колмовскаго. — Малый разливъ при вскрытіи Волги, 

наводненія въ Москвѣ, Орлѣ и западной Россіи (въ апрѣлѣ).

Небывалое высокое майское давленіе на сѣворовостокѣ Европы 
И низкое въ Венгріи. Сопоставленіе среднихъ давленій за минувшій 
мѣсяцъ съ нормальными майскими давленіями приводитъ къ интерес
нымъ результатамъ.

1897 г. Норм. Разя.

Архангельскъ. . 765,8 760,2 5,6
С.-Петербургъ . 62,7 60,6 2 , 1
Москва............... 63,6 60,5 3,1
К азан ь............... 6 6 , 1 60,1 6 , 0
Екатеринбургъ. 6 7 ,6 60,6 7 ,0
Барнаулъ .......... 64,6 6 1 ,6 3,0
Оренбургъ . . . . 60,6 60,6 0 , 0
Урюпинская . . . 62,0 61,1 0,9
Астрахань . . . . 60,3 61,0 - 0 , 7
Ставрополь . .  . 58,1 61,1 — 3,0
Т ифлисъ ............. 59,5 61,1 — 1 , 6
Одесса ................ 57,4 60,5 - 3 , 1
К іевъ .................. 57,7 60,8 - 3 , 1
Герман штадтъ . 5 5 ,5 60,2 - 4 , 7
В ар ш ав а .......... 58,0 60,8 - 2 , 8
Р и г а .................. 60,3 6 1 ,4 — 1, 1
П ариж ъ............. 61,3 61,0 0,3

Изъ этой таблички мы видимъ, что давленіе въ среднемъ за май 
было значительно выше нормальнаго въ сѣверной, средней и восточной 
Россіи и очень низко на югозападной границѣ Россіи и въ Венгріи. 
Сопоставляя числа перваго столбца этой таблицы съ данными синоп
тическихъ таблицъ (Е) книги А. А. Тилло, доведенныхъ до 1885 года, 
мы замѣчаемъ, что крайнія величины средняго майскаго давленія въ 
Екатеринбургѣ и Архангельскѣ составляли до 1885 г. 764,9 и 
764,5 мм. Очевидно, что давленія минувшаго мѣсяца превзошли эти
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крайнія на 2,7 и 1,3 мм. и могутъ считаться небывалыми. Низкія 
давленія средней Европы также принадлежатъ къ числу рѣдкихъ: въ 
Варшавѣ за 50 лѣтъ находимъ только 2 майскихъ давленія меньшихъ 
нынѣ отмѣченнаго, въ Одессѣ за 2S лѣтъ— только одно.

Низкое давленіе въ Гермаиштатѣ, иовидимому, должно быть 
также отнесено къ небывалымъ. Понятіе объ этомъ мы можемъ со
ставить при помощи таблицъ, приложенныхъ къ сочиненію Ханна 
«распредѣленіе давленія въ средней Европѣ», доведенныхъ до 1885 г. 
Въ теченіе 30-ти лѣтняго періода майское давленіе опустилось въ 
Германштадтѣ наиболѣе въ 1874 году, и именно на 3,7 зім. ниже 
средняго. Въ минувшемъ же маѣ оно опустилось на 4,7 ниже сред
няго. Хотя поправки на температуру введены при этомъ сравненіи не 
однообразно, тѣмъ не менѣе очевидно, что давленіе минувшаго мая 
должно быть признано выходящимъ изъ ряда.

Можетъ показаться замѣчательнымъ, что вышеозначенныя давле
нія оказываются рѣдкими или даже небывалыми при сравнительно ма
лыхъ отклоненіяхъ отъ нормы (см. послѣдній столбецъ таблицы). Но 
дѣло въ томъ, что давленія въ маѣ (а также и въ іюнѣ), какъ показалъ 
Л. А. Тилло, обладаютъ значительнымъ постоянствомъ распредѣленія, 
какъ географическаго, такъ и во времени.

Въ силу послѣдняго обстоятельства измѣнчивость давленія въ маѣ 
и іюнѣ гораздо меньше, чѣмъ въ зимніе мѣсяцы; такъ въ Барнаулѣ 
средняя измѣнчивость давленія равна всего 0,9 мм., тогда какъ въ 
декабрѣ она равна 2,8 мм.; въ С.-Петербургѣ въ маѣ 1,7 мм., а въ 
декабрѣ 4,6 мм.

Что касается равномѣрности географическаго распредѣленія, то 
оно весьма явно подтверждается близостью величинъ второго столбца 
нашей таблички; иначе сказать при нормальномъ распредѣленіи давле
нія въ маѣ нигдѣ не обнаруживается большихъ барометрическихъ раз
ностей, а потому и воздушныя теченія очень слабы. Этого нельзя 
сказать про минувшій май, когда мы находимъ между Екатеринбур
гомъ и Германштатомъ барометрическій градіентъ въ 22,1 мм. и это 
по среднимъ мѣсячнымъ! Въ средней Россіи градіентъ средняго ба
рометрическаго давленія оказывается равнымъ 0,7 мм. на 1 градусъ 
меридіана ( 1 1 1  километровъ); такой градіентъ способенъ вызвать не
прерывный вѣтеръ въ теченіе мѣсяца со скоростью около 2  метровъ 
въ секунду.

Если разсмотримъ размѣщеніе минимумовъ и максимумовъ давленія 
(отмѣченныхъ въ нашей табличкѣ жирнымъ шрифтомъ), то оно отли
чается отъ нормальнаго главнымъ образомъ надвиганіемъ сибирскаго
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максимума па Уралъ и огромнымъ его усиленіемъ, а кромѣ того по
явленіемъ необычайно сильнаго минимума въ Венгріи.

Преобладаніе юговосточныхъ и восточныхъ вѣтровъ, являю
щееся слѣдствіемъ выше изъясненнаго распредѣленія давленія, обра
тило на себя вниманіе многихъ нашихъ корреспондентовъ по пхъ лич
нымъ, мѣстнымъ наблюденіямъ. Сопоставимъ здѣсь сообщаемыя ими 
повторяемости вѣтровъ различнаго направленія съ таковыми же по
вторяемостями, приводимыми I. А. К ерсп овски м ъ  въ его трудѣ по 
статистикѣ вѣтровъ. Возьмемъ для перваго примѣра Сагуны Воро
нежской губ.; вотъ число вѣтровъ, наблюдавшихся тамъ въ маѣ:

N NE Е SE S SW W NW Штиль
1897 Уз 9 29 7, зб у. 1 2 7 , 27, — У, 2
Норм. 10 13 11 15 14 11 9 9 1
Разность - 9 У , —4 18Ѵ, 2 IV, - і Ѵ з - 8 7 , —9 —sy, 1

Въ Сагупахъ, какъ видно, обыкновенно преобладаютъ въ маѣ юго- 
восточные вѣтры; но въ минувшемъ мѣсяцѣ это преобладаніе чрезвы
чайно рѣзко выражено, число пхъ па 2 іу 2 ,т . е. слишкомъ вдвое, боль
ше нормальнаго. Это преобладаніе и показываютъ положительныя 
разности въ 3-ей строкѣ. Напротивъ западные и сѣверные вѣтры въ 
минувшемъ маѣ почти отсутствуютъ. Этотъ недостатокъ и показы
ваютъ отрицательныя разности.

Въ сѣверозападной Россіи аномалія выражается не только уси
леніемъ юговосточпыхъ вѣтровъ, но и совершенною перемѣною сред
няго направленія. Вотъ аномальныя числа вѣтровъ для Пернова и 
Нѣснаго.

N NE Е SE
П е р

S
н о в ъ .

SW W NW Штиль.

1897 г. 9У* 17V, 187, 127, 5 V, 15 5 47, 5
Норм. 10 11 7 5 " 8 ' 29 11 11 1
Разн. - У з 67, 1 1 у , 7У з

Л ѣ

. -2 7 *

с н 0 и.

—14 — 6 - 6 V 2 4

1897 г. 27, ззу, ІИ/, 20 12 1У з 9 3 0
Норм. 7 13 ' 10 * 6 5 12 21 11 3
Разн. -4 7 * 2 0 7 , 1 7 * 14 7 -ю у , — 1 2 — 8 —3

Здѣсь, какъ видно, нормальные майскіе вѣтры дуютъ преимуще
ственно отъ Запада и ІОгозапада, вѣтры же минувшаго мая преобла
дали отъ востока и сѣверовостока.

Не выписывая всѣхъ рядовъ чиселъ для другихъ станцій, приве
демъ для нихъ только разности. Положительныя разности указываютъ, 
какъ мы видѣли, преобладаніе, отрицательныя —  недостатокъ. Н а
иболѣе преобладающіе вѣтры напечатаны жирнымъ, наиболѣе же не
достающіе — курсивомъ.
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N NE Е SE S SW W NW
Тотьма...........................—  4 4 2 10 3 — 14  —  6  —  7
Казань...........................—  6 4 14 2 — 11  —  5 — 10 — 2
Екатеринбургъ. . . .  4 8  2 6  1 —  6  —  8  —  4
М о ск ва ........................— 11 11 26 26 — 18  — 10 —  6  — 10
Б о р к и ...........................— 11 8  10 12 10 —  4 — 5 — 13
О ренбургъ................— 13  — 1 — 7 22 —  3 —  7 —  9 —  9
А страхань..................—  6  — 1 16 — 7 —  3 —  8  — 10  —  7
Таганрогъ.....................—  5 — 1 18 — 4 3 —  8  — 10  —  7
Елпсаветградъ. . . .  —  1 8  13 10 —  4 —  6 —  4 —  5
У м ань........................—  2  0 1 4 — 4 —  2  —  1 — 1 — 1 0

Отсюда ясно, что во всей Россіи наибольшее преобладаніе обнару
живаютъ восточные и юговосточные вѣтры; въ особенности рѣзко 
это преобладаніе сказывается въ Москвѣ. Число же сѣверныхъ и 
западныхъ вѣтровъ сравнительно скудно.

Ещ е яснѣе, быть можетъ, видны указанныя аномаліи изъ слѣ
дующей таблицы, числа которой составлены суммированіемъ, какъ это 
можно удостовѣриться для Сагуновъ помощью вышеприведенной та
блички.

Ч и с л о  в ѣ т р о в ъ .
Отъ востока и юговостока. Отъ запада, СЗ и 103.
1897. Норм. Разность. 1897. Норм. Разность.

Перновъ ............. 31 1 2 19 24 51 —  27
Л ѣсной ............... 32 16 16 14 44 — 30
Тотьма ............... 23 1 1 1 2 18 44 — 26
К а з а н ь ................ 30 14 16 15 32 — 17
Екатеринбургъ . 25 17 8 2 1 39 — 18
М осква................ 60 8 52 6 33 — 27
Борки .................. 36 13 23 4 26 — 2 2
С агун ы ............... 6 6 26 40 3 29 — 26
Оренбургъ.......... 37 2 2 15 4 29 — 25
Астрахань .......... 40 31 9 3 28 — 25
Таганрогъ .......... 41 27 14 9 34 —  25
Елисаветградъ. . 41 18 23 18 33 — 15
У мань.................. 30 19 11 7 19 —  1 2

Мы оставляемъ безъ вниманія въ отчетномъ мѣсяцѣ циклоны и 
антициклоны. Ни тѣ, ни другіе не получали замѣтнаго развитія. Въ 
теченіе мѣсяца насчитывается около 7 циклоновъ, но всѣ эти циклоны 
небольшой глубины и съ крайне капризнымъ движеніемъ. Кажется, 
какъ будто центръ циклона перескакиваетъ отъ точки къ точкѣ, по
винуясь исключительно мѣстнымъ условіямъ.
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7 — 8 -го мая есть минимумъ въ Италіи.
1 0  — 13-го » минимумъ на югѣ Скандинавіи.
1 1  — 16-го » два минимума съ крайне запутанными движеніями

на югѣ Европы.
19 — 25-го » минимумъ образуетъ нѣсколько зигзаговъ у юго- 

западной границы Россіи.
2 5 — 26-го » два минимума, на Черномъ морѣ и на Сѣверо-

востокѣ Россіи.

Высокая температура. На прилагаемой картѣ обычнымъ спосо
бомъ изображено распредѣленіе отклоненій температуры отъ нормаль
ной. Красныя линіи проведены 1 ) чрезъ мѣста съ нормальною темпе
ратурою мая— эта линія отсѣкаетъ Скандинавскій полуостровъ и Е в
ропейскую Россію отъ запада Европы; 2) чрезъ мѣста съ отклоне
ніями температуры —  -+-5°. Область отклоненій свыше 5° занимаетъ, 
какъ видно, всю сѣверную Россію. Чѣмъ далѣе къ сѣверу, тѣмъ болѣе 
возрастаютъ отклоненія. Въ С.-Петербургѣ среднее отклоненіе (утрен
нихъ температуръ) =  6 °8 , въ Архангельскѣ 8°7, въ Мезени 9°8. 
Повидимому за Мезенью есть отклоненіе свыше 10°, и это я позво
лилъ себѣ намѣтить, проведя на крайнемъ сѣверѣ линію съ отмѣткою 
10° .

Въ отдѣльные дни отклоненія температуры отъ нормальной были 
почти безъ исключенія въ сторону тепла и притомъ чрезвычайно ве
лики для такого умѣреннаго мѣсяца, какъ май. Въ прежніе годы слу
чалось выписывать въ подобныхъ случаяхъ всѣ отклоненія свыше 
10°. Теперь число ихъ слишкомъ велико и мы укажемъ для каждаго 
дня мая только число станцій съ отклоненіями свыше -+-10°. Для 
этой цѣли мы воспользуемся сплошными рядами наблюденій, приведен
ными въ Бюллетенѣ Г. Ф. О. для 60 станцій Европейской Россіи.

Мая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1—10
Число станціи 1 6 9 8 2 — 2 3 1 1 33

Мая 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11—20
Число станцій б 4 6 8 15 12 10 9 5 2 76

Мая 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21—31
Число станцій — — 3 — 1 — — 2 1 3 4 14

Всего же насчитывается 123 отклоненія температуры свыше 10°, 
т. е. среднимъ числомъ по 2  большихъ отклоненія на каждую станцію. 
Особенно тепла вторая декада, преимущественно дни 13— 18-го мая, 
въ которые насчитывается 60 отклоненій, т. е. въ среднемъ по одному
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на каждую станцію (это за періодъ всего въ 6 дней). Вотъ нѣсколько 
крайне рѣдкихъ случаевъ отклоненій свыше н -15°:

Мая 11-го: Мезень 15°7.
» 13-го: Мезень 16°8, Архангельскъ 15°4.
» 14-го: Мезень 16°8.
» 15-го: Мезень 15°8.
» 16-го: Мезень 15°2.
» 18-го: Кострома 15°4.

«Въ теченіе мнувшаго мая С.-Петербургу пришлось переяшть 
поразительную погоду, пишетъ Г. А. Л ю бославскій : съ 1743 года 
такого мая въ С.-Петербургѣ еще не наблюдалось. Наивысшая средняя, 
наблюдавшаяся до сихъ поръ =  15°1 (1774 г.); минувшій же май имѣлъ 
среднюю температуру 1 5°96, которая превысила средиюю 155-лѣтшою 
температуру мая на 7°3. Наиболѣе теплыми были дни 13, 14-го и
29-го мая; для Главной Физической Обсерваторіи дни 3-гои 13-го мая 
дали наивысшую за 155 лѣтъ суточную среднюю: 3-го 17°9, превыша
ющую на 0°9 наивысшую среднюю наблюдавшуюся въ 1836 году; 
13-го 20°9, превышающую на 0°3 наивысшія среднія, наблюдавшіяся 
въ 1794 и 1869 гг. 14-го мая наблюдался максимумъ температуры 
26°5 (въ тѣни), на землѣ же температура поднялась 18-го мая до 
45°7. Сравнительно болѣе прохладными были дни 8 -го и 20— 26 мая, 
но и за это время самая низкая суточная средняя 9°4 (20-го мая) 
только на 0°2 ниже 155-лѣтней средней. Если отбросить дни 2 0 —  
26-го мая, то для остальныхъ дней мѣсяца(т. е. за 23 дня) получится 
совершенно лѣтняя температзгра, въ среднемъ 18°11. т. е. на 0°4 
выше 155-лѣтней средней ію льской. Въ Лѣсномъ Институтѣ полу
чилась средняя температура за май 15°93, превышающая среднюю
1 1 -лѣтнюю на 5°1; Средняя же за 23 теплыхъ дия 17°94 на 0°8 пре
высила среднюю температуру іюля».

На новой желѣзнодорожной вѣтви между Перновомъ и Валкомъ 
было испытано весьма рѣдкое послѣдствіе жары. 19-го мая послѣ 
3 час. дня тонкіе рельсы узкоколейнаго пути до того накалились отъ 
лучей солнца, что погнулись на 7 дюймовъ наружу, и поѣздъ сошелъ 
съ рельсовъ. Дѣло обошлось однимъ испугомъ благодаря тому, что 
машинистъ замѣтилъ искривленіе рельсовъ и затормозилъ поѣздъ; 
всетаки локомотивъ и тендеръ успѣли пройти нѣсколько сажень по 
шпаламъ.

Необычайно ранняя весна. «Соотвѣтственно необычайному теплу 
крайне быстро шло около С.-Петербурга и весеннее оживленіе при
роды, пишетъ Г. А. Любославскій. Къ концу мѣсяца травы въ Лѣс
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номъ такъ выросли, что мѣстами около 2 0 -го числа начали ко.спть. 
Замѣчательно, что въ Шиолѣ, Кіевской губерніи, при совершенно 
лѣтнѣмъ характерѣ минувшаго мая и столь южномъ положеніи геогра
фическомъ покосъ еще нельзя было начать въ маѣ, такъ какъ травы 
не успѣли «выцвѣтиться». Это показываетъ, насколько сильно упре- 
ждспіе весны на сѣверѣ.

Бюллетени проч>. Д. І і. К ай го р о д о в а  прекрасно рисуютъ всю 
картину «широкаго хода» развитія весенней растительности. Сирень 
зацвѣла подъ С.-Петербургомъ 2-го (14-го) мая, на 19 дней раньше 
средняго срока и на 17 дней раньше, чѣмъ въ прошломъ году. «Столь 
ранняго зацвѣтанія сирени у пасъ еще ие бывало за послѣдніе 28 лѣтъ, 
пишетъ ироФ. К ай город овъ . Такъ же давно уже не на блюдалось 
рѣдкое явленіе одновременнаго цвѣтенія сирени и черемухи, которая 
еще ие успѣла отцвѣсть. Вишневыя деревья стоятъ словно усыпанныя 
снѣгомъ, до того обильно ихъ цвѣтеніе. Даже еловыя деревья обильно 
изукрасились малиново-красными цвѣточными шишечками, что бы
ваетъ лишь въ 5— 6  лѣтъ 1 разъ. Цвѣтетъ дубъ съ 2-го (14-го) мая 
и небывало обильно». Въ половинѣ мая весна 1897 года на 7 дней 
опередила самую раннюю за послѣдніе 28 лѣтъ весну 1890 года и на 
18— 22 дня —  норму.

«По примѣтамъ сельскихъ хозяевъ, пишетъ К. П. Л ады гинъ  
изъ Вышняго Волочка, все должно поспѣть мѣсяцемъ раньше обыкно
веннаго. За то хозяева озабочены предстоящею уборкою, когда всѣ 
полевыя работы сгруппируются въ одно время: покосъ, жатва, осенняя 
пахота, огороды. Однимъ словомъ нынѣшняя весна нарушила обыч
ный сельскій календарь». Н. М. Ч ер ед ѣ ев ъ  пишетъ изъ Калязина, 
что тамъ начали созрѣвать па поляхъ рожь и озимая пшеница, чего 
въ такое раннее время еще никогда не наблюдалось; съ половины мѣ
сяца начали появляться грибы, что нужно считать крайне раннимъ 
явленіемъ.

Въ Тверской губерніи, пишетъ о. И. В. Г у с е в ъ  изъ с. Сергина, 
«майская погода въ высшей степени благопріятствовала развитію 
растительности: уже 18-го мая начала колоситься озимая рожь. Та
кого ранняго колошенія ржи старожилы не запомнятъ. Въ виду по
слѣдняго обстоятельства, крестьяне долго медлили посѣвомъ яровыхъ, 
опасаясь, что они поспѣютъ вмѣстѣ съ рожью; всетакп, не смотря на 
оттягиваніе, полевыя работы почти на двѣ недѣли опередили прошло
годнія». Подъ Старицею лѣсъ одѣлся листвою 15-го мая, на 20 дней 
раньше нормы, «рожь выколосилась 19-го мая, зацвѣла 1-го іюня, 
поспѣетъ жатвою къ 1 -му іюля, ранѣе средняго на 20 дней (И. П.
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К ры ловъ). Траву думаютъ косить 15-го іюня, на 2 недѣли ранѣе 
обыкновеннаго. Несмотря на сухость, все ростетъ довольно хорошо; 
причина этому, вѣроятно, запасъ влаги отъ снѣжнаго покрова, кото
рый былъ довольно обиленъ».

Въ Кирилловѣ, Новгородской губ. «въ первой половинѣ мая стояла 
настоящая лѣтняя ягара: съ 7-го но 19-ое мая средняя температура 
сутокъ постоянно оказывалась выше 15°. При такой жарѣ обыватели 
начали купаться еще съ конца апрѣля, тогда какъ обычное начало 
купальнаго сезопа въ Кирилловѣ съ 15-го іюня стар. ст. Лѣтнее 
тепло сильно возбудило энергію растительнаго міра. Къ Наколину 
дню всѣ деревья одѣлись листвою, какъ лѣтомъ. Рожь начала коло
ситься 24-го (1 2 ) мая и къ концу мѣсяца вполнѣ выколосилась. За
цвѣло всѣхъ растеній къ 31-му (19) мая 128 видовъ, тогда какъ 
напр. въ 1895 году къ тому же дню найдено было только 95 видовъ 
въ цвѣту (А. И. Колмовскій).

Въ Тотьмѣ, по словамъ Н. М. О ф ицерова, «май мѣсяцъ по своей 
высокой температурѣ представлялъ нѣчто необычайное. Никто изъ ста
рожиловъ не запомнитъ такой продолжительной хорошей погоды въ 
маѣ. Рѣдко обходится, чтобы въ маѣ температура не падала ниже 0°, 
почти каждый годъ въ маѣ наблюдается снѣгъ. Нынѣ совсѣмъ не то. 
Благодаря сильнымъ жарамъ, къ концу мѣсяца всѣ деревья покры
лись густою листвой. Всѣ ягодные кусты процвѣли хорошо, и надо 
яідать обильнаго урожая ягодъ всѣхъ родовъ».

Въ Ярославлѣ, по словамъ Н. М. Щ еп ети льи и кова , долго выдер
живался однообразный типъ погоды— сухой и жаркій, который обы
кновенно наступаетъ только въ первой половинѣ іюля. Въ концѣ 
апрѣля стараго стиля вполнѣ завершилось облиственіе всѣхъ де
ревьевъ. При такомъ необычайно быстромъ ходѣ весны ускорилось и 
открытіе обычныхъ весеннихъ полевыхъ работъ. Такъ въ Ростовѣ, 
по сообщенію Губернскихъ Вѣдомостей отъ 3-го мая, эти работы на
чались на двѣ недѣли ранѣе прошлогодняго. Корреспондентъ изъ 
Ростова сообщаетъ отъ 14-го (26) мая, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
рожь уже достигла аршиннаго роста и начала колоситься.

Въ Гусевѣ, Владимірской губерніи, по сообщенію г. Т и хон ра
вова, жаркая погода имѣла чрезвычайно сильное вліяніе на расти
тельность. Къ 1-му мая распустилась большая часть деревьевъ. Къ 
Николипу дню отцвѣла вишня и зацвѣли яблони,— явленіе небывалое. 
На лѣсныхъ полянахъ, прогрѣваемыхъ солнцемъ, поспѣла земляника; 
такого ранняго сбора ея не запомнятъ старожилы; обыкновенно она 
поспѣваетъ только къ Петрову дню.
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Въ Хотьковѣ, Орловской губ., май отличался безпримѣрно высо
кою температурою, холодныхъ дней не было; теплая погода дала 
сильный ростъ травамъ; сѣвъ яровыхъ и посадка огородовъ произо
шли много раньше, чѣмъ въ прошлые годы (И. Г. М орозовъ).

Въ Сагунахъ, Воронежской губерніи, высокая температура обу
словила раннее цвѣтеніе ржи (2 0 -го мая) и шиповника; послѣдній за
цвѣлъ 24-го мая, дней на 12 ранѣе нормы (Г. А. Я ковлевъ ).

Въ Елабугѣ г. М ихайловъ отмѣчаетъ весьма ранній трескъ 
кузнечиковъ, —  2 1 -го мая вечеромъ, —  который обыкновенно прихо
дится слышать въ серединѣ іюля, рѣдко въ началѣ. Наканунѣ этого 
дня температура поднималась до 26°7, т. е. дѣйствительно была ж ар
кою іюльскою.

Въ УфѢ весна была вообще дружная и благопріятная.
Въ Порѣцкомъ, Симбирской губерніи, растительность развилась 

рано и быстро: садовая малина зацвѣла 19-го мая, тогда какъ въ 
прошломъ году она зацвѣла 11-го іюня (М. А латы рцевъ ).

Въ Умани, Кіевской губ., развитіе растительности продолжало 
идти впереди нормы:

Конскій каш танъ..........  зацвѣлъ 4 мая, на 7 дней раньше нормы.
Сирень ..................................  » 5 » »' 6 » »
А й ва .......................................  » 12 » » 7 » »
М али н а..................................  » 20 » » 5 » »
Л ж еакація.............................  » 22 » » б » »
Озимая р о ж ь ........................  » 21 » » 4 » »
Г леди тч ія .............................  » 31 » » 6  » »

Холода на западѣ Европы. Поразительную разницу представляла 
погода, господствовавшая въ сѣверной Россіи, съ погодой, которая 
была въ первой половинѣ мая на Западѣ. Изъ Вѣны отъ среды 12-го 
мая сообщаютъ слѣдующія свѣдѣнія о состояніи погоды: въ среду 
утромъ въ Вѣнѣ и ближайшихъ къ ней деревняхъ выпалъ снѣгъ. 
Температура спустилась до 4 градусовъ по Цельсію, причемъ все 
время шелъ дождь и дулъ страшно холодный вѣтеръ, такъ что при
шлось позаботиться о теплой одеждѣ и объ отопленіи жилищъ. По 
полученнымъ изъ Земеринга извѣстіямъ, тамъ, не переставая, идетъ 
снѣгъ, и все вокругъ представляетъ совершенно зимній ландшафтъ. 
Изъ многихъ альпійскихъ мѣстностей получены телеграммы о вы
павшемъ тамъ снѣгѣ.

Изъ Мюрццушлага телеграфируютъ отъ среды, что тамъ съ 5
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часовъ утра падаетъ снѣгъ безъ прерыва и лежитъ па землѣ слоеліъ 
въ 5 сантиметровъ.

Изъ Аусса сообщаютъ, что таліъ весь день идетъ снѣгъ, покрыв
шій уже всю долипу.

Телеграфъ сообщилъ, что въ среду, 30-го апрѣля, въ Клаген- 
фуртѣ выпалъ сильный снѣгъ съ бурей. Плоды и посѣвы, вѣроятно, 
всѣ погибли.

Въ тотъ же день въ Инсбрукѣ цѣлый день шелъ снѣгъ. Тамъ все 
вокругъ покрыто снѣгомъ, какъ зимой. Температура упала до поло
вины градуса выше нуля. Фруктовыя деревья, сирень и розы стоятъ 
въ цвѣту, нѣкоторыя уже отцвѣли и представляютъ теперь въ снѣгу 
въ высшей степени странную картину.

Изъ Боцена сообщаютъ отъ того же числа, что ночью въ впишемъ 
Тиролѣ поднялась страшная буря, рѣдкая въ этой мѣстности. Вы
павшій снѣгъ и холодъ причинили значительный вредъ посѣвамъ и 
виноградипкамъ. Въ Грюнденталѣ сообщеніе возможно только на по
лозьяхъ.

Въ Гмундепѣ послѣ продолжительнаго дождя и снѣга наступилъ 
холодъ, весьма повредившій полевымъ всходамъ.

Ледяные святые Мамертій, Панкрацій и Сервацій оказались въ 
этомъ году очень суровыми въ Западной Европѣ, и 11-ое, 12-ое и 
13-ое мая, согласно преданію, были очень холодны во Франціи. На 
югѣ Франціи термометръ упалъ до — 5° и поморозилъ овощи и вино
градники. Въ окрестностяхъ Парижа морозъ уничтожилъ урояшй на 
половину. Въ окрестностяхъ Пюи выпало снѣгу па 10 сантиметровъ 
(La Nature As 1251). 1 1-го мая въ Гамбургѣ разразилась сильная снѣж
ная метель при температурѣ въ 2°5, причемъ наступила такая тем
нота, что на улицахъ въ 11  ч. утра засвѣтили огни.

Волны холода. Исключительно теплый май оказывается исключи
тельнымъ и по отношенію къ обычнымъ охлажденіямъ 11-го— 13-го 
мая по новому и по старому стилямъ. Западные «ледяные святые» 
лишь слегка отразились на западныхъ губерніяхъ, въ которыхъ 
1 0 -го— 1 1 -го мая произошли охлажденія на нѣсколько градусовъ: на 
7°,7 въ Ревелѣ, 8°7 въ Юрьевѣ, 7?1 въ Пипскѣ. Но эти охлажденія 
дальше не передались. Закончился теплый періодъ тремя волнами хо
лода, которыя мы здѣсь и представимъ посредствомъ разностей тем
пературъ 8  часовъ утра.

I волна.
мая 18-го— 19-го: Мезень — 9°0, Архангельскъ — 0°5.

» 19-го— 20-го: С.-Петербургъ — 7°2.
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мая 20-го— 21-го: Вятка — 7°4, Пермь ■— 11°1, Екатеринбургъ 
—  8° 1 .

II  волна.

мая 22-го— 23-го: Мезень — 7°2.
» 23-го— 24-го: Нижній Новгородъ — 7°3, Кострома — 8 °8 , Ли- 

бава — 7°8, Виидава — 7°4.

III волна.

мая 24-го— 25-го: Мезень — 11?9, Архангельскъ — 10°2, Карго
поль — 1 1°2 .

» 25-го— 26-го: Нижпій-Новгородъ — 9°8.
» 26-го— 27-го: Чердынь— 10°,7, Пермь— 12°3, Казань— 10?2. 
» 27-го— 28-го: Троицкъ — 12?3-

Обильные осадки въ средней Европѣ. Вотъ обычное сопоставле
ніе осадковъ, выпавшихъ въ различныхъ частяхъ Россіи съ нормаль
ными майскими.

1897. норм. рази.
Сѣверозападъ Европ. Россіи. 35 мм. 45 — 1 0

Западъ » » . . 93 51 42
Центръ » » . . 44 45 —  1
Сѣверовостокъ » » . . 23 42 —  19
Востокъ » » . . 2 2 39 — 17
Юговостокъ » » . . 33 36 —  3
Югозападъ » » . . 64 32 32
Нагорный Кавказъ . . 79 81 —  2
Черноморское побережье . . 37 79 — 32

Отсюда мы видимъ, что осадки были чрезвычайно обильны на
западѣ и югозападѣ Россіи, гдѣ выпали вдвое большіе противъ нормы
осадки, на востокѣ же и сѣверовостокѣ были въ недостаткѣ.

Это распредѣленіе осадковъ въ высшей степени согласуется съ 
распредѣленіемъ давленія и температуры. Въ области высокаго дав
ленія господствуетъ сухая погода и тамъ же, какъ это всегда бываетъ 
лѣтомъ, температура выше нормальной. Въ области низкаго давленія 
наоборотъ сильное выпаденіе дождей и прохладная погода.

Эта связь легко усматривается на прилагаемой картѣ. Въ южной 
Европѣ и югозападной Россіи выпало огромное количество осадковъ; 
въ югозападныхъ губерніяхъ, начиная съ 13-го мая, дождь шелъ еже
дневно. Въ Умани измѣрена сумма осадковъ за мѣсяцъ 186 мм. Такого 
большого количества осадковъ въ Умани не наблюдалось (съ 1886 г.)

Матооролог, Вѣстп. JSS 6. 3
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не только въ маѣ, но и вообще. Наибольшее мѣсячное количество 
осадковъ было въ іюнѣ 1891 г. =  157, а въ маѣ всего 124 мм. въ 
1894 г.; такимъ образомъ осадки минувшаго мая превосходили на 
28 мм. крайній мѣсячный максимумъ, наблюдавшійся по сіе время. 
Число дней съ осадками 18 превышаетъ нормальное число на 6 дней.
17-го мая выпало 38,0 мм., количество небывалое до сихъ поръ въ 
Умани. Среднее суточное количество 10,3 мм. превышаетъ среднее 
10-лѣтнее на 6 , 2  мм. (В. А. П оггенполь).

Въ Елпсаветградѣ мѣсячная сумма осадковъ достигла 104,4 мм. 
Г. Я. Б лизнпнъ  сообщаетъ также количество осадковъ въ другихъ 
пунктахъ Елпсаветградскаго уѣзда: въ с. Возсіятскомъ 114,6 , въ Лы
сой Горѣ 110,6, въ Новомъ Бугѣ 75,0 , въ Новоархангельскѣ 121,7, 
въ Новоукраинкѣ 151,5, въ Бобринцѣ 182,5.

Въ Хижинцахъ, Подольской губ., «начиная съ 13-го мая, дожди 
падали ежедневно, кромѣ лишь 2 1-го и 25-го мая, при частыхъ гро
захъ: на 1 1  грозовыхъ дней приходится 18 грозъ; въ окрестностяхъ 
Хижинцевъ были и градобитія съ ливнями. Напримѣръ въ дер. Тяжи- 
ловѣ. Гавришовской волости 29-го мая градъ уничтожилъ яровые, а 
23-го возлѣ мѣстечка Вороновицы ливень повредилъ озимые и яро
вые посѣвы. Теперь хозяева, а особенно владѣльцы сосѣднихъ све
кловичныхъ плантацій, не знаютъ, что и предпринять противъ дождей, 
сильно мѣшающихъ обработкѣ свеклы: бываютъ дни, когда рабочіе 
совсѣмъ не могутъ взяться за работу, а равно и такіе, когда работа 
прекращается десятокъ —  другой —  разъ. Для растительности, пока, 
дожди были только благотворны, такъ какъ оживили ее послѣ продолжи
тельной засухи. Такъ какъ, по наблюденіямъ старожиловъ, урожай, въ 
особенности яровыхъ хлѣбовъ, въ Подольской губ., вполнѣ зависитъ 
отъ майскихъ дождей, то можно ожидать въ текущемъ году полнаго 
урожая, если только дожди прекратятся въ началѣ іюня (А. Д. Кол- 
тановскій).

Въ Таврической губерніи, по сообщенію В. П. П авленко изъ 
Б. Токмака, гдѣ измѣрена мѣсячная сумма осадковъ 73,9 мм., дожди, 
выпадавшіе почти ежедневно въ концѣ мѣсяца, начали смущать хо
зяевъ; опасаются появленія земляиаго червя, который наблюдался въ 
прошломъ году при подобныхъ же условіяхъ.

Изъ различныхъ мѣстностей Кавказа также поступаетъ много 
жалобъ на дожди (Кавказ. Сел. Хоз. №№ 175 и 176.) Корреспон
дентъ изъ Шулаверъ пишетъ, что вслѣдствіе непрерывныхъ дождей 
полевыя работы почти пріостановлены. 7-го мая рѣчка Шулаверъ-чай 
причинила значительныя поврежденія многимъ садамъ; а рѣчка Храмъ,
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уровень которой съ 7-го на 8 -ое мая поднялся на 60 сантиметровъ, 
снесла временный мостъ вновь строющейся карсской жел. дороги. 
Изъ Сигнахскаго уѣзда пишутъ, что почти ежедневные «проливные 
дожди принуждаютъ смотрѣть на будущее урожая съ полнымъ сомнѣ
ніемъ. Пріалазанская долина представляетъ собою почти болото, въ 
которомъ мокнутъ и гніютъ хлѣба... Ливни испортили въ конецъ и безъ 
того скверныя дороги уѣзда; даже почтовыя дороги на Т ифлисъ и 
Телавъ изъ Сигнаха превратились въ нѣчто невозможное». Г. Г рос- 
сбергъ  пишетъ изъ с. Веджини того ate Сигнахскаго уѣзда, что боль
шая часть посѣвовъ на предалазанской равнинѣ вымокла вслѣдствіе 
непрерывныхъ ливней, а къ нимъ еще присоединился градъ, которымъ 
23-го мая выбило виноградные сады въ селеніяхъ Гурджаани, Вед
жини, Колаки и Бахурцихе.

Бокенгофская катастрофа. 10-го, 12-го и 13-го мая обильные 
осадки при грозахъ выпали въ Л пфляндской губерніи. Бароме
трическое давленіе было довольно равномѣрно и слегка превышало 
760 мм., такъ что состояніе погоды не содержало какихъ либо угро
жающихъ признаковъ. И тѣмъ не менѣе мѣстныя явленія въ нѣко
торыхъ мѣстахъ были поразительны. Въ Везенѣ близъ станціи Шток- 
мансгоФЪ Псково-Рижской ж. д. 12-го мая вечеромъ нашла съ юга 
сильная гроза съ крупнымъ градомъ величиною въ лѣсной орѣхъ и 
съ ливнемъ, который далъ 45 милим. осадковъ и причинилъ немало 
вреда. Такъ какъ мѣстность гористая, то съ высотъ обрушились 
сильные потоки, которые затопили и занесли иломъ низкіе луга и от
части засѣянныя поля. Почва такъ намокла, что въ ней нельзя было 
работать 4 дня (П. В еберъ).

13-го числа разразились грозы. Движеніе ихъ было отъ сѣверо- 
запада и запада. Въ Периовѣ гроза отмѣчена во время наблюденія въ 
1 ч. дня, въ Масумойсѣ Феллинскаго уѣзда ближайшій громъ отмѣ
ченъ въ 1 ч, 45 м. (Т. Айнсонъ), въ пасторатѣ Нисси въ Гаріепскомъ 
уѣздѣ Эстляндской губ. —  также въ 1 ч. 45 м. (паст. Брунсъ), въ  
Святомъ озерѣ Юрьевскаго уѣзда —  въ 3 ч. 50 м., въ Гелленормѣ 
Юрьевскаго уѣзда —■ въ 4 ч. и тогда же сильная гроза разразилась 
со страшнымъ ливнемъ близъ станціи БокенгоФъ въ 36 верстахъ 
отъ Юрьева.

Отъ Нисси гроза прошла сѣверною полосою до Оттеикюля близъ 
Нарвы, гдѣ была отмѣчена въ 4 ч. 20 м. Изъ Юрьевскаго же уѣзда 
гроза прошла къ юговостоку къ БринкенгоФу Веиденскаго уѣзда, гдѣ 
разразилась между 5уз и 6 У2 ч. веч.,икъВезену,гдѣ «страшная гроза 
свирѣпствовала съ 8  ч. веч. 13-го до 7 ч. у. 14-го мая.
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На Балтійской желѣзной дорогѣ у БокенгоФа гроза произвела 
ужасную катастрофу. Вслѣдствіе ливня внезапно образовалось озеро, 
совершенно наводнившее котловину, чрезъ которую проходитъ 
рельсовый путь по полусажепной насыпи; отводъ, устроенный для 
воды вдоль полотна п всегда удовлетворявшій потребностямъ, ока
зался недостаточнымъ, вода стала переливаться чрезъ полотно до
роги и затопила его на 1/2 аршина. Въ то же время наступила отъ 
дождя и градовой тучи темнота. Грозовымъ ударомъ оглушило 
сторожиху въ ближайшей будкѣ, и никакихъ предосторожностей 
не могло быть принято для обезпеченія движенія по затопленному 
перегону. Тогда отъ ст. БокеигоФъ отходилъ воинскій поѣздъ, 
везшій въ Юрьевъ два батальона Красноярскаго полка для при
готовленій къ празднованію 100-лѣтняго юбилея полка. За закруг
леніемъ пути и темнотою машинистъ замѣтилъ воду поверхъ по
лотна уже слишкомъ поздно. Поѣздъ врѣзался въ размытый балласт
ный слой, вагоны наскочили на паровозы; на раздробленные въ щепки 
передніе вагоны вкатились послѣдующіе и также обратились въ груду 
щепокъ; поверхъ этой }гжаспой массы обломковъ, перемѣшанныхъ 
съ тѣлами несчастныхъ солдатъ, раздавленныхъ, убитыхъ, уми
рающихъ, раненыхъ, стонущихъ, стали, въ 3-мъ ярусѣ, на подобіе 
двускатной крыши, два Офицерскихъ вагона 2-го класса, которые благо
даря своей ирочности остались цѣлы. Удѣлѣлъ и хвостъ поѣзда. Остав
шіеся въ живыхъ выбирались или выскакивали на сторону, но тутъ 
попадали въ глубокую воду и въ ней тонули. 45 чел. было убито или 
смертельно ранено; ранено, большею частью тяжело, 99 воинскихъ чи
новъ, въ томъ числѣ 6 Офицеровъ. Не останавливаясь на ужасающихъ 
подробностяхъ этого крушенія, замѣтимъ, что послѣднее произошло на 
томъ мѣстѣ, гдѣ за 25 минутъ прошелъ почтовый поѣздъ, встрѣтив
шійся съ пострадавшимъ воинскимъ въ Б окѳнгофѢ. Тогда путь былъ 
вполнѣ благополученъ, и никакихъ предостереженій не было сдѣлано 
прислугою поѣзда. Гроза началась уже послѣ того, какъ тронулся въ 
путь воинскій поѣздъ, и въ нѣсколько минутъ обратила дорогу въ озеро 
съ топкимъ дномъ. Такова была сила ливня.

Собранныя наблюденія станцій, ближайшихъ къ мѣсту катастрофы, 
не даютъ понятія о необычайной силѣ ливня. Считаю не лишнимъ 
привести здѣсь цифровыя данныя о количествѣ осадковъ за 4 дня.
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Станціи. Разстоянія. 10 и 12 13
Загницъ ............... 23 в. 18,6 1,3 29,7 21,8
Эйзекюль............ . --- 12,7 0,1 16,7 12,5
Гелленормъ. . . . 9 » — 17,0 3,5 —
А р р о л ь ............... 7 » 16,4 0,9 17,7 35,2
Ю льцеиъ............ 29 » 4,2 2,5 12,8 11,8
АррогоФъ............ 21 » 14,1 0,8 16,3 12,6
Ней-Камби . . . . 34 » 10,4 0,9 7,5 12,1
Керимойсъ . . . . 29 » 10,5 — 8,1 12,0
Ю рьевъ............... 41 » 7,2 1,2 4,9 12,0

Есть частное извѣстіе, что наблюденія, ведущіяся на самой станціи 
БокенгоФъ, существенно-важныя для оцѣнки силы ливня, были прі
остановлены въ переполохѣ послѣ катастрофы, и осадки измѣрены 
уже за пять дней вмѣстѣ. Сообщенная суммарная отмѣтка 300 вѣ
роятно показываетъ число десятыхъ долей миллиметра.

Такимъ образомъ осадки, измѣренные въ весьма близкомъ разсто
яніи отъ мѣста Бокенгофской катастрофы, совершенно ничтожны по 
сравненію съ тѣми, которые вызвали въ 1881 г. знаменитую Куку- 
евскую катастрофу, во время которой въ Михайловскомъ была намѣ
рено 186 мм.

Уборка раненыхъ и убитыхъ подъ Бокенгофомъ была начата 
подъ дождемъ, при новой грозѣ, которая на Святомъ озерѣ разра
зилась между 6 и 7 часами вечера, а въ Гелленормѣ въ 7— 8 часовъ 
вечера (ближайшее разстояніе въ 6 ч. 32 м. и 7 ч. 30 м.).

19-го мая на линіи Балтійской желѣзной дороги повторились силь
ные дожди, которые мѣстами подмыли полотно. Курьерскій поѣздъ, 
выпущенный изъ Риги, былъ задержанъ въ пути и прибылъ въ 
Юрьевъ съ опозданіемъ на 7 часовъ.

Въ тотъ же день въ 3% ч. д. въ Нюггеиѣ разыгралась такая не
погода, какой не запомнятъ старожилы. Гроза сопровождалась гра
домъ, который побилъ стекла въ домахъ я уничтожилъ листья и 
цвѣты Фруктовыхъ деревьевъ, а также посѣвы ржи. Засѣянные яро
вые и посаженный картофель были на склонахъ вымыты водою. 
Низкія мѣста и луга были затоплены и занесены иломъ (Сѣвер. 
Лифл. Газ.).

Ливни на югозападѣ Россіи. 25-го мая въ 3 ч. 15 м. въ Куче
ровѣ, Курской губ., разразилась сильная гроза съ ударами грома 
такой силы, что зданія тряслись; въ сосѣднихъ селахъ Милаевкѣ и 
Забужевкѣ выпалъ сильный градъ, причинившій полямъ огромный 
вредъ. При грозѣ выпалъ ливень, давшій осадка 32 мм.; ливень при-
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несъ много вреда: забилъ свекловичныя плантаціи, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ прорвалъ плотины, снесъ ихъ и на лугахъ затопилъ гу
сей (Н. Д. Р ы ж ко въ ). На схЬдующій день, 26-го, сильная гроза 
разразилась въ Шполѣ; на станціи намѣрено осадка 9,2 мм., въ 
окрестностяхъ же выпало вдвое болѣе; чрезъ 5 часовъ р. Шполка 
разлилась, какъ весною (А. Д. В оскресенскій).

Въ 7 верстахъ отъ Елисаветграда во время ливня 24-го мая въ 
балкѣ утонули четыре человѣка, которые хотѣли перейти образовав
шійся потокъ воды. Въ ночь на 25-ое мая вода въ рѣкѣ Ингулѣ у 
Елисаветграда отъ значительныхъ дождей поднялась выше своего 
обыкновеннаго уровня на 1% аршина, залила всѣ низменныя мѣста и 
посносила низкостоящіе городскіе мосты, а въ огородахъ повредила 
овощи. 26-го мая около посада Крылова Александровскаго уѣзда 
ливнемъ причинило много вреда огородамъ, садамъ и лугамъ; у нѣко
торыхъ огородниковъ огородныя растенія совершенно занесены иломъ 
(Г. Я. Близнинъ).

Въ Курскѣ 27-го— 28-го мая въ теченіе сутокъ выпало 83,2 мм. 
осадковъ. Дѣло началось съ грозы, которая, приближаясь къ Курску, 
верстахъ въ 20 отъ него произвела пожаръ. Часовъ въ 11 ночи она 
разразилась подъ городомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ пошелъ дождь, «почти 
сразу перешедшій въ сильный ливень, пишетъ П. П оповъ; въ 12 часу 
ночи ливень прекратился, затѣмъ вторично начался обложной, очень 
сильный дождь съ половины перваго ночи и съ перерывами продолжался 
часовъ до 10 утра; въ третій разъ дождь шелъ между 5— 7 часами 
вечера; вообще сила дождя была необыкновенная, ненаблюдавшаяся 
нашей обсерваторіей за все время ея существованія (около 2 лѣтъ): 
за сутки вылило около полутора ведеръ на каждый квадратный ар
шинъ (около 30 т. ведеръ на десятину!); землю промочило на четверть 
аршина; дождь шелъ полосами съ юговостока на сѣверозападъ и на 
большое пространство около Курска. Чрезвычайно влажно въ воздухѣ 
и сыро на землѣ (лужи цѣлыя сутки); въ рѣкѣ Тускари поднялась 
вода» (Курскія Губ. Вѣд.).

Въ Харьковѣ 28-го прошелъ по городу сильный ливень. Въ низ
менныхъ частяхъ улицы были затоплены. По линіямъ желѣзныхъ до
рогъ Харьково-Николаевской и Курско-Севастопольской произошли 
близъ Харькова размывы полотна. Подъ станціею Дергачи чуть было 
не произошло крушеніе вслѣдствіе выноса шпалъ, но дорожный сто
рожъ вб-время далъ сигналъ остановки (Р. Т. А.).

Изъ центра Крымскаго садоводства имѣются телеграфныя из
вѣстія о чрезвычайныхъ градобитіяхъ около 15-го мая. Въ окрест-
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постахъ Карасубазара выпалъ градъ, поражавшій необычайной вели
чиною. «Были градины, сообщается въ депешѣ изъ Симферополя, ко
торыя, пролежавъ сутки и взвѣшенныя въ присутствіи пристава, по
казали болѣе Фунта вѣса. Много коровъ убито, крыши хатъ пролом
лены, въ куполѣ Карасубазарской церкви выбиты всѣ стекла; въ са
дахъ опустошеніе».

Засуха въ средней и восточной Россіи. Около С.-Петербурга 
подъ вліяніемъ палящаго зноя п недостатка влаги болѣе нѣжныя 
травы и молодыя растенія къ концу мая начали желтѣть и выгорать. 
Верхніе слои почвы высохли и разсыпаются какъ во время засухи. 
Вода въ прудахъ быстро понижается (Г. А. Л ю бославскій). Отъ 
недостатка дождей, пишетъ К. П. Л ады ги н ъ  изъ Вышняго Волочка, 
овесъ можетъ пострадать, равно какъ и капустная разсада.

Въ Тверской губерніи, пишетъ Ѳ. А. Г ущ ин ъ  изъ Бѣжецка, 
«къ концу мая уровень воды въ рѣкахъ и колодцахъ значительно по
низился, а въ нѣкоторыхъ колодцахъ вода изсякла. Вообще недоста
токъ влаги очень давалъ себя знать до 20-го числа; изъ уѣзда жа
луются, что за бездождьемъ рожь, трава и яровые плохо растутъ». 
Волга подъ Старицею къ концу мая сильно обмелѣла, пишетъ И. П. 
К ры ловъ .

Во Владимірской губ. по словамъ г. Т и х о н равова  изъ Гусева, 
«весь мѣсяцъ простоялъ сухой съ высокою температурою, подобной 
іюльской. Засуха отразилась вредно на состояніи озимаго хлѣба, ко
торый на высокихъ песчаныхъ поляхъ почти весь выгорѣлъ. Также 
выгорѣла и трава на высокихъ лугахъ. Въ концѣ мѣсяца (22-го 
числа) сильный дождь, захватившій большой районъ, нѣсколько по
правилъ дѣло: травы начали отрастать вновь; сталъ всходить и кар- 
тоФель, до тѣхъ поръ не подававшій признаковъ жизни. Къ концу 
мѣсяца рожь выколосилась, но представляется очень слабою и, вѣ
роятно, дастъ мелкое зерно тамъ, гдѣ уцѣлѣла отъ засухи». Въ Му
ромѣ бездождье въ срединѣ мѣсяца (10-го— 22-го) повредило Фрукто
вымъ деревьямъ въ садахъ, и цвѣтъ на нихъ весь опалъ. Вода въ р. 
Окѣ сошла очень быстро (И. П. М яздриковъ).

Въ Калужской губерніи «весна до конца мѣсяца была засушлива, 
и выпадали лишь самые незначительные дожди; сѣвъ яровыхъ за
держался, многіе не сѣяли до дождя 1-го іюня, а сѣявшіе въ концѣ 
мая или вовсе не имѣютъ всходовъ, или имѣютъ всходы очень неров
ные и рѣдкіе. Рожь растетъ плохо, мѣстами еще только всходитъ, 
тогда какъ первые всходы уже выколосились. Н а деревьяхъ по при
чинѣ засухи много червей, поѣдающихъ листву» (П. С. В оскре
сенскій).
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Въ Павловскѣ Воронежской губ. «съ 11-го по 23-епебыло дождя, 
и относительная влажность среди дня не превышала 30%, а 16— 18 
и 21-го опускалась до 10%. Испареніе было очень значительно,—  бо- 
бѣе 13 мм. въ тѣни. Вдобавокъ 14-го и съ 16 но 22-ое мая посто
янно дули сильные сухіе восточные и юговосточпые вѣтры, которые 
подняли массу мелкой песчаиой пыли. Песокъ несло точно снѣгъ въ 
метели и мѣстами совершенно заносило дорогу; ѣзда была днемъ очень 
затруднительна; въ воздухѣ пыль стояла туманомъ, сквозь который 
едва проглядывало солнце. Сильная и продолжительная засуха при 
высокой температурѣ и почти безпрерывныхъ вѣтрахъ дѣйствовала 
на растительность убійственно. Трава въ степи едва зеленѣла, была 
рѣдка, низка и подъ конецъ пожелтѣла. Скотъ, тревожимый массою 
комаровъ и мошекъ, возвращался домой съ выгона буквально голод
нымъ и съ жадностью ѣлъ прошлогоднее, даже немного прогнившее 
сѣно. Взятка для пчелъ почти не было, половина ранней, весенней 
«молоди» погибла, первые рои ничтожны. Озимые, вышедшіе изъ подъ 
снѣга въ неудовлетворительномъ состояніи, въ засуху совсѣмъ захирѣли. 
Рожь, чрезвычайно рѣдкая, начала въ 20-тыхъ числахъ выколаши
ваться, но колосъ едва заслуживаетъ этого названія. Все, что ожи
даютъ отъ нея, такъ это сноснаго корму, если притомъ будутъ дожди. 
Перепашки подъ яровыя продолжались и въ маѣ. Яровые —  бахчи 
ранняго сѣва —  дали удовлетворительные всходы, пороетъ ихъ былъ 
сольно задержанъ засухою, а подъ конецъ и они начали желтѣть, 
кромѣ того по нимъ появилась масса сору. Сады цвѣли прекрасно, 
особенно вишни и тернъ были сплошь убраны цвѣтами. Но захватъ 
2-й декады уменьшилъ завязь н а1/., кромѣ того появилась такая масса 
червей, что яблони, напримѣръ, мѣстами стоятъ совершенно обнажен
ными и сплошь затянуты паутиною. Нечего и говорить о томъ, съ 
какою радостью были встрѣчены дожди въ концѣ мѣсяца». (М. С кря
бинъ).

Въ Сагунахъ Г. А. Я ковлевы м ъ  также отмѣчено вредное влія
ніе сухого тумана (захватъ) на растительность, но только на западной 
сторонѣ, съ восточной же растенія не пострадали.

Въ У фимской губерніи въ серединѣ мая стараго стиля установи
лись жары съ вѣтрами при полномъ отсутствіи дождей, что неблаго
пріятно отразилось на ростѣ хлѣбовъ и травъ; такъ въ У фимскомъ 

уѣздѣ мѣстами замѣчается желтизна озимыхъ и тугой ростъ всходовъ 
яровыхъ хлѣбовъ; туго ростутъ хлѣба и въ Стерлптамакскомъ уѣздѣ; 
въ сѣверозападной части Бирскаго уѣзда отъ засухи и сильныхъ вѣт
ровъ замѣчены поврежденія озимыхъ, а въ Кутеремской волости
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545 десятинъ повреждены настолько, что на поправленіе не остается 
надежды (У ф . Губ. Вѣд. Jtë 112).

Въ Порѣцкомъ Симбирской губерніи минувшій май представляется 
въ общемъ сухимъ. Вся растительность и особенно поля ржи сильно 
нуждаются во влагѣ. Цѣна ржаной муки уже возвысилась до 43 коп. 
за пудъ. На яблоняхъ давно появился въ значительномъ количествѣ 
червь. Огороды удовлетворительны только у тѣхъ, кто орошалъ ихъ 
искусственно; безъ поливки большинство овощей не взошло.

Въ Дагестанской области, пишетъ г. Б ал ьч евск ій  изъ Пет
ровски, май былъ сухъ, равно какъ и предшествующіе мѣсяцы, мартъ 
и апрѣль; сѣна очень мало.

Въ Курскѣ засуха продолжалась до 20-хъ чиселъ мая, вѣтры 
дули постоянно отъ восточной половины горизонта. 14-го мая вѣтеръ 
сталъ усиливаться п часамъ къ 2 пополудни достигъ почти бури; 
вслѣдствіе его крайней сухости и влажность быстро начала падать и 
въ 3 часа дня достигла небывалой величины, —  всего 19% (какъ въ 
степяхъ Азіи или Африкп)! Земля, и безъ того сухая, стала превра
щаться въ пыль, которая, гонимая страшнымъ вѣтромъ, почти за
стилала все небо и садилась на деревья. Послѣднія какъ-то сразу при
няли унылый, чахлый видъ. Пыль, въ видѣ какого-то сухого тумана, 
держалась до поздняго вечера высокимъ слоемъ надъ землей, такъ, что 
скрывала горизонтъ и луна свѣтила блѣдно» (П. П оповъ, Курскія 
Вѣд.). «Поднимается масса пыли, пишетъ Г-нъ П оповъ 17-го мая; 
переносясь порывами вѣтра и вихрями, пыль ложится на деревья въ 
садахъ. Н а растительности такая погода отзывается самымъ губи
тельнымъ образомъ: начавшееся цвѣтеніе Фруктовыхъ деревьевъ идетъ 
не дружно, —  какъ бы остановилось; вслѣдствіе засухи на яблони на
чинаетъ падать червь (гусеницы). Вообще уже долго стоитъ погода, 
напоминающая континентальныя страны Центральной Азіи» (Курск. 
Губ. Вѣд.).

Въ Кучеровѣ Курской губ. начало мѣсяца было засушливымъ, 
и всходы долго не появлялись. (Н. Д. Р ы ж ковъ).

Въ Хижинцахъ Подольской губ. «погода мая представляетъ двѣ 
крайности: засуха, начавшаяся 24-го апрѣля, продолжалась до 12-го 
мая, и сельскіе хозяева приходили въ отчаяніе, моля Бога о дождѣ, 
такъ какъ озимые хлѣба начали замѣтно хирѣть, а всходъ и ростъ 
яровыхъ почти прекратился. Особенно же опасались за травы и паст
бища. Но съ 13-го мая наступили ежедневные дожди». (А. Д. Кол- 
тановскій).

О послѣдствіяхъ бывшей засухи упоминаетъ и И. П. Савчен-
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ковъ  изъ Соловьевки Кіевской гзгб., гдѣ ранніе посѣвы арбузовъ и 
дынь погибли отъ нея; пришлось сѣять вторично, но всходовъ еще 
нѣтъ.

Въ Миргородѣ Полтавской губ. въ началѣ мая погода стояла очень 
теплая и сухая, и дожди начались лишь съ 11 -го числа; но дожди эти 
захватывали небольшую полосу, такъ что до 20-го мая были еще 
мѣста, не видавшія сколько нибудь значительнаго дождя. На такихъ 
мѣстахъ обнаружилось на хлѣбахъ вліяніе засухи, а въ одномъ мѣстѣ 
кормовая свекла и совсѣмъ погибла.

Суховѣй въ Полибинѣ. А . Н . К ар ам зи н ъ  обращаетъ особое вни
маніе на сильный вѣтеръ, сопровождавшійся 24-го мая подобными же 
послѣдствіями, какъ и засуха въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ. 
Засухи въ Полибинѣ не было, и 2 1-го мая даже выпалъ сильный дождь, 
давшій 20 мм. осадковъ; температура также поднялась не особенно 
высоко, до 25°7 24-го мая, причемъ влажность понизилась до 48%, 
а  тѣмъ не менѣе посѣвы льна, чечевицы и гороха были по буграмъ 
высушены на корню, листки всходовъ пшеницы и ржи тоже были опа
лены, листья лѣсовъ съ подвѣтренной стороны засохли. Причиною 
этого былъ сильный вѣтеръ: въ 7 ч. утра SE 14 въ 1 ч. дня, 
SSW 18 растенія принуждены были такъ быстро испарять влагу 
что не успѣвали всасывать ее изъ почвы и погибали.

Волнистыя облака. Въ ясную погоду минувшаго мая неоднократно 
можно было наблюдать тѣ перемѣны погоды къ худшему, которыя 
наступали послѣ появленія полосъ волнистыхъ облаковъ. Такъ засуха, 
наблюдавшаяся въ началѣ мѣсяца въ Курскѣ, разрѣшилась дождемъ 
послѣ появленія на небѣ 18-го мая «тонкихъ Формъ облаковъ поло
сами» (П. П оповъ, Курскія Вѣд.). Къ вечеру облака стали уплот
няться. 19-го мая около 7 часовъ сталъ покрапывать дождикъ, рас
тительность освѣжилась. 20-го мая появились темныя, дождевыя 
облака; въ 8 часовъ вечера была гроза; осадки выпали къ сѣверу отъ 
Курска.

Г розы. Въ минувшемъ маѣ наблюдалось огромное количество грозъ, 
особенно на югозападѣ Россіи. Въ Умани отмѣчено 18 дней съ гро
зами, въ Шполѣ 13, въ Елисаветградѣ 16; въ Кучеровѣ Курской 
губ. и въ Сагунахъ было по 12 дней съ грозами. Даже на сѣверѣ 
Россіи было до 9 дней съ грозами, какъ въ Перновѣ, Везенѣ, Б ѣ
жецкѣ, Кирилловѣ, Никольскомъ-Горушкахъ.

Мы получили отъ нашихъ корреспондентовъ изъ 53 мѣстъ всего 
343 извѣстія о грозовыхъ дняхъ. Эти грозы распредѣлены очень 
неравномѣрно по времени. На первые 4 дня ихъ падаетъ всего 7, въ
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3 дня 8 —  10-го ихъ оказывается 68, затѣмъ число ихъ падаетъ и вто
рой максимумъ грозовой дѣятельности наступаетъ 19-го и 20-го мая 
съ 38 грозами. К ъ концу мѣсяца число грозъ понижается до 5 (31-го 
мая).

Это распредѣленіе близко согласуется съ тѣмъ, которое полу
чается изъ разсмотрѣнія бюлетеней Главной Физической Обсерва
торіи. Въ послѣднихъ значатся для Европейской Россіи 264 грозо
выхъ дня изъ 72 мѣстъ. Сопоставимъ числа грозъ въ эпохѣ минимума и 
максимума грозовой дѣятельности съ таковыми же числами вышепри
веденными.

Число мѣстъ..................

Бюллетени 
■Главн. Физ. Обе.

72

Наши кор
респонденты.

53
Число грозовыхъ дней 

за весь мѣсяцъ. . . . 264 343
1— 4 мая........................ 12 7 1-ый минимумъ.
8— 10 мая..................... 52 68 1-ый максимумъ.
14 м а я ........................... 4 5 2-ой минимумъ.
19— 20 м ая.................. 33 38 2-ой максимумъ.
31 м а я ........................... 6 5 3-ій минимумъ.

Нельзя не обратить вниманія на слѣдующую разницу: число гро
зовыхъ дней у нашихъ корреспондентовъ въ суммѣ больше, чѣмъ у 
корреспондентовъ бюллетеня Главной Физической Обсерваторіи, хотя 
число корреспондентовъ меньше; на одно мѣсто приходится у насъ 
б1/, грозъ въ маѣ, а по бюллетеню только 3,7. Отчасти это объяс
няется недоставленіемъ нѣкоторыхъ телеграммъ, отчасти —  болѣе 
строгой обработкой наблюденій въ мѣсячныхъ табличкахъ, доставляе
мыхъ нашими корреспондентами.

Сосцево-кучевыя облака (mamato-cumuli) во время грозы 15-го 
мая обратили на себя вниманіе А. И. К олм овскаго  въ Кирилловѣ, 
Новгород, губ. Этотъ видъ облаковъ довольно рѣдокъ у насъ, и впер
вые наблюдаемъ былъ г. К олм овскимъ 15-го мая. «День этотъ вы
дался особенно грозовой: днемъ прошла продолжительная гроза и отъ 
9 час. веч. до полуночи наблюдались еще три грозы. Гроза проходила 
днемъ между 12 ч. 37 м. и 2 ч. 43 м. р. Когда наибольшая масса 
грозовыхъ тучъ перешла черезъ мѣсто наблюденія съ Е  на W,  около 
1 ч. 35 м. р. на востокѣ образовались превосходныя М.-Си. Въ 2 ч. р. 
отростки сосцевокучевыхъ облаковъ стали растягиваться, принимали 
характеръ S.-Cii и Си.- К ,  или превращались въ разорванные, пау
тинистые на окружности клочки темнаго, почти чернаго цвѣта. При
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появленіи М.-Си. гроза, казалось, стала затихать; однако въ измѣ
ненныхъ, какъ выше описано, ^сосцево-кучевыхъ облакахъ надъ го
ловой наблюдателя вновь стали раздаваться значительной силы удары 
грома; при этомъ замѣчено, что молнія передъ ударами наблюдалась 
рѣдко, да и самые удары раздавались рѣже, чѣмъ до появленія и из
мѣненія М.-Си.: до 2 ч. р. громовый гулъ былъ почти безпрерывенъ, 
а молніи сверкали поминутно, даже черезъ %— Ѵ4 минуты. Изъ ре
формированныхъ М.-Си. не выпало нп капли дождя, хотя главный 
путь ихъ лежалъ черезъ зенитъ мѣста наблюденія; въ первую поло
вину грозы дождь падалъ то крупными, то мелкими, но рѣдкими кап
лями и не смочилъ даже вполнѣ земли, такъ что всю грозу можно на
звать сухою. Дождь и даже градъ выпали въ 7 верстахъ отъ города 
въ с. Горпцахъ на р. Шекснѣ». А. И. К олм овскій  рекомендуетъ со
товарищамъ— наблюдателямъ во время подобныхъ сухихъ грозъ осо
бенно присматриваться къ виду облаковъ: можетъ быть М.-Си. со
ставляютъ особенность такихъ грозъ.

Малый разливъ при вскрытіи Волги, наводненія въ Москвѣ, Орлѣ 
и западной Россіи. Въ Рыбинскѣ ледоходъ происходилъ 8-го— 12-го 
марта при горизонтѣ не свыше 14% аршинъ, который не составляетъ 
ничего необычайнаго. Въ Твери высота воды при ледоходѣ 5-го апрѣля 
была всего 6 аршинъ.

Также и въ Харьковѣ половодье прошло (въ мартѣ) почти не
замѣтно.

Въ Москвѣ половодье рѣки, при ея вскрытіи, было необычайно. 
5-го апрѣля (24-го марта) вода пошла на прибыль и скоро часть рѣки 
отъ Бабьегородской плотипы внизъ по теченію очистилась ото льда, а 
нѣсколько позднѣе прошелъ ледъ отъ Крымскаго моста. Въ теченіе 
ночи па вчерашнее число рѣка очистилась ото льда до Бородинскаго 
моста. Къ утру вода стала замѣтно прибывать, въ 4% часа утра 
взломало ледъ выше Бородинскаго моста и онъ двинулся сплошной 
массой. Напоромъ льда были сорваны три полубарки и три плото- 
мойни, канаты, прикрѣплявшіе ихъ, оборвались, а у нѣсколькихъ 
большихъ якорей были обломаны лапы. Двѣ^плотомойнп были затерты 
льдомъ въ устьѣ канала, около Яхтъ-клуба. Къ 10-ти час. утра вся 
рѣка въ чертѣ города очистилась ото льда и пошелъ дальній ледъ. 
Ледоходъ продолжался почти весь депь. Около трехъ часовъ дня про
несло внизъ по рѣкѣ барку, стоявшую выше Крымскаго моста и сор
ванную льдомъ. Вода въ теченіе всего дня продолжала прибывать и 
къ 6-ти часамъ пополудни прибыло болѣе 1 сажени.

Къ 7-ми часамъ утра 6-го апрѣля многія низменныя мѣста па-
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бережныхъ были уже залиты водой, и сообщеніе началось па лодкахъ, 
такъ какъ глубина не позволяла пользоваться экипажами. Къ 4-мъ 
часамъ дня въ общемъ прибыло воды 4% аршина, и уровень ея до
стигъ почти максимальной высоты прошлогодняго разлива. Правая 
сторона Дорогомилова вся залита, вода проникла въ подвалы и мѣ
стами въ первые этажи, изъ которыхъ, къ счастію, большая часть 
жильцовъ успѣла выбраться заблаговременно и вывезти болѣе цѣпное 
изъ имущества. Противъ Проточнаго пер. вода вылилась на набе
режную. Ниже, по лѣвому берегу рѣки, залиты до перваго этажа всѣ 
Фабрики въ Бережкахъ и окружены водою со всѣхъ сторонъ. Работы 
на нихъ прекратились. Въ Хамовникахъ вода вошла въ Теплый и Чу
довъ переулокъ и шла въ уровень съ набережной до самаго Крым
скаго моста. Въ докѣ на заводѣ Бромлея работы, вслѣдствіе прибыли 
воды, прекращены.

Ниже Крымскаго моста были залиты: Яхтъ-клубъ, набережная 
около Якиманскихъ бань и выходящая къ рѣкѣ часть Большой и Ма
лой Якиманокъ. Въ каналѣ скопилось много льда, который нагромоз
дился у мостовъ; между Малымъ Каменнымъ и Малымъ Чугуннымъ 
мостами правая набережная вся залита до верху перилъ, а также и 
всѣ прилегающіе къ ней переулки. Противъ Кокоревскихъ складовъ 
вода пробилась сквозь водосточную трубу и залила часть набережной. 
Всѣ берега Водоотводнаго канала, лежащіе ниже Чугуннаго моста, 
также были залиты водою, высота которой въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
достигла болѣе одного аршина. Та же картина наблюдалась въ Са
довникахъ. На Москворѣцкой набережной, ниже Каменнаго моста, 
вода начала выливаться па набережную. Вода продолжаетъ прибывать. 
К ъ 12-ти часамъ ночи уровень воды поднялся еще вершковъ на 5. 
К ъ этому времени сильно затоплены были всѣ набережныя водоот
воднаго канала и выходящіе на нихъ улицы и переулки, при чемъ 
глубина мѣстами доходила до Ѵ/2 аршина. Москворѣцкая набережная 
къ этому времени была залита до половины и вода скрыла тротуары. 
Ниже Чугуннаго моста рѣка также вышла изъ береговъ. Теченіе стадо 
очень быстро. Ледоходъ почти прекратился. Изъ Можайскаго уѣзда 
сообщаютъ, что подъемъ воды въ верховьяхъ рѣки очень значите
ленъ. Лишь въ 1-омъ часу ночи на 8-ое апрѣля вода перестала при
бывать, а затѣмъ начала медленно спадать.

Наводненіе въ Орлѣ. Ужасную картину наводненія представлялъ 
изъ себя 1-го— 2-го апрѣля Орелъ: сотни домовъ, расположенныхъ 
на всемъ протяженіи Оки и Орлика, Нижнихъ улицъ, Никитской, Чер
касской слободы, частью Пушкарныхъ и другихъ, внезапно залиты
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водой настолько глубоко, что обитателямъ ихъ пришлось спасаться 
на чердакахъ и крышахъ, такъ какъ своевременной помощи подать 
не было возможности. Старожилы, —  по словамъ «Орл. Вѣсти.»,— не 
запомнятъ такого высокаго уровня воды, —  говорятъ, что только въ 
18 5 4 г. было нѣчто подобное. Послѣдніе морозы, стоявшіе по утрамъ, 
и ночные заморозки не допускали мысли, чтобы вода могла такъ 
быстро распространиться, и никто не принималъ особыхъ мѣръ пре
досторожности. Въ 4 часа утра, 1-го апрѣля, вплоть до вечера уро
вень ея поднимался все выше и выше, производя страшныя опусто
шенія въ тѣхъ особенно кварталахъ, гдѣ ютится голь и нищета. 
Чтобы судить, насколько высока вода, довольно указать на то, что 
три четверти воротъ дома трудолюбія закрыты водяной поверхностью, 
Фонарные столбы ушли подъ водой почти до самыхъ макушекъ 
(Орловск. Вѣст. J\ls 77).

Затоплены были даже двѣ церкви, старообрядческая— Успенская 
и «Преображенія Господня»; особенно пострадали улицы: обѣ Никит
скія, Черноская, Нижняя Садовая и проч., а также подгородныя сло
боды. Такому сильному разливу воды весьма способствовалъ ливень, 
шедшій въ ночь съ 20 на 21 марта (Спб. Вѣд.).

Тогда же 2-го апрѣля, какъ сообщаетъ корреспондентъ Орлов
скаго Вѣстника изъ г. Дашкова, Орловскаго уѣзда, рѣка Донъ раз
лилась до небывалыхъ размѣровъ; старики крестьяне не запомнятъ 
подобнаго разлива; въ три часа дня вздулся ледъ около усадьбы Ива
новой, черезъ нѣсколько минутъ раздался страшный трескъ, толстыя 
деревья одно за другимъ валились, какъ подкошенныя. Вторично 
трескъ,— и мукомольный амбаръ, сукновальня, сарай, совершенно но
вый, большой домъ медленно сдвинулись съ своихъ мѣстъ и подъ 
ударами льда стремительно понеслись внизъ по теченію». На крышѣ 
сарая сидѣли 2 человѣка, которыхъ едва удалось спасти; туманъ, 
сгустившійся, къ вечеру, мѣшалъ принять мѣры.

Р. О бш а въ г. Бѣломъ Смоленской губ., какъ пишутъ въ Смол. 
Вѣс., 28-го марта— 9-го апрѣля разлились совершенно неожиданно, 
такъ что застала врасплохъ лѣсоторговцевъ, у которыхъ лѣсъ оказался 
даже не связаннымъ. Рабочія руки требуются усиленно, платятъ по 
рублю въ день за работы на рѣкѣ. Много лѣса унесло, такъ какъ онъ 
не былъ связанъ. Вода поднялась сравнительно очень высоко, изъ 
нея едва виднѣются верхушки ледорѣзовъ новаго моста.

Днѣпръ весьма сильно разлился въ гор. Оболони, гдѣ онъ залилъ 
нѣсколько улицъ: части Введенской, Почаевской, Волошской и Обо
лонской, а Туровскую улицу— всю. Нѣсколько дней по этимъ улицамъ 
сновали лодки. (Жизнь и Иск. 3/15 Апр.).
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Въ Сердобскѣ въ ночь на 6-ое апрѣля (25-го марта) «страшное 
наводненіе постигло яштелей города и пригородной слободы: вода за
топила около 1,000 домовъ. Жители спасались на чердакахъ и на 
крышахъ строеній. Такъ какъ на дворахъ былъ затопленъ скотъ, то 
для помощи ему йодъ ноги бросали солому съ крышъ. Наводне
ніемъ причинены громадиые убытки: была затоплена масса амбаровъ, 
при чемъ хлѣбъ въ нихъ подмоченъ, погибло много скота». (Бесса
рабецъ JV?. 53).

Сильное наводненіе было въ м. Ладыжинѣ, Подольской губ. Про
текающая черезъ мѣстечко небольшая рѣка Сильница, вслѣдствіе 
обильнаго таянія снѣга, вышла изъ береговъ, разлившись шаговъ на 
100— 200 въ стороны. Вода прорвала на своемъ пути нѣсколько 
плотипъ, разрушила находившіяся на берегу изгороди, совершенно 
затопила небольшія крестьянскія хаты и сильно попортила нѣсколько 
мельницъ. На мѣстномъ винокуренномъ заводѣ она проникла въ сараи 
и подмочила множество мѣшковъ съ мукою. Въ нѣкоторыхъ хатахъ 
размыты стѣны и особенно печп и сильно испорчены разные предметы 
домашняго обихода. Столбъ воды доходилъ до двухъ слишкомъ саже
ней и держался на такой высотѣ въ продолженіе трехъ сутокъ. Сооб
щеніе одной половины мѣстечка съ другой было на это время совер
шенно прервано. Несчастій съ людьми не было; матеріальные же 
убытки, причиненные наводненіемъ, довольно значительны: на одномъ 
винокуренномъ заводѣ они простираются за тысячу рублей. Подобное 
наводненіе, какъ говорятъ,' было лѣтъ двадцать тому назадъ, но тогда 
оно продолжалось всего лишь нѣсколько часовъ и причиненные имъ 
убытки были значительно менѣе, нежели въ этомъ году. Вообще, еже
годно, въ весенній періодъ времени, мѣстныя рѣки (Бугъ и Сильница) 
разливаются на столько, что иногда сообщеніе мѣстечка съ окрест
ными населенными пунктами прерывается недѣли на полторы— на двѣ. 
(Сынъ Отеч. 26 марта).

Поднятіе уровня Э мбаха въ Юрьевѣ также выходило изъ ряда 
обыкновенныхъ. Наблюденія производятся съ 1868 г. ежедневно по 
Футштоку, прибитому къ быку Каменнаго моста (построеннаго Ека
териною II). Нуль дѣленій его совпадаетъ, повидимому, съ самымъ низ
кимъ уровнемъ, наблюдаемымъ въ сухіе годы; такъ 0 отмѣченъ нѣ
сколько разъ въ августѣ и сентябрѣ 1887 г. и въ сентябрѣ и октябрѣ 
1890 г. Рѣка вскрывается обыкновенно около 4-го апрѣля при уровнѣ 
50— 70 сантиметровъ выше 0, и тогда же начинаются наблюденія, на 
зимнее время прекращаемыя. Черезъ нѣсколько дней затѣмъ начи
нается быстрое поднятіе воды, достигающее 23— 26-го апрѣля вы-
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соты 199 сайт, въ среднемъ за 27 лѣтъ. Въ текущемъ году Эмбахъ 
вскрылся 31-го марта, на 4 дня ранѣе нормы, а наибольшаго под
нятія дастпгъ 21-го апрѣля, также на 4 дня ранѣе нормы. Высота его 
была 289, превышающая среднюю па 90 сайт. Болѣе высокаго 
уровня достигала рѣка въ 1886 г., 1879 г. и наибольшаго (3 52 см.) 
26— 28-го апрѣля 1868 г. При такихъ поднятіяхъ страдаетъ почти 
вся низменная, 3-я часть города, которая хотя и защищена дамбою 
отъ рѣки, однако затопляется отчасти чрезъ случайно оставленныя 
открытыми сточныя трубы, отчасти вслѣдствіе потоковъ талой и 
дождевой воды съ нагорной окраины города. Такимъ образомъ оказа
лись и въ этомъ году затопленными набережная и улички, сообщаю
щія ее съ Петербургскою улицею. Къ счастью обошлось безъ круп
ныхъ несчастій. Б. Срезневскій.

Дополненія и измѣненія въ хроникѣ и литературномъ перечнѣ въ
№ 5 Метеор. Вѣстника х).

Ітрап. Строка. Н апечат ано. Слѣдуетъ читать.

223 2 работа Фигуровскаго и Сави
нова

работы Фигуровскаго 
нова

226 2 пспхометръ психрометръ
230 22 припомнили припомнимъ
236 29 въ Трапнѣ въ Траппѣ

— 38 Hyographie Hydrographie
— 1 снизу Квю Кыо
237 б снизу Квго Кью

1) Доставлены составителемъ послѣ отпечатанія книжки.
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ОБЗОРЪ Д Ш О І Е Т Р И Ч Е С Ш Ъ  НАБЛЮДЕНІЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВЪ Г . КІЕВѢ
СЪ Ш  ПО 1895 Г О Д .

Актинометрическія наблюденія имѣютъ своимъ предметомъ изслѣ
дованіе солнечной лучистой теплоты вообще, —  и въ особенности —  
количества этой теплоты, достигающаго до земной поверхности въ 
данномъ пунктѣ.

Таковыя наблюденія начаты были мною въ Кіевѣ въ 1888 году 
посредствомъ актинометра системы проФ. К рова , для котораго са
мимъ изобрѣтателемъ былъ опредѣленъ коеФФИдіентъ для превращенія 
его показаній въ абсолютныя единицы. Съ лѣта 1890 г. у меня на
чалъ Функціонировать актинографъ (самопишущій актинометръ) тоже 
системы проФ. К рова. Показанія этого инструмента приводились къ 
абсолютнымъ мѣрамъ черезъ сравненія съ показаніями вышеупомя
нутаго актинометра Крова, а съ лѣта 1893 года —  съ показаніями 
абсолютнаго актинометра измѣненной мною системы Віоля. Наблю
денія прекратились съ декабря 1894 года вслѣдствіе предстоявшаго 
мнѣ отъѣзда изъ г. Кіева.

Сравненія актинометровъ Віоля и Крова дали вполнѣ удовле
творительное согласованіе, такъ что вся серія наблюденій отъ начала 
до конца получилась вполнѣ однородною.

Настоящій очеркъ содержитъ въ себѣ общій обзоръ главнѣйшихъ 
выводовъ, кои можно сдѣлать изъ всѣхъ, произведенныхъ мною до 
сего времени, актинометрическихъ наблюденій, особенно ж е— изъ за
писей актинографа.

Начинаю съ вопроса о годовомъ ходѣ солнечной радіаціи, сгруп
пировывая важнѣйшія данныя въ нижеслѣдующей таблицѣ и изобра
жая ихъ въ тоже время для наглядности на чертежахъ 1 и 2.

Мотооролог. Вѣсти. 7. 1
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Таблица 1-я.
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Январь . 390 140 123 95 30 2.7 11.2
Февраль 632 263 212 181 49 2.7 18.5
Мартъ . 996 461 325 289 91 3.8 23.8
Апрѣль . 1375 698 462 396 130 4.3 30.6
Маи . . 1655 895 605 452 252 8.1 31.3
Іюнь . . 1770 972 610 456 248 7.5 33.1
Іюль . . 1692 931 596 485 309 8.9 34.4
Августъ 1438 760 498 405 274 9.5 28.9
Сентябрь 1086 545 386 291 162 6.4 25.2
Октябрь 721 327 270 197 93 4.6 20.0
Ноябрь . 437 178 163 116 22 1.9 11.6
Декабрь 316 113 106 59 10 1.8 7.9

1

Въ графѣ 2-ой этой таблицы дано количество калорій (граммъ- 
градусъ, какъ и вездѣ въ настоящемъ обзорѣ), получаемыхъ отъ 
солнца въ среднемъ за день каждымъ квадратнымъ сантиметромъ 
верхняго предѣла земной атмосферы. Числа этой таблицы вычислены 
для Кіева по таблицамъ и Формуламъ Анго, принимая, согласно моимъ 
наблюденіямъ, солнечную постоянную (т. е. количество теплоты, полу
чаемое отъ солнца квадратнымъ сантиметромъ верхняго предѣла зем
ной атмосферы въ одну минуту, при условіи нормальности солнечнаго 
луча къ воспринимающей поверхности) =  3,5 калоріямъ. Эти данныя, 
во избѣжаніе значительнаго увеличенія размѣровъ чертежа, на по
слѣдній ие нанесены.

Въ 3-ей графѣ таблицы даны количества калорій, которыя полу
чила бы земная поверхность въ Кіевѣ при условіи возможно наиболь
шей теплопрозрачности воздуха. Цифрамъ этой графы соотвѣтствуетъ 
толстая верхняя сплошная кривая линія на чертежѣ 1 (см. черт, ря
домъ). Выведены эти цифры такимъ образомъ.

Предыдущими моими изслѣдованіями было показано, что при наи
большей теплопрозрачности воздуха тепловое напряженіе солнечнаго 
луча (т. е. количество теплоты, несомое пучкомъ лучей въ 1 кв. сам-
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тиметръ въ 1 минуту) на земной поверхности, обозначаемое черезъ у, 
довольно точно можетъ быть вычислено по Формулѣ

__ 3,5
У (I -+- ж) 0,65 X г2 ’

гдѣ х  обозначаетъ длину солнечнаго луча въ предѣлахъ земной ат
мосферы, считая за единицу длину луча, прорѣзывающаго атмосферу 
нормально къ земной поверхности; г  —  означаетъ радіусъ векторъ 
земной орбиты для даннаго дня, считая средній радіусъ векторъ этой 
орбиты за единицу. По этой Формулѣ былъ составленъ графикъ для 
величинъ у  въ зависимости отъ х.

Затѣмъ для 16-ти дней (зимняго и лѣтняго солнцестояній, весен
няго и осенняго равнодѣнствій и двѣнадцати промежуточныхъ дней) 
по соотвѣтствующимъ графикамъ были для каждаго часа опредѣлены 
сперва зенитныя разстоянія солнца, потомъ длины лучей и наконецъ 
тепловыя напряженія лучей. Помножая эти послѣднія на соотвѣтствен
ные косинусы зенитныхъ разстояній, я получилъ вертикальныя со
ставляющія тепловаго напряженія или, что —  одно и тоже, количество 
теплоты, получаемое квадратнымъ сантиметромъ горизонтальной по
верхности земли. Отсюда уже не трудно было получить цифры пол
наго суточнаго иагрѣванія и, имѣя данныя для 16-ти различныхъ 
дней, построить кривую для цѣлаго года.

1*
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Вторая сверху кривая на чертежѣ 1, проведенная пунктиромъ, 
была построена такимъ образомъ, чтобы она возможно точнѣе про
ходила вблизи нанесенныхъ на чертежѣ значковъ, коими отмѣчалось 
количество теплоты, дѣйствительно полученное землею въ наилучшіе 
дни за весь періодъ моихъ наблюденій; такимъ образомъ для проведе
нія этой кривой можно было руководствоваться числами, полученными 
для 68 дней, отличавшихся наибольшею теплопрозрачностію воздуха. 
Затѣмъ посредствомъ планиметра были опредѣлены среднія величины 
для каждаго мѣсяца, кои и включены въ 4-ую графу таблицы.

Затѣмъ въ 5-ой графѣ приведено количество калорій въ средній 
ясный день, т. е. въ такой, въ который солнце свѣтило бы непре
рывно цѣлый день, не затемняясь облаками. Числа для этой граФы 
были получены изъ тѣхъ таблицъ наблюденій, въ коихъ даны среднія 
дѣйствительныя (т. е. среднія для тѣхъ періодовъ, когда солнце сіяетъ 
надъ горизонтомъ) вертикальныя составляющія теплового напряженія. 
Соотвѣтственная кривая, третья сверху, вычерчена на черт. 1 пре
рывчатою линіею.

Наконецъ нижняя кривая (сплошная линія па чертежѣ 1) даетъ 
количество калорій, дѣйствительно полученныхъ землею въ средній 
день. Этой кривой соотвѣтствуетъ 6-ая графа въ таблицѣ.

На чертежѣ 2 даны, сверхъ того, кривыя годовой ежедневпой про
должительности сіянія солнца (прерывчатая линія) и количество ка
лорій, полученныхъ землею въ каяідый часъ сіянія солнца (сплошная 
кривая); соотвѣтственныя цифровыя данныя приведены въ 7-ой и 
8-ой графахъ таблицы.

Для большей правильности проведенія трехъ послѣднихъ изъ наз
ванныхъ кривыхъ я долженъ былъ для апрѣля и мая мѣсяцевъ вы
числить средиія по десятидиевіямъ; получилась слѣдующая табличка.
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Среднее' ежедневное количе
ство получаемой землею те-

А п р ѣ л ь  
1—10. 11 -2 0 . 21—30. 1-10.

М а и 
11-20. 21-31.

плоты ....................................
Средняя ежедневная продол-

132 166 91 247 304 210

жительность сіянія солица. 
Количество калорій въ 1 часъ

4,4  5,2 3,0 7,9 9,0 7,3

сіянія солнца....................... 30 32 31 31 34 29

Я долженъ повторить, что всѣ вышеприведенныя таблицы выве
дены изъ записей актинографа только за 4% года, и потому весьма 
вѣроятно, что дальнѣйшія наблюденія укажутъ на необходимость нѣ
сколько сгладить нѣкоторыя рѣзкости въ очертаніяхъ построенныхъ 
по этимъ таблицамъ кривыхъ.

Если бы относительная продолжительность сіянія солнца и тепло
прозрачность воздуха оставались безъ измѣненія въ теченіе всего 
года, то и количество дѣйствительно полученной землею теплоты вы
ражалось бы правильною кривою, подобно тому, какъ это имѣетъ мѣсто 
относительно кривой для теоретически наилучшихъ дней: кривая эта, 
построенная въ предположеніи наибольшей теплопрозрачности воздуха, 
одинаковой для всего года, совершенно симметрична относительно ор
динатъ для лѣтняго и зимняго солнцестояній.

Но въ дѣйствительности мы видимъ съ одной стороны, что даже въ 
лучшіе, наблюдавшіеся за 4% года дни только съ половины ноября до 
конца декабря иногда земля дѣйствительно получаетъ почти столько, 
сколько могла бы получить при наибольшей теплопрозрачности воз
духа, тогда какъ въ первой половинѣ мая и въ концѣ іюня не встрѣ
чается дней, въ которые получалось бы болѣе % теорическаго коли
чества, а для конца мая и начала іюня это отношеніе даже умень
шается до 60%.

Съ другой стороны продолжительность сіянія солнца тоже, какъ 
видно изъ чертежа 2, измѣняется весьма неправильно: она рѣзко по
нижается въ концѣ апрѣля и особенно во второй половинѣ мая, при 
чемъ послѣднее пониженіе отличается тѣмъ, что распространяется 
вплоть до августа.

Затѣмъ на томъ же чертежѣ 2 ясно обрисовываются два суще
ственныхъ уменьшенія количества тепла, получаемаго землею въ 1 
часъ сіянія солнца. Эти ослабленныя теплопрозрачности воздуха до
вольно хорошо совпадаютъ съ вышеуказанными періодами уменьшенія 
продолжительности сіянія.



3 0 4 М етеорологическій В ѣстникъ.

Сказанное позволяетъ такъ охарактеризовать общій ходъ явленія. 
Усиленное нагрѣваніе земной поверхности въ половинѣ апрѣля вызы
ваетъ и усиленное испареніе съ необсохшей еще послѣ схода снѣговъ 
земли, а равно и съ поверхности разлившихся рѣкъ и рѣчекъ. Вслѣд
ствіе этого увеличивается содержаніе водяныхъ паровъ во всей толщѣ 
атмосферы, при чемъ пары эти отчасти уменьшаютъ теплопрозрач
ность воздуха (уменьшеніе количества калорій, получаемыхъ землею 
въ 1 часъ сіянія солнца и ослабленіе нагрѣванія даже въ наилучшіе 
дни), отчасти же— конденсируются въ видѣ облаковъ, уменьшающихъ 
продолжительность сіянія солнца. Дѣйствіе этихъ двухъ обстоя
тельствъ вызываетъ то, что до земли начинаетъ достигать все меньшее 
и меньшее (минимумъ въ концѣ апрѣля) количество солнечной теплоты 
(значительно уменьшается и испареніе) и теплота эта въ значительной 
степени отбрасывается густыми облаками опять въ ыеждупланетное 
пространство.

Ослабленіе испаренія влечетъ за собою новое проясненіе атмо
сферы, значитъ и усиленное нагрѣваніе земли, почему въ половинѣ мая 
мы наблюдаемъ вновь конвульсивное повтореніе того же явленія, но 
еще въ болѣе широкихъ размѣрахъ.

Повидпмому этимъ ate можно объяснить и такъ называемый май
скій возвратъ холодовъ: если дѣйствительно въ послѣдней майской де
кадѣ существенная часть солнечной теплоты, какъ выше упомянуто, 
пропадаетъ для земли, то вполнѣ естественно, что въ это время темпе
ратура воздуха значительно понижается.

Майскій пароксизмъ настолько силенъ и продолжителенъ, что во 
время его, повидимому, устанавливается уже правильное соотношеніе 
между усиливающимся пагрѣваніемъ верхняго предѣла атмосферы и 
испареніемъ; поэтому съ половины іюля явленіе принимаетъ свой нор
мальный ходъ и всѣ кривыя начинаютъ идти въ общемъ довольно со
гласно съ кривою, изображающею ходъ нагрѣванія земной поверх
ности при условіи теоретически-наибольшей теплопрозрачности воз
духа.

Если вышеприведенныя объясненія справедливы (что можетъ вы
ясниться изъ дальнѣйшихъ наблюденій надъ солнечностію, расходомъ 
солнечной теплоты въ воздухѣ и т. д.), то мы —  въ правѣ съ одной 
стороны уменьшеніе теплопрозрачности воздуха приписывать преиму
щественно дѣйствію растворенныхъ въ воздухѣ водяныхъ паровъ, а 
съ другой стороны построить слѣдующую приблизительную схему 
расходованія солнечной теплоты въ предѣлахъ земной атмосферы.
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Изъ этого количества поглощается: 
Получается Воздухомъ

бъ день 
верхнимъ

съ мини
мальнымъ Избыткомъ Легкими Густыми

предѣломъ количе В О Д Я Н Ы Х Ъ

ларовъ. облаками. облаками.
атмосферы. ствомъ во

еннаго пара.
Зима 446 281 (63%) 18 ( 4%) 35 ( 8%) 82 (18%)
Весна 1342 653 (48%) 205 (15%) 105 ( 8%) 221(17%)
Лѣто 1631 736 (45%) 327 (20%) И9 ( 7%) 172(11%)
Осень 748 404(54%) 71 ( 9%) 72(Ю%) 109 (15%)
Годъ 1042 519 (50%) 155 (15%) 83 ( 8%) 146 (14%)

Достигаетъ
земной

поверхности.

30 ( 7%) 
158 (12%) 
277(17%)

92(12%) 
139 (13%)

Въ этой таблицѣ подъ рубрикою зимы идутъ декабрь, январь и 
Февраль, весны — мартъ, апрѣль и май и т. д. Затѣмъ я считаю, 
что въ наилучшіе теоретическіе дни солнечная теплота поглощается 
только чистымъ воздухомъ съ минимальнымъ количествомъ водянаго 
пара; разность между наилучшимъ теоретически и наилучшимъ дѣй
ствительно наблюдаемымъ днемъ —  то, что поглощено избыткомъ во
дянаго пара, раствореннаго въ воздухѣ; въ средніе ясные дни на
блюдается уже поглощеніе легкими облаками и наконецъ до земли 
достигаетъ только то, что пропущено и густыми облаками, по време
намъ закрывавшими солнце.

Само собою разумѣется, что такая группировка расходованія 
солнечной теплоты —  въ нѣкоторой степени произвольна и предста
вляетъ не болѣе, какъ первое приближеніе къ истинѣ; тѣмъ не менѣе, 
за неимѣніемъ пока лучшаго, эта схема даетъ нѣсколько довольно ин
тересныхъ данныхъ.

Начать съ того, что какъ зимою, такъ и лѣтомъ воздухъ и во
дяной паръ поглощаютъ почти одинаково,— придіѣрно 65% всей, па
дающей на верхній предѣлъ атмосферы, теплоты, не смотря на то, 
что зимою длина солнечнаго луча въ предѣлахъ атмосферы гораздо 
больше, чѣмъ лѣтомъ. Это показываетъ, на сколько лѣтомъ воздухъ, 
богатый водянымъ паромъ, менѣе теплопрозраченъ, чѣмъ зимою, 
когда, вслѣдствіе низкой температуры воздуха, въ немъ можетъ быть 
растворено лишь весьма немного водянаго пара.

Затѣмъ оказывается, что легкія облака почти круглый годъ по
глощаютъ примѣрно 8% солнечной теплоты,— лѣтомъ немного меньше, 
осенью —  больше, но въ общемъ —  колебанія здѣсь очень не велики. 
Густыя облака тоже поглощаютъ лѣтомъ почти въ полтора раза 
меньше теплоты, чѣмъ зимою. Въ общемъ —  лѣтомъ облака погло
щаютъ 18%, тогда какъ зимою 26%, при годовыхъ 22%. Наконецъ 
до земли достигаетъ въ годовомъ среднемъ только 13% всей теплоты, 
получаемой верхнимъ предѣломъ атмосферы (лѣтомъ 17%, зимою же
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только 7%), —  все остальное количество тратится въ атмосферѣ, не 
достигая дневной поверхности земли.

Такимъ образомъ мы видимъ, что лишь весьма малая часть сол
нечной энергіи непосредственно достигаетъ до земной поверхности, 
между тѣмъ какъ наиболѣе существенная часть тратится (а часть 
несомнѣнно и отражается облаками опять въ небесное пространство) 
въ предѣлахъ атмосферы, производя весьма сложный циклъ различ
ныхъ атмосферическихъ явленій; поэтому представляется весьма же
лательнымъ предпринять что-либо по изслѣдованію вопроса о расхо
дованіи солнечной теплоты въ нашей атмосферѣ.

Переходя къ суточному ходу, даю слѣдующую таблицу продолжи
тельности (въ сотыхъ доляхъ часа) сіянія солнца, истиннаго тепловаго 
напряженія (въ сотыхъ доляхъ калоріи въ минуту) солнечнаго луча 
(т. е. напряженія, дѣйствительно наблюдавшагося въ среднемъ въ тѣ 
періоды, когда солице не было скрыто облаками), отнесеннаго къ 
квадратному сантиметру поверхности, перпендикулярной къ лучу, и 
наконецъ средней вертикальной составляющей т. е. средняго коли
чества (въ сотыхъ доляхъ калоріи) теплоты, полученнаго въ 1 минуту 
квадратнымъ сантиметромъ горизонтальной поверхности земли; для 
краткости таблицы составлены не по мѣсячио, а только для четырехъ 
временъ года.
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Продолжительность сіянія.
і
j

Зима . . . 5 18 23 29 29 30 28 24 21 7 1
i

Весна. . . 6 21 35 37 42 42 41 41 42 42 41 42 40 37 22 6
Дѣто . . . 18 52 61 66 67 67 65 62 60 56 56 57 56 53 47 17 1
Осень. . . 2 17 32 39 41 44 44 45 44 45 41 34 17 3

Истинное напряженіе.
Зима . . . 6 22 54 75 86 94 95 88 81 63 29 9
Весна. . . 13 42 77 98 102 104 107 106 102 98 96 90 88 78 41 13
Лѣто . . . 33 59 81 94 100 102 104 102 99 97 95 88 83 77 62 37
Осень. . . 11 32 56 81 94 98 100 99 96 89 79 62 32 9

Средняя вертикальная составляющая.
: Зима . . . 2 4 8 10 11 8 6 2
' Весна . . . 2 7 15 21 27 32 32 32 30 25 22 15 7 2
] Лѣто . . . 1 5 16 29 41 49 53 52 51 44 38 32 23 16 б
j Осень. . . 1 4 12 18 23 25 25 22 18 11 5 1
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Не трудно видѣть, что продолжительность сіянія солнца только 
лѣтомъ около 9 часовъ утра имѣетъ ясно выраженный максимумъ; 
въ остальныя же времена года продолжительность возрастаетъ до
вольно быстро вскорѣ послѣ восхода солнца и затѣмъ держится все 
время почти на одной и той же величинѣ, начиная убывать только 
передъ закатомъ. Такимъ образомъ только лѣтомъ солнце свѣтитъ 
существенно дольше до полудня, чѣмъ послѣ полудня.

Дѣйствительное тепловое напряженіе равномѣрно возрастаетъ къ 
полудню только зимою; въ остальное же время года максимумъ его за
мѣчается нѣсколько рапѣе полудня, всего раньше лѣтомъ, —  приблизи
тельно въ 1073 часовъ.

Такимъ образомъ и здѣсь мы видимъ нѣчто подобное тому, что 
оказалось при разсмотрѣніи годового хода: въ теплое время года еже
дневно по мѣрѣ поднятія солнца надъ горизонтомъ и, значитъ, усиленія 
нагрѣваиія земли въ среднемъ уменьшается теплопрозрачность воз
духа и появляются облака, все чаще и чаще закрывающія солнце; 
рѣзче всего явленіе это обнаруживается въ лѣтнюю жаркую погоду; 
оно почти, или и совсѣмъ исчезаетъ зимою, когда испареніе очень 
слабо.

Повидпмому зимою солнце послѣ полудня грѣетъ даже немного 
сильнѣе, чѣмъ до полудня, но разница очень мала; вѣроятно это про
исходитъ оттого, что къ ползгдню растворяются въ воздухѣ утренніе 
туманы, а, можетъ быть, это обстоятельство обусловливалось чисто 
мѣстными причинами: наблюденія велись въ большомъ городѣ и тепло
прозрачность могла ослабляться зимою дымомъ отъ печей, топимыхъ 
преимущественно по утрамъ.

Если взять послѣднюю часть таблицы, то окажется, что болѣе 
всего горизонтальная поверхность земли нагрѣвается лѣтомъ въ один
надцатомъ часу. Вообще (кромѣ зимы) нагрѣваніе до полудня немного 
болѣе, чѣмъ нагрѣваніе послѣ полудня; наиболѣе замѣтна эта разница 
лѣтомъ.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о томъ, на сколько 
лѣтнія записи актинографа подтвердили или опровергли тѣ выводы, 
которые я въ 1890 г. дѣлалъ на основаніи отрывочныхъ наблюденій 
надъ ие самопишущимъ актинометромъ (Метеорологии. Вѣстникъ 
1891 г.).

Оказывается, что рѣзкія колебанія теплопрозрачности воздуха въ 
апрѣлѣ и маѣ мѣсяцѣ были подмѣчены мною съ самаго начала и те
перь весьма хорошо выяснились изъ записей актинографа; общее 
уменьшеніе теплопрозрачности воздуха въ лѣтній періодъ также
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блистательно подтвердилось. Наконецъ— приблизительно вычисленное 
ежедневное, въ ясный день, количество теплоты, получаемое землею, 
оказалось довольно близко совпадающимъ со среднимъ изъ найденныхъ 
теперь для дѣйствительно наилучшихъ и среднихъ ясныхъ дней.

Такимъ образомъ всѣ главные мои выводы изъ случайныхъ на
блюденій менѣе чѣмъ за 2 года въ общемъ совершенно подтвердились.

Это показываетъ, что наблюденія надъ солнечною лучистою тепло
тою, какъ силою первичною, весьма быстро приводятъ къ опре
дѣленнымъ результатамъ, такъ что даже и непродолжительныя на
блюденія могутъ разъяснить уже многое.

Вотъ почему я и закончу пожелааіемъ, чтобы сравнительно не
сложныя актинометрическія наблюденія возможно быстрѣе распро
странялись въ нашемъ отечествѣ. Р. Савельевъ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Х Р О Н И К А . Императорская Академія Наукъ; засѣданіе 12-го марта; от

четъ по Главной Физической Обсерваторіи за 1896 г.; работа В. В. К у з н е ц о в а . — 
Магнитная п метеорологическая обсерваторія Новороссійскаго Университета въ 
1896 г. — Восточно-Сибирскій Отдѣлъ ІІмп. Русск. Географическаго Общества; сооб
щеніе А. В. В оз н е с е н с к а г о  о колебаніяхъ уровня оз. Байкалъ. — Королевское ме
теорологическое Общество въ Лондонѣ. — Брюссельская Обсерваторія. — Государ
ственный Прусскій Физико-Техническій Институтъ. — Памятникъ Бейсъ-Баллоту. — 
Предсказанія погоды по абонементу въ Водскомъ кантонѣ. — Паводокъ па Рейнѣ 
8—14-го марта 1S96 г.— Озера какъ чувствительный барометръ.—Облако uncluliis.— 
Стереоскопическая съемка облаковъ.— Снаряженіе азро-ФИЗической обсерваторіи.— 
Оконные термометры. — Вращательный термометръ. — Патентованный переносный 
анемометръ Dines’a. — Таблицы умноженія.

Императорская Академія Наукъ. Засѣданіе Физико-математическаго 
отдѣленія 12-го марта. Академикъ М. А. Р ы к ач ев ъ  представилъ 
отдѣленію «Отчетъ по Главной Физической Обсерваторіи за 1896 годъ». 
По поводу этого отчета онъ доложилъ слѣдующее: «Наши крайнія 
нужды все еще не удовлетворены, но Императорская Академія Наукъ 
вошла уже съ ходатайствомъ о наиболѣе неотложной изъ нихъ —  объ 
увеличеніи штатовъ Главной Физической Обсерваторіи; пе считаю себя 
въ правѣ однако скрыть, что остаются еще такія крайнія потреб
ности, какъ постройка новаго павильона абсолютныхъ опредѣленій въ 
Ковстантиновской обсерваторіи въ замѣнъ сгорѣвшаго, постройка 
жилого дома въ Екатеринбургской обсерваторіи, развитіе метеороло
гической сѣти въ Сибири и устройство штормовыхъ предостереженій
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на нашихъ берегахъ Тихаго океана. Въ хозяйственномъ отношеніи 
пришлось въ отчетномъ году произвести чрезвычайные расходы на 
проведеніе въ Константиновской обсерваторіи новой системы сточ
ныхъ трубъ, въ виду крайней необходимости ея въ санитарномъ отно
шеніи. Затѣмъ значительныхъ расходовъ потребовала проводка по
ливныхъ трубъ въ участкѣ самой Главной Физической Обсерваторіи. 
Что касается до средствъ на научную дѣятельность отчетнаго года, 
то, по ходатайству Академіи, Морское Министерство согласилось 
продолжить до конца года выдачу суточныхъ денегъ наблюдателямъ 
приморскихъ станцій, переданныхъ въ вѣдѣніе нашей Обсерваторіи 
безъ соотвѣтственнаго содержанія, а Министерство Народнаго Про
свѣщенія признало возможнымъ выдать Обсерваторіи 1000 рублей на 
международныя наблюденія надъ облаками. Благодаря такой под
держкѣ и депозитамъ, образовавшимся отъ подписки на обсерватор
скія изданія и отъ взносовъ за провѣрку инструментовъ, удалось въ 
этомъ году избѣгнуть необходимости задержать нормальное развитіе 
обсерваторской дѣятельности.

«Дѣло по объединенію метеорологическихъ наблюденій внутри 
Имперіи также значительно подвинулось впередъ. Представленіе Ака
деміи, въ которомъ она предлагала ходатайствовать о предоставленіи 
ей права для означенной цѣли созывать съѣзды изъ представителей 
заинтересованныхъ вѣдомствъ и завѣдующихъ отдѣльными сѣтями, 
было приято сочувственно въ комиссіи, назначенной по этому вопросу 
подъ предсѣдательствомъ г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника А. С. Е рм олова. 
Засѣданія закончены. Хотя заключенія комиссіи еще не окончательно 
Формулированы, но въ сущности они сводятся къ предложенію учре
дить помянутые съѣзды и сосредоточить всѣ обще-метеорологическія 
наблюденія, какимъ-бы вѣдомствомъ они ни производились, въ Глав
ной физической Обсерваторіи, причемъ наблюденія такого рода будутъ 
производимы по академическимъ инструкціямъ и по инструментамъ, 
провѣреннымъ по нормальнымъ инструментамъ Главной Физической 
обсерваторіи пли по ихъ точнымъ копіямъ.

М. А. Р ы к ач ев ъ  представилъ Академіи записку наблюдателя 
Константиновской обсерваторіи В. В. К у зн ец о ва  подъ заглавіемъ 
«Таблица для наведенія Фотограмметровъ на одно и то же облако», 
имѣющую быть напечатанною въ Извѣстіяхъ Академіи. Опытъ пока
залъ, что пользованіе таблицею г. К узн ец ова  значительно сокра
щаетъ переговоры по телефону необходимые для сколько нибудь удач
наго наведенія обоихъ инструментовъ: при пользованіи этими табли-
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цами одинъ изъ наблюдателей наводитъ свой инструментъ на интере
сующее его облако, отмѣчаетъ азимутъ и угловую высоту облака и 
по виду облака угадываетъ его линейную высоту; по этимъ тремъ 
аргументамъ онъ находитъ въ таблицахъ азимутъ и высоту для вто
рого Фотограмметра. Измѣненія, происходящія отъ перемѣны разсто
янія инструментовъ и направленія базиса также могутъ быть приняты 
въ соображеніе.

Магнитная и метеорологическая обсерваторія Имя. Новороссійскаго Уни
верситета, устроенная нроФ. А. В. К лоссовским ъ на Маломъ Фон
танѣ близъ Одессы, выпустила новый томъ своихъ Лѣтописей за 
1896 годъ —  3-ій годъ своего существованія, —  прекрасно изданную 
кнпгу объемомъ въ 4S печатныхъ листовъ. Руководимая и совершен
ствуемая своимъ высокоуважаемымъ устроителемъ, Одесская обсер
ваторія достигла той степени развитія, которая опредѣляетъ перво
классныя обсерваторіи. Двѣ штатныя должности наблюдателей замѣ
щены въ 1896 г. П. Т. П асальским ъ и А. Ф. П олемъ; многія ра
боты выполнены лаборантомъ кабинета Физической географіи И. О. 
Т рещ и н ы м ъ  и Я. Н. Зален ски м ъ  (разработывающимъ матеріалы 
Югозападной сѣти), при безвозмездномъ участіи капд. Коростовцева 
и студентовъ Сташевскаго, Агаиина и Параладова. Ж елая наи- 
лучшпмъ образомъ устроить магнитное отдѣленіе, А. В. К лоссовск ій  
обратился къ «помощи спеціалиста-магнитолога, завоевавшаго себѣ 
почетную извѣстность въ ученомъ мірѣ и успѣвшаго пріобрѣсти 
огромную практическую подготовку»— Э. Е . Л ейста, который со
вмѣстно съ г. П асальским ъ  и выполнилъ въ іюнѣ и іюлѣ 1896 г. 
весь трудъ по установкѣ магнитныхъ варіаціонныхъ приборовъ и 
опредѣленію ихъ постоянныхъ.

Двумъ послѣднимъ ученымъ принадлежитъ весьма цѣнная статья 
объ установкѣ магнитныхъ варіаціонныхъ приборовъ (около 20 стр.) 
съ авторитетными замѣчаніями о сравнительныхъ достоинствахъ ин
струментовъ различнаго типа. П. Т. П асальском у  же принадлежатъ 
очень дѣльныя объясненія къ астрономическимъ и магнитнымъ наблю
деніямъ; имъ же производятся еженедѣльныя абсолютныя опредѣленія. 
Полныя ежечасныя наблюденія всѣхъ трехъ элементовъ напечатаны 
въ настоящемъ томѣ за послѣдніе 4 мѣсяца 1896 г. Къ цифровымъ 
таблицамъ присоединены и графики суточнаго хода и нѣкоторыхъ ма
гнитныхъ бурь. (Движеніе сѣвернаго конца свободной стрѣлки начер
чено по способу Э. Е. Л ейста, дающему Фигуры, очень растянутыя 
по склоненію; лучше было бы пользоваться способомъ Л нцнара, по
зволяющимъ непосредственно судить о направленіи отклоняющихъ 
силъ).
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Наблюденія метеорологическія ведутся съ чрезвычайно большой 
полнотою. Здѣсь мы находимъ ежечасныя записи геліографа В е
личко, вертикальныхъ токовъ воздуха, температуру поверхностнаго 
слоя воды, осадки по 5 дождемѣрамъ, количество поляризованнаго 
свѣта, температуру воздуха въ 3-хъ упрощенныхъ защитахъ и пр. 
Цифровыя таблицы расположены на 285 стр.

Послѣдній томъ изданъ А. В. К лоссовским ъ, какъ и предшествую
щіе, па средства, асигпованныя Одесскимъ Городскимъ Общественнымъ 
Управленіемъ. Штатныя средства обсерваторіи (около 8 тыс. рублей) 
не даютъ возможности ни уплачивать расходы но изданію, ни содер
жать надлежащій составъ наблюдателей и вычислителей. «Недоста
точность двухъ штатныхъ наблюдателей становится особенно чувстви
тельною въ случаѣболѣзнп одного изъ нихъ. Расширеніе штата наблю
дателей является неотложнымъ вопросомъ, отъ благопріятнаго рѣшенія 
котораго зависитъ дальнѣйшая правильная дѣятельность обсерва
торіи».

Въ 1896 г. начались практическія упражненія студентовъ въ 
повой обсерваторіи. Таковыя раздѣлены А. В. К лоссовским ъ на 
три «цикла», какъ это описано въ «Лѣтописяхъ» 1895 г.

Обсерваторія обогатилась новыми постройками; а именно по
строенъ особый павильонъ, приспособленный для зимнихъ абсолют
ныхъ магнитныхъ опредѣленій, для чего уже заказаны индукціонный 
инклинаторъ В ильда, однонитный теодолитъ Вильда и магнито-астро
номическій теодолитъ Ламона). Кромѣ того вчернѣ построено особое 
зданіе, состоящее изъ 3-хъ комнатъ; одна комната предназначена для 
повѣрки различныхъ инструментовъ, другая— для приборовъ электро
метеорологическихъ, третья— -для Фотографическихъ проявленій.

Королевское Метеорологическое Общество въ Лондонѣ. Засѣданіе 19-го 
мая подъ предсѣдательствомъ М аулея. Сообщенія Б еллани объ 
осадкахъ въ Доминикѣ Вестиндскаго архипелага и С котта и Г а - 
с тер а  о среднихъ за 1871— 1895 гг. мѣсячныхъ температурахъ 
Британскихъ острововъ. Годовая амплитуда температуры чрезвы
чайно различна на берегахъ и внутри острововъ, колеблясь на не
большихъ разстояніяхъ между 16° и 23° (Фар.).

Восточно-Сибирскій Отдѣлъ Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества. Засѣданіе секціи Физической географіи 10-го мая. Предсѣ
дателемъ секціи А. В. В ознесенским ъ былъ сдѣланъ докладъ о ко
лебаніяхъ уровня озера Б ай кал а .

Указавъ па то, что за время, такъ сказать, историческаго суще
ствованія Байкала нѣтъ точныхъ и опредѣленныхъ указаній на раз-



3 1 2 М етеорологическій В ѣстникъ.

мѣры колебанія его уровня, за отсутствіемъ надлежащихъ наблюденій, 
докладчикъ сообщилъ, что такія наблюденія произведены были лишь 
съ 1888 года.

Благодаря любезности В. Б . Ш о стако ви ч а , передавшаго тетрадь 
этихъ наблюденій докладчику, можно было произвести нѣкоторыя вы
численія, изъ которыхъ устанавливается, что за указанное время 
абсолютнаго измѣненія уровня байкальскихъ водъ не произошло.

Наблюденія уровня производились въ с. Лпственичпомъ, по Фут
штоку, неподвижно прикрѣпленному къ скалѣ у берега. За все это 
время, кромѣ послѣдняго, 1896 года, Футштокъ не снимался съ мѣста, 
но и тогда, послѣ окраски, онъ, повидимому, прикрѣпленъ въ преж
немъ положеніи. ЦиФры произведенныхъ наблюденій, производив
шихся три раза въ день: 8 часовъ утра, въ полдень и 8 часовъ ве
чера, даютъ среднюю годовую въ слѣдующемъ видѣ: съ половины 
1888 г. по іюль 1889 г. 70 сантиметровъ

Зависимость повышенія уровня Байкала отъ количества атмо
сферныхъ осадковъ непосредственно въ районѣ озера нельзя устано
вить за неимѣніемъ нужныхъ наблюденій въ этомъ мѣстѣ. Среднія-же 
цифры количества осадковъ въ Иркутскѣ, гдѣ такія наблюденія про
изводились, устанавливаютъ связь между повышеніемъ уровня озера 
и количествомъ атмосферныхъ осадковъ. При этомъ можно замѣтить 
лишь то, что колебанія уровня не идутъ параллельно съ увеличеніемъ 
или уменьшеніемъ осадковъ, а какъ-бы отстаютъ, запаздываютъ всегда 
правильно на одинъ годъ. Это обстоятельство легко объясняется тѣмъ, 
что вода, выпавшая въ окрестностяхъ Байкала осенью, вслѣдствіе ран
нихъ морозовъ не достигаетъ озера въ тотъ же годъ, а стекаетъ 
лишь въ слѣдующемъ.

Колебаніемъ уровня озера, по мнѣнію докладчика, обусловливается 
между прочимъ и образованіе щелей и трещинъ на льду озера 
(Восточное Обозрѣніе А"?. 59).

Брюссельская Обсерваторія принадлежитъ къ устарѣлому типу учреж
деній, служащихъ и метеорологіи, и астрономіи. Учреждена она была 
въ 1826 году, когда метеорологія заняла въ ней почетное мѣсто, бла
годаря устроителю ея К етле, хорошо извѣстному своими статистико
метеорологическими работами. Однако метеорологическая сѣть полу
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чила свое развитіе лишь по смерти Кетле, котораго преемникъ Нои- 
z e a u  съ 1874 по 1880 гг. увеличилъ число станцій съ 4 до 72. 
Соединенными усиліями Г у зо  и Л а н к а с т е р а  образована была за
тѣмъ сѣть дождемѣрная, и число станцій возрасло къ 1885 г. до 250. 
F o lie , замѣстившій Гузо, обратилъ вниманіе на примѣненіе метеоро
логіи къ земледѣлію. Мемуаръ его по этому предмету, доложенный 
международному Брюссельскому агрономическому конгрессу въ 1895 г., 
въ прошломъ году отпечатанъ въ Ежегодникѣ Обсерваторіи.

Въ настоящее время дѣло идетъ о дѣйствительномъ увеличеніи 
пользы, приносимой Бельгійскою метеорологіею отечественному земле
дѣлію, и вопросъ объ этомъ поднятъ въ Палатѣ депутатовъ и въ Се
натѣ. Графъ д’У рсель и сенаторъ Г узо  (братъ покойнаго директора) 
настаиваютъ на перечисленіи метеорологической части Обсерваторіи 
изъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ Министерство Земледѣлія. 
Раздѣленіе это тѣмъ легче осуществимо, что за выходомъ въ отставку 
директора Фоли, Обсерваторія Фактически уже раздѣлена между двумя 
начальниками отдѣленій, и что отягощенія государственнаго бюджета 
при этомъ не предвидится въ случаѣ совершеннаго упраздненія вакант
ной должности директора. Въ нѣкоторой поддержкѣ нуждаются лишь 
станціи, недостаточныя по числу, и пользующіяся безплатнымъ тру
домъ наблюдателей1).

Государственный Физико-Техническій Институтъ, находящійся близъ 
Берлина подъ завѣдываніемъ извѣстнаго Физика К ольрауш а, издалъ 
отчетъ о дѣятельности за 1896 г. При институтѣ состоитъ повѣ
рочное отдѣленіе съ очень развитою дѣятельностью, завѣдуемое Б ёт- 
хером ъ; достаточно сказать, что за годъ имъ было провѣрено 14062 
термометра. Отдѣленіе паходится въ сношеніяхъ съ Фабрикантами и 
до извѣстной степени контролируетъ достоинства ихъ издѣлій и ука
зываетъ требованія, которымъ послѣднія должны удовлетворять. Изъ 
14 тысячъ термометровъ 1.162 были забракованы. Строгость повѣрки 
постепенно увеличивается, и нынѣ вѣроятно уже введены въ дѣйствіе 
новыя правила испытанія, выработанныя по соглашенію съ съѣздомъ 
Тюрингенскихъ стекольныхъ Фабрикантовъ (Ильменау, январь 1896) 
и собраніемъ стеклодувовъ (Шарлоттенбургъ, августъ 1896). Обра

зу Метеорологическое отдѣленіе Брюссельской обсерваторіи состоитъ изъ 7 чи
новниковъ и имѣетъ бюджетъ въ 50000 франковъ. Интересно сопоставить эту сумму 
съ бюджетами другимъ подобныхъ учрежденій: Парижское центральное Бюро по
лучаетъ 186000 фр., Лондонское Office 383000 фр., Берлинскій метеорологическій 
Институтъ — 207000 фр. (Ciel et Terre), наша Главная Физическая Обсерваторія — 
около 600000 Фр.

I
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щено вниманіе на неизмѣнность показаній термометровъ и испытанія 
производятся поочередно по нѣскольку разъ при избранныхъ темпе
ратурахъ, особенно при точкѣ замерзанія. Испытаніе метеорологи
ческихъ термометровъ для крайнихъ температуръ нынѣ производится 
строже: оно состоитъ въ отдѣльныхъ изслѣдованіяхъ показаній тер
мометра и дѣйствія индекса (Z. f. Instrumeutenlmnde. Іюнь 1 89С).

Памятникъ Бейсъ-Баллоту. По предложенію д-ра Морица Снеллена, 
директора Кор. Нидерландскаго Метеорологическаго Института, пред
положено воздвигнуть монументальный бюстъ покойнаго Бейсъ-Бал- 
лота, какъ памятникъ объ этомъ знаменитомъ метеорологѣ, который 
основалъ Метеорологическій Институтъ въ Голландіи и заслужилъ 
всемірную славу, какъ авторъ основнаго закона синоптической ме
теорологіи. Международный комитетъ озабочивается собираніемъ 
средствъ на памятникъ и издалъ циркулярное приглашеніе, въ кото
ромъ сказано: «такъ какъ Сфера его дѣятельности и работъ прости
рается далеко за предѣлы его родины, мы убѣждены, что мысль о 
памятникѣ будетъ сочувственно принята не только въ Голландіи, но и 
въ другихъ странахъ всѣми образованными людьми, оцѣпившими его 
заслуги».

15-го іюля по старому стилю состоится новый международный по
летъ воздушныхъ шаровъ съ самопишущими метеорологическими инстру
ментами для изслѣдованія высшихъ слоевъ атмосферы. На этотъ разъ 
въ Россіи будутъ спущены два шара: одинъ въ С.-Петербургѣ, въ 
учебномъ воздухоплавательномъ паркѣ, другой въ Москвѣ, по иниціа
тивѣ и на средства Императорскаго Русскаго Географическаго Об
щества.

Предсказанія погоды по абонементу въ Водскомъ кантонѣ организуются 
въ видѣ опыта на мѣсяцы іюнь— сентябрь на слѣдующихъ основаніяхъ: 
Цюрихское центральное метеорологическое бюро ежедневно посылаетъ 
Водскому агрономическому институту депешу съ обзоромъ и предска
заніемъ погоды; метеорологи института, сообразуясь съ мѣстными на
блюденіями и прошлымъ опытомъ, Формулируютъ предсказанія и теле
фонируютъ ихъ абонементамъ. Абонементъ принимается не менѣе, 
какъ на мѣсяцъ; стоимость его не превышаетъ стоимости пользованія 
телефономъ (Revue sc., Chronique agricole du canton de Vaud).

Паводонъ на Рейнѣ 8 —  1 4 -го  марта 1 8 9 6  года старательно раз
работанъ инженеромъ Фр. М ей талером ъ  въ приложеніи къ годо
вому отчету центральнаго Баденскаго метеорологическаго и гидрогра
фическаго Бюро за 1896 г. Къ статьѣ приложены цифровыя таблицы 
и многочисленные графики. Сильные ливии выпали въ Баденѣ 7-го,
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особенно 8-го марта (175 мм. въ ГоФсгрундѣ и Киибисѣ). Высота 
снѣговаго покрова быстро убыла при этомъ дождѣ съ 145 до 110 
сантиметровъ. Масса воды наполнила притоки Рейна. На рѣкѣ Кин- 
цигѣ, впадающей въ Рейнъ у Келя, противъ Страссбурга, уровень 
воды поднялся 9-го марта до небывалой высоты, мѣстами на 5 метровъ 
выше ординара. Н а самомъ Рейнѣ паводокъ начался позя^е, чѣмъ на 
притокахъ: вечеромъ 10-го марта; разсмотрѣніе графиковъ позво
ляетъ видѣть, что онъ прошелъ волною въ теченіе 3-хъ сутокъ про
тяженіе около 250 верстъ менаду Боденскимъ озеромъ и Мангеймомъ. 
Пространство въ 150 верстъ между Вальдсгутомъ (при впаденіи 
Аара) и Келемъ онъ прошелъ въ 32 часа, дальнѣйшія 100 верстъ до 
Мангейма —  въ 43 часа. У Вальдсгута (между Базелемъ и Констан
цемъ) уровень поднялся такъ высоко, какъ въ іюнѣ 1876 г., т. е. до
стигъ наибольшей наблюдавшейся высоты.

Озера, какъ чувствительный барометръ. Подъ такимъ заглавіемъ из
дана въ Канадѣ |статья Н эпи ра Д енисона, касающагося того же 
предмета, по которому данныя приведены въ послѣдней хроникѣ для 
.Женевскаго озера. Упомянутыя тамъ повторныя колебанія разрабо
таны также Девисономъ на основаніи записи лимниграфовъ на озерѣ 
Хуроиъ. Подобнымъ образомъ Р уссель  изучалъ колебанія озера Ге
орга въ 150 км. отъ Сиднея. Рядъ указаній на аналогичныя статьи 
Л ёббока, Р о сса , У илера, О ртта  приводитъ г. Симонсъ въ своемъ 
Магазинѣ (стр. 74).

Облако undulus. Вниманіе современныхъ метеорологовъ сильно при
влекаютъ къ себѣ облака, располагающіяся полосами, рядами, въ 
клѣтку. Математическія изслѣдованія покойнаго Гельмгольца, вы
яснившія образованіе воздушныхъ волнъ на границѣ двухъ соприка
сающихся воздушныхъ теченій, привели къ заключенію, что гребни 
волнъ въ воздухѣ представляютъ собою мѣсторожденіе этихъ полосъ 
облаковъ. Если замѣчается боковое движеніе полосъ, то это есть соб
ственно движеніе не облака, а гребня волны; облако же таетъ, спу
скаясь въ долину волны; потому собственное движеніе элементовъ 
облака оказывается иногда продольнымъ,— вдоль полосы. Скорость и 
расположеніе полосъ даютъ указанія на различіе скорости и плотности 
соприкасающихся воздушныхъ теченій. Нерѣдко облачныя полосы 
представляетъ собою лучи, расходящіеся отъ барометрическаго мини
мума, и служатъ указателями его появленія; весьма естественно, что 
въ области минимума онѣ образуются, благодаря различію скоростей 
массъ воздуха, вращающихся въ вихревомъ движеніи на разныхъ
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уровняхъ. Мы видимъ отсюда, какъ много любопытнаго можно найти 
въ полосовыхъ облакахъ.

Но идетъ вопросъ о ихъ наименованіи. Нѣмцы ихъ называютъ 
Wogen-W olben, англичане— wawe-clouds, по Французски нерѣдко го
ворили bandes polaires; существуютъ и вульгарныя названія: «Ноевъ 
Ковчегъ», «лососина», «корни вѣтровъ» (см. старый Фотографическій 
атласъ Гильдебрандсона) и пр. Нѣкто г. Лукасъ пишетъ изъ Сиднея 
въ «Nature», что въ своемъ сообщеніи 29-го августа 1894 г. Линней- 
скому Обществу Новаго Южнаго Уельса въ Австраліи онъ предло
жилъ для этихъ облаковъ названіе «undulus», подходящее къ латыни 
Говардовой классификаціи. Насколько это названіе корректно Филоло
гически, предоставимъ судить классикамъ, но пользуясь имъ, мы по
грѣшаемъ, вѣроятно, менѣе, чѣмъ погрѣшаемъ противъ родного языка, 
примѣняя русское прилагательное «волнистый». Мы знаемъ волнистые 
волосы, волнистое желѣзо (листовое, гофрированное), волнистыя линіи 
и поверхности, мы могли бы назвать волнистою ту поверхность, на 
гребняхъ которой образуются описанныя облака; но это еще не даетъ 
права называть самыя облака волнистыми; они имѣютъ съ волнами 
не сходство Формы, а генетическую связь, какъ это было выяснено. 
Ревнители родного языка, избѣгая иностранныхъ терминовъ, нерѣдко 
придумываютъ свои слова, совершенно пренебрегая требованіями духа 
языка, иной разъ распространяя произвольно значеніе слоевъ, цѣн
ныхъ именно по своему точному и опредѣленному смыслу. Особенно 
изобилуетъ у насъ морская техника словами, неправильно образован
ными, въ родѣ: счислнмый, обсервоваиный, преглубый, мористый. 
Столь же странно звучатъ слова: шагистика, любомудріе (ф и л о с о ф ія ) ,  

и пр. П еш ель, знаменитый географъ, пренебрегши громадною для 
метеоролога разницею между понятіями «климатъ» и «погода», пред
лагалъ изгнать изъ языка чуждое, греческое слово климатъ и замѣ
нить его словомъ погода; понятно, это не привилось. Слѣдовало бы 
обсудить вопросъ объ относительномъ достоинствѣ терминовъ: облака 
волнистыя, полосатыя, полосовыя, полосныя, полосовидныя, рядовыя, 
undulus,—  терминовъ, имѣющихъ пока одинаковое право на принятіе.

Стереоскопическая съемка облаковъ обратила на себя вниманіе за 
границею. Мы находимъ по этому предмету статьи въ Nature и въ 
Вашингтонскомъ Обзорѣ погоды за мартъ 1897 г. Облака Фотогра
фируются помощью двухъ тожественныхъ апаратовъ, находящихся 
на большомъ разстояніи одинъ отъ другого и направляемыхъ такъ, 
чтобы оптическія оси были приблизительно параллельн ы  и пер
пендикулярны  къ базису (въ этомъ отличіе отъ Фотограмметровъ).
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Разсматривая полученные снимки чрезъ стереоскопъ, мы ихъ 
мысленно соединяемъ въ одно и получаемъ облака съ знакомымъ намъ 
рельефомъ и планировкою стереоскопическихъ картинокъ. Лѣтъ 25—  
30 тому назадъ мнѣ случалось видѣть подобные стереоскопическіе 
снимки еще болѣе удаленнаго объекта —  лупы, поразительно передаю
щіе рельефъ этого небеснаго тѣла; эти снимки снимались либо одно
временно съ двухъ удаленныхъ мѣстъ земной поверхности, либо съ 
одного мѣста въ различные лунные часы. Подобно тому какъ для луны, 
и для облака можно примѣнять оба способа: снимать либо съ двухъ 
мѣстъ одновременно, либо съ одного, выждавши, когда облако немного 
перемѣстится; въ послѣднемъ случаѣ получится также впечатлѣніе 
рельефа, который можно назвать, если угодно псевдо-стереоскопи- 
ческимъ.

Опредѣленіе удаленія облаковъ можетъ производиться безъ спе
ціальныхъ микрометрическихъ измѣреній, непосредственно при раз
сматриваніи стереоскопической картинки. Если мы при разсматри
ваніи послѣдней, наложимъ на нее прозрачный стереоскопическій 
снимокъ съ предмета, находящагося въ опредѣленномъ разстояніи, ска
жемъ— 2 версты, то о разсматривая одновременно оба снимка, соста
вимъ представленіе, находится ли этотъ предметъ ближе облака или 
дальше его. Можно сдѣлать прозрачный стереоскопическій снимокъ 
съ ряда перенумерованныхъ столбовъ, находящихся на разстояніи 
1-ой, 2-хъ, 3-хъ и т. д. верстъ, и тогда получаемъ удобную шкалу 
для измѣренія разстояній. Можно возразить противъ осуществимости 
прозрачной стереоскопической шкалы для такихъ большихъ разстоя
ній, какъ нѣсколько верстъ, такъ какъ понадобились бы гигантскіе 
столбы, которыхъ для означенной цѣли никто не станетъ сооружать. 
Но очевидно, что шкала можетъ быть заготовлена при базисѣ умень
шенномъ въ 10, 100, 500 разъ, и рядъ маленькихъ столбиковъ съ 
удобствомъ замѣнить рядъ Эйфелевыхъ башенъ.

Стереоскопическимъ сниманіемъ облаковъ занимаются въ ШаФгау- 
зепѣ А мслеръ-ЛаФ Ф онъ, въ Англіи Д ж онъ Теннанъ; въ описаніи 
экспонатовъ Юрьевской метеорологической обсерваторіи на Ниже
городской выставкѣ отпечатаны мною описаніе и чертежи инструмен
товъ, примѣняемыхъ для той же цѣли въ Ю рьевѣ.

Снаряженіе аеро-физической обсерваторіи составляетъ предметъ ме- 
муара М акъ-Эди, представленнаго для соисканія преміи Г одж ки нса 
въ Вашингтонѣ и отпечатаннаго Смитсоновскимъ Учрежденіемъ въ 
его «Miscellaneous Collections». Авторъ этого мемуара того мнѣнія, 
что синоптическая метеорологія уже отжила свой вѣкъ. Она несом-
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нѣнно оправдала ожиданія метеорологовъ и окупила затраты, на нее 
сдѣланныя; но метеорологъ современный не многимъ опередилъ метео
ролога 1870-го года; опытъ послѣднихъ лѣтъ показалъ, что вся поль
за синоптической карты исчерпана. Теперь нужно изучать внутрен
ній механизмъ метеорологическихъ явленій сообразно съ тѣми теоре
тическими положеніями, которыя установлены О бербеком ъ и Б е- 
цольдомъ; это — задача аеро-Ф изической обсерваторіи.

Оконные термометры подъ конической защитою, рекомендуемые Глав
ной Физической Обсерваторіею для станцій Ш -го разряда, были пред
метомъ испытанія, произведеннаго въ 1896 г. Обсерваторіею Ново
россійскаго Университета. Приведемъ изъ Ш -го тома лѣтописей этой 
Обсерваторіи нѣсколько чиселъ, характеризующихъ погрѣшности этой 
установки, а именно нѣкоторыя разности между показаніями «окон
ныхъ» термометровъ и нормальной установки Вильда.

Разности: 7 ч. у-. 1 Ч . д . 9 ч. в. Сред.
Годовыя среднія — 0°1 — 0°,9 0°4 — 0?2
Среднія за іюль — 0°5 — 1,3 0 ,8 — 0°3
Крайнія за іюль ( 0,5 3 ,7 3 ,4 —

1 - м — 3,3 0,1 —

Погрѣшности эти близки къ тѣмъ, которыя были найдены г. Ко. 
лом ійц евы м ъ въ Новой Александріи.

Вращательный термометръ (психрометръ) съ коническими защитами доселѣ 
примѣняется при полетахъ аэростатовъ Военнаго Воздухоплаватель
наго Парка,какъ это явствуетъ изъ статьи С. И. С авинова о наблю
деніяхъ, произведенныхъ на воздушномъ шарѣ «Генералъ Ванновскій» 
при международномъ полетѣ 6— 18-го Февраля 1897 г. (Изв. Имп. 
Акад. Наукъ май 1897 г.). Былъ взятъ и психрографъ, но показанія 
послѣдняго, по словамъ С. И. С авинова «повидимому были не изъ
яты отъ нѣкотораго дѣйствія солнечныхъ лучей... Повидимому, одной 
только защиты отъ непосредственнаго дѣйствія лучистой теплоты не
достаточно, и требуется хорошая вентиляція»... Весьма интересно, что 
вращательному защищенному термометру было при такихъ важныхъ 
наблюденіяхъ, какъ международныя, дано предпочтеніе предъ Ассма- 
новскими инструментами. Обозрѣніе снаряженія военнаго аеростата 
на Нижегородской выставкѣ позволяло видѣть, что защиты враща
тельнаго термометра, равно какъ и крючекъ для подвѣшиванія его, 
примѣняются въ томъ же видѣ, какъ они построены мною въ 1887 г. 
Описаніе этого термометра дано недавно въ «Zeitschrift für Instru— 
mentenkunde».
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Патентованный переносный анемометръ Dines’a (того D iu e s ’a, котораго 
называютъ въ Англіи «апостоломъ анемометріи») извѣстенъ у насъ 
по рисункамъ, публикуемымъ въ «Nature» извѣстнымъ Лондонскимъ 
строителемъ инструментовъ К азел л а . Этотъ инструментъ представ
ляетъ подобіе чашечнаго барометра, заключеннаго въ короткой палкѣ, 
и употребляется онъ въ вертикальномъ положеніи, причемъ отверстіе 
надъ цистерною обращается къ вѣтру. Давленіемъ вѣтра жидкость, 
заключенная въ цистернѣ (вѣроятно нефтяное масло), выдавливается 
въ тонкую трубку до тѣмъ большей высоты, чѣмъ сильнѣе вѣтеръ. 
Н а шкалѣ молочнаго стекла нанесены два рода дѣленій, принятыхъ въ 
Англіи: скорости вѣтра въ миляхъ въ часъ и давленія въ Фунтахъ на 
□ Футъ. Весьма естественно, что и этотъ инструментъ, кикъ и всѣ 
прочіе, самъ по себѣ не есть нормальный инструментъ, и что градуи
ровка его должна быть произведена на аппаратѣ Комба (или на же
лѣзнодорожномъ поѣздѣ).

Въ качествѣ переноснаго эталона, анемометръ D in e s ’a былъ 
употребленъ въ Ливерпульской обсерваторіи (см. отчетъ директора ея 
за 1896 г.) для повѣрки старыхъ анемометровъ Робинсона и Ослера, 
по которымъ измѣренія производятся очень давно, съ 1852 г. Ди
ректоръ обсерваторіи Плёммеръ удивленъ тѣмъ, что переводный мно
житель анемометра Робинсона оказался довольно близкимъ къ 3, какъ 
это и было принято; ошибка не превышаетъ 10%. Издатель «Nature» 
по этому поводу замѣчаетъ, что переводный множитель зависитъ отъ 
размѣровъ креста и полушарій. Удивительно, что давно установлен
ные въ Россіи законы анемометріи такъ плохо усваиваются въ Англіи, 
что находятъ черезъ 20 лѣтъ новыхъ авторовъ и «апостоловъ».

Таблицы умноженія примѣняются при большей части метеорологи
ческихъ вычисленій и даютъ огромное сбереженіе времени. Существу
ютъ таблицы для перемноженія всѣхъ трехзначныхъ чиселъ между 
собою, — таковы таблицы К релле, пріобрѣтающія повидимому все 
большее и большее распространеніе; случалось видѣть таблицы для 
умноженія всѣхъ 2-зиачныхъ чиселъ на всѣ 4-значныя. На дняхъ 
появились въ свѣтъ таблицы для перемноженія 3-значныхъ чиселъ, 
составленныя архитекторомъ Г ензелин ом ъ  (Берлинъ у О. Эльснера, 
цѣна 6 мар.); въ виду того, что онѣ съ большимъ одобреніемъ встрѣ
чены въ нѣмецкой печати, полезно сопоставить ихъ достоинства съ 
достоинствами преслѣдующихъ туже цѣль таблицъ Крелле. На мой 
взглядъ ихъ преимущество заключается только въ меньшемъ вѣсѣ и 
меньшей стоимости; во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ онѣ представля
ются менѣе удобными.
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Задача, преслѣдуемая составителями таблицъ, —  возможно большая 
компактность и наглядность; поэтому каждый старается сдѣлать воз
можныя сокращенія. Обыкновенно выбрасываются всѣ множители, 
оканчивающіеся нулемъ. Отсутствіе таковыхъ представляетъ един
ственное неудобство таблицъ К релле, ибо интерполяція вблизи множи
телей оканчивающихся нулемъ дѣлается по числамъ разныхъ страницъ 
книги и потому крайне затрудняется. Опредѣленіе числа знаковъ въ 
произведеніи или частномъ въ этихъ случаяхъ также требуетъ осо
баго соображенія, т. е. дѣлается не механически и легко приводитъ къ 
ошибкѣ. Это неудобство осталось и у Гензелииа.

Сокращеніе, сдѣланное весьма остроумно К релле, основано на 
замѣчаніи, что 2 послѣднія цифры произведенія не измѣняются при из
мѣненіи одного изъ множителей на 100, 200, 300... Такъ папр., множа 
121 на 1, 1 0 1 ,2 0 1 ..., получаемъ произведенія 12 1 , 122.27,243,27,..., 
оканчивающіеся на 21. Общія цифры К релле выноситъ наконецъ 
строки и даетъ слѣдующій видъ таблицъ (приводимъ тотъ же примѣръ):

121 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1 2 122 243 364 485 606 727 848 969 1090 21
2 2 123 244 365 486 607 728 849 970 1091 42

и т. д.
до 99

Такъ какъ большая часть произведеній суть 6-значныя числа, то, 
экономизируя послѣдніе 2 знака, К р елле  уменьшилъ объемъ таблицъ 
на г]3.

Г ен зел и н ъ  вмѣсто того сократилъ таблицы приблизительно наУ2, 
давши произведенія всѣхъ чиселъ только на меньшія (за нѣкоторыми 
исключеніями). Это сокращеніе очень невыгодно. Оно приводитъ къ 
нѣсколько запутанному расположенію множителей въ разбивку и за
ставляетъ при дѣленіи находить первую цифру искомаго дѣлителя въ 
умѣ (это стѣснительно); найденная цифра указываетъ язычекъ, при
клеенный съ краю страницы, у котораго нужно развернуть книгу. 
При дѣленіи и умноженіи ряда чиселъ па одно и то-же число нельзя 
держать книгу раскрытою на одной страницѣ (какъ въ таблицахъ 
К релле), а нужно перелистывать ее, сообразуясь съ боковыми языч
ками. Такихъ язычковъ имѣется 55, и на кагкдомъ напечатаны пер
выя цифры множителей (дѣлимаго и дѣлителя) въ такомъ порядкѣ: 000000000011

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  Z Z Z 8 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2  7 8 9 8 9 9
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Всѣ эти 55 язычковъ расположены въ одинъ рядъ, что указы
ваетъ на значительную высоту книги. Въ ширину она напротивъ очень 
узка. Строки расположены параллельно корешку, такъ что книгу при 
пользованіи поворачиваютъ бокомъ, язычками къ себѣ, что требуетъ 
особой привычки. На каждой страницѣ книга содержитъ 50 столбцовъ 
и 25 строкъ, слѣдовательно 1250 произведеній.

На основаніи сказаннаго я не рискую рекомендовать книгу Ген- 
зелина при существованіи таблицъ К релле.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И Ш О С ТРШ О Ё ЛИТЕРАТУРЫ.
Нальете. Приборъ для захватыванія воздуха на большихъ высотахъ. 

(Comp. rend. Т. 124, pg. 486. Paris 1897). Приборъ C a i l le te t  со
стоитъ изъ мѣднаго цилиндра, изъ котораго выкачанъ воздухъ. Когда 
аэростатъ подымется на извѣстную высоту, кранъ цилиндра авто
матически открывается и сейчасъ-же послѣ этого закрывается, за
хвативъ пробу воздуха съ этой высоты. Особенное вниманіе было 
приложено къ устройству крана, чтобы вдоль него не протекалъ воз
духъ во время поднятія и опусканія шара. Часовой механизмъ для 
открыванія и закрыванія крана устроенъ такъ, что его можно поста
вить на опредѣленный часъ. Изъ опыта выяснилось, что шаръ дости
гаетъ наибольшей высоты чрезъ 1Ѵ4 часа послѣ его спуска. При полетѣ 
6-го Февраля 1897 г. приборъ C a i l le te t  принесъ пробу воздуха съ 
15000 метровъ высоты, гдѣ давленіе равно только 140 мм.

При этомъ оказалось, что составъ воздуха на этой высотѣ мало 
отличается отъ воздуха у поверхности земли. На 100 частей воздуха 
по объему приходится 0,033 частей углерода (на поверхности земли 
0,029). 100 частей воздуха, свободнаго отъ углерода, состоятъ

изъ 20,79 частей кислорода 
78,27 » водорода

0,94 » аргона. А.

Новыя данныя для климата Великобританія. Въ приложеніи къ англій
скому еженедѣльному метеорологическому бюллетеню за 1895 г. 
(Weekly W eather Report) помѣщена цѣлая серія станцій въ Велико
британіи, для которыхъ сообщены среднія величины, а именно 1) мѣ
сячные и годовые средніе выводы изъ суточныхъ максимумовъ и ми-
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нимумовъ температуры, 2) среднія количества осадковъ за 30 лѣтъ и 
3) средняя мѣсячная а годовая продолжительность солнечнаго сіянія. 
Эти таблицы имѣютъ, конечно, большое значеніе для лицъ, занимаю
щихся изслѣдованіемъ климата Великобританіи, такъ какъ дѣлаютъ 
ненужнымъ скучное и кропотливое выписываніе данныхъ различныхъ 
станцій за отдѣльные годы. А.

Бецольдъ. 0 подъемахъ на воздушныхъ шарахъ съ научною цѣлью 
(Verhandl. d. Physik. Ges. Berlin. 1896. Bd. 15, pg. 45). Авторъ 
подробно указываетъ на то, какими вопросами занимается новѣйшая 
метеорологія, а  также на то, какихъ результатовъ достигла наука, 
благодаря учащенію воздушныхъ полетовъ съ метеорологическими 
приборами. Въ концѣ этой очень интересной статьи приводятся такіе 
результаты бывшихъ до сихъ поръ научныхъ полетовъ, которые 
можно считать несомнѣнными. Приведемъ нѣкоторые изъ нихъ.

1. Температура верхнихъ слоевъ атмосферы значительно ниже, 
чѣмъ до сихъ поръ думали на основаніи неправильнаго предположенія, 
что температура съ поднятіемъ вверхъ приближается асимптотически 
къ нѣкоторой величинѣ отъ — 40° до — 50°.

2. Паденіе температуры съ высотой идетъ неравномѣрно, какъ 
до сихъ поръ предполагалось (наир, въ законѣ М енделѣева), а по 
мѣрѣ увеличенія высоты все быстрѣе.

3. Быстрое паденіе температуры замедляется на высотѣ 2000—  
4000 метр., ибо, какъ полагаетъ авторъ, на этихъ высотахъ проис
ходитъ преимущественно сгущеніе водяныхъ паровъ, т. е. образова
ніе облаковъ и выдѣленіе дождя и проч.

4. Измѣненія температуры съ измѣненіемъ времени года, а также 
суточныя измѣненія ея не достигаютъ въ нашихъ широтахъ до 7000 
метровъ, т. е. на высотѣ 7000 метровъ и болѣе зимой и лѣтомъ, 
днемъ и ночью температура не мѣняется.

5. При тихой, ясной погодѣ зимой или во время ясныхъ ночей 
уже раньше наблюдалось въ горахъ, что на извѣстной высотѣ вдругъ 
температура перестаетъ падать и временно повышается. Тоже самое 
наблюдалось и въ свободной атмосферѣ, гдѣ часто возмояшо прослаи
ваніе воздуха слоями воздуха другого происхожденія и другой темпе
ратуры. Если на границѣ этихъ слоевъ образуются облака, то они 
принимаютъ видъ такъ называемыхъ волнистыхъ облаковъ; условія 
возникновенія этого вида еще задолго до этихъ наблюденій опредѣлилъ 
изъ теоретическихъ соображеній Г ельм гольцъ .

6. При термическихъ и электрическихъ явленіяхъ поверхность 
облаковъ играетъ туже роль, какъ и поверхность земли,
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7. Количество водяного пара въ воздухѣ на большихъ высотахъ 
очень мало и уменьшается съ высотой.

Возникшіе послѣ парижскаго конгресса метеорологовъ осенью 
1S96 г. международные полеты одновременно изъ нѣсколькихъ мѣстъ, 
а также усовершенствованіе устройства шаровъ съ одними приборами 
безъ пассажировъ прольютъ несомнѣнно много свѣта на мало еще 
извѣстные, верхніе слои атмосферы. Изученіе же верхнихъ слоевъ 
тѣсно связано съ прогрессомъ всей современной метеорологіи. А.

Перечень главнѣйшихъ статей по метеорологіи и земному магнитизму въ 
русскихъ и иностранныхъ періодическихъ изданіяхъ.

Извѣстія Императорской Академіи Наукъ. Май 1897 г. Савиновъ: результаты ме
теорологическихъ наблюденій, произведенныхъ при полетѣ воздушнаго шара «Гене
ралъ Банковскій» 6 (18) Февраля 1897 г.

Ежемѣсячный метеорологическій Бюллетень Главной Физической Обсерваторіи за май 
1897 г. С. Е горовъ: ходъ метеорологическихъ элементовъ во время грозы 15 (3) 
іюня 1897 г. 15 рефератовъ.

Новое Время 5 (17) іюня К °  7639. М. А. Р ы качевъ . Теплая весна 1897 г. въ
С.-Петербургѣ по даннымъ Главной Физической Обсерваторіи.

Записки Имп. Харьковскаго Университета 1897 г. кп. 3.: результаты наблюденій ме
теорологической станціи И. X. Унпв. Сентябрь—декабрь п годовые выводы 1S96 г.

Ученыя Записни Имп. Казанскаго Университета, май—іюнь 1897 г.: Гольдгамм еръ, 
наблюденія метеорологической обсерваторіи И. К. Унив. за сентябрь 1896 г.

Baltische Wochenschrift. № 18. ПроФ. Арт. Ф. Э ттннгенъ: еще о дождемѣрныхъ 
станціяхъ; возраженія на замѣчанія Макса фонъ-Си в ер съ.

Записни Уральскаго Общества Любителей Естествознанія. Распредѣленіе осадковъ за 
май 1897 г. съ картою осадковъ Пермской губерніи (ежемѣсячно за предшествующій 
мѣсяцъ).

Императорское Московское Общество Сельснаго Хозяйства. Распредѣленіе осадковъ 
за май 1897 г. Состояніе озимыхъ посѣвовъ и травъ къ 1-му іюня 1897 г.

Сіеі et Тегге Л» 7. 1-го іюня 1897 г. Л анкастер ъ : Обсерваторія предъ Парла
ментомъ.

Meteorologische Zeitschrift за іюнь 1897 г.: О. Р озен бахъ : наблюденія н опыты 
помощью варіометра (ГеФнера-Альтенека, см. хроника въ Л» 1) надъ соотношеніемъ 
между пониженіями давленія н сильными грозовыми ударами. — Бернш тейнъ: го
довой и суточный ходъ осадковъ въ Берлинѣ. — Карлъ П рохаска: грозы и градо
битія 5—7-го августа 1896 г. въ Воет. Альпахъ. — Разсѣяніе облаковъ надъ нагрѣ
тымъ городомъ. — Сгущеніе паровъ въ отсутствіи пыли. — К асп еръ : о дорогѣ ми
нимумовъ V Ь.— Прозрачность воздуха въ Парижѣ (изъ Ann. de Montsouris).— Зей- 
Ф ертицъ: падающій вѣтеръ въ Брегенцской бухтѣ. — К лантонъ: втеканіе въ 
верхнюю часть антициклона. — Распредѣленіе дождя въ Швейцаріи (по Бильвил- 
леру). — Результаты метеорологическихъ наблюденій 1895 г. въ Ялуитѣ. — Климатъ 
Маниллы. — Гидрографическое изслѣдованіе Эльбы. — Климатъ Леона въ Мексикѣ, 
Герца, Коста-Рика, Бенгази, Гаванны, Пуебды. — Осадки въ Британскомъ Гонду
расѣ, Веракруцѣ.— Наблюденія въ Гватемалѣ и Цц-Ка-Вей. — Х аннъ: суточный 
ходъ температуры въ Санъ-Паоло въ Бразиліи.

Nature. 27-го мая. I. М. П еритеръ: свѣтовыя явленія на горахъ. — Орттъ: 
вліяніе вѣтра и атмосфернаго давленія на приливы и отливы. — 3-го іюня: о  свѣто
выхъ явленіяхъ электрическаго происхожденія на горахъ. — Періодическія колеба
нія осадковъ въ Индіи.

Вашингтонскіе «Ежемѣсячные обзоры погоды» Февраль 1S97 г. П рокторъ: но
менклатура вѣтровъ' (изъ американскихъ ученыхъ, невидимому только К лантонъ  
называетъ вѣтеръ, какъ и Европейцы, по той странѣ свѣта, отъ  которой онъ дуетъ; 
Феррель, Вальдо, Биджело, напротивъ, называютъ вѣтры, какъ и морскія теченія, по
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тому направленію, куда они движутся). — Аббе: циклы въ метеорологіи, европейскіе 
ученые о летучихъ змѣяхъ (съ чертежемъ), химическій составъ воздуха верхнихъ 
слоевъ, метеорологическія замѣчанія кап. С коресби. Мартъ 1897 г. П аркъ Мор- 
риль: рѣчная служба. — Аббе: ледъ на р. Кеннебекъ, пожаръ метеорологическаго 
бюро въ Хуронѣ (юж. Дакота), стереоскопическое изученіе облаковъ, многолѣтнія 
метеорологическія записи, памятникъ Бенсъ- Баллоту.

Ежемѣсячный метеорологическій журналъ (Magazine) Симонса за іюнь 1897 г. Градъ 
въ СііФордѣ, Суссокѣ, 30-го мая 1S97 г. (нѣкоторыя градины величиною свыше ку
ринаго яйца, вѣсомъ до Ѵ4 фунта, въ окружности до 7,8 дюймовъ, нѣкоторыя по
добны цвѣтку съ лепестками). Ливень въ Портѣ Елизаветы, Капской колоніи, 
5-го мая.

Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, вып. 6,1897 г. Динклаге: пла
вучіе льды къ югу отъ Мыса Доброй Надежды и въ Индійскомъ океанѣ. — Орттъ: 
вліяніе вѣтра и барометрическаго давленія на приливы н отливы. — Ж данко: до
кладъ И. Р. Г. 0. о результатахъ магнитныхъ и гидрографическихъ наблюденій въ 
Ледовитомъ океанѣ въ 1893—1895 гг. — Пепельный дождь па о-вѣ Явѣ.

Naturwissenschaftliche Rundschau. 12-го и 19-го іюня 1897 г. №№ 24 и 25. Отто 
Крюммель: о прнлнвныхъ волнахъ (рѣчь ректора Кильскаго Университета).

КНИГИ И СТАТЬИ.
Я. Э. Винклеръ: ходъ метеорологическихъ элементовъ въ Нѣжинѣ. 58 стр. 

Изданіе редакціи «Земскаго Сборника Черниговской губерніи».
Г. Ф. А бель съ: Годовой ходъ осадковъ въ Пермской губерніи за 1895 г.
Годовой отчетъ Центральнаго Баденскаго метеорологическаго и гидрографиче

скаго бюро и результаты метеорологическихъ наблюденій и измѣреній уровня Рейна 
и его важнѣйшихъ притоковъ за 1896 г.

Предостереженія о сильныхъ вѣтрахъ и метеляхъ, посланныя на линіи желѣз
ныхъ дорогъ зимою 1895—1896 года. Отчетъ, представленный г. директору Главной 
Физической Обсерваторіи Б. Ке рсиовскимъ,  ф и з и к о м ъ  отдѣленія штормовыхъ 
предостереженій. 143 стр. (Всего послано 415 извѣщеній; изъ нихъ удачны 244(59%), 
отчасти удачны 84 (20%), опоздали 31, неудачны 56; непредупрежденныхъ бурь 61).

О Б ЗО Р Ъ  ПОГОДЫ.
За іюнь 1897 г. н. ст.

Высокое давленіе. — Температура. — Развитіе растительности. — Волна холода.— 
Осадки. — Засушливая погода въ средней полосѣ. — Обиліе дождей на юго-западѣ 
Россіи. — Ливни 1—3-го іюня въ Таврической и Екатеринославской губ. — Ливни 
7—10-го іюня въ Крыму и на Кавказѣ. — Небывалые осадки на Балканскомъ полу
островѣ. — Наводненія въ Бессарабіи. — Наводненія въ Румыніи; корреспонденція 
Вл. Кор-о.—Наводненія въ Сербіи и Венгріи.—Бури, грозы и минимумъ П 14—17-го 
іюня.—Ураганъ въ Парижѣ 18-го іюня.—Ливни на югѣ въ концѣ іюня.—Минимумъ 
ѴІП и бури на Каспійскомъ морѣ и на Кавказѣ. •— Барометрическій минимумъ YII 
и максимумъ. — Бури и градъ въ зап. Европѣ. — Буреломъ 22-го мая въ Кіевской

губерніи.

Высокое давленіе. Сопоставимъ по обычаю среднія мѣсячныя да
вленія за минувшій іюнь съ нормальными іюньскими по Тилло:



Обзоръ  погоды за іюнь нов. ст. 325

1897 г. Норм. Разн.

Архангельскъ. . 757,8 758Д — 0,3
С.-Петербургъ . 60,3 58,8 1,5
В а р ш а в а .......... 62,5 60,6 1,9
М о с к в а ............. 60,8 58,4 2,4
Екатеринбургъ. 58,7 57,1 1,6
Оренбургъ . . . . 60,7 57,1 3,6
Астрахань . . . . 59,2 58,5 0,7
Николаевъ . . . . 59,7 59,2 0,5

Мы видимъ отсюда, что почти во всей Россіи давленіе было выше 
нормальнаго. Языкъ высокаго давленія на западѣ, характеризующій 
нормальное іюньское распредѣленіе давленія, въ минувшемъ іюнѣ 
сильно вдался въ юговосточныя губерніи Россіи, гдѣ обыкновенно 
расположенъ минимумъ. Такія отклоненія отъ нормы довольно замѣ
чательны для іюня,— мѣсяца отличающагося малою измѣнчивостью.

Температура. Первые 4 дня іюля были очень теплыми въ сѣвер
ной Россіи, а затѣмъ настала умѣренная температура. Въ средней и 
южной Россіи періодъ тепла продлился до 8-го іюня, въ восточныхъ 
же губерніяхъ— до 9-го іюня. Вотъ перечень наибольшихъ отклоненій 
отъ нормальной за эти дни.

1. Улеаборгъ 13°8, Гангэ 11°3, Сердоболь 10°8, Кемь 13°6, 
Петрозаводскъ 14°0, С.-Петербургъ 10°1, Архангельскъ 12°5, Кар
гополь 10°2.

2. Улеаборгъ 11°2, Куопіо 10°8, Гангэ 10°1, Кемь 14°3, Пе
трозаводскъ 11°6, Мезень 17°3, Архангельскъ 11°6,Каргополь 11°4.

3. Петрозаводскъ 12°4, Перновъ 10°2, Рига 11°7, Либава 10°2, 
Архангельскъ 10°4, Вологда 10?2, Тотьма 10°2, Усть-Сысольскъ 
13°0 .

9. Ирбитъ 10°4.
10. » 11°6.
Нетрудно видѣть, что эти высокія температуры, относящіяся къ 

сѣвернымъ губерніямъ Россіи, были какъ бы продолженіемъ небы
вало теплой погоды мая.

Послѣдніе два дня іюня были повсюду холодны. Вотъ наибольшія 
отклоненія отъ нормы:

30. Усть-Сысольскъ — 11°6, Вятка — 11°2.
Въ среднихъ выводахъ за іюнь температура совершенно утратила 

рѣзкія черты мая. Во всей Европѣ она близка къ нормѣ, по крайней 
мѣрѣ судя по утреннимъ показаніямъ термометровъ. Лишь въ Там-
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бовской и Астраханской губ. и на сѣверномъ Кавказѣ мы находимъ 
отклоненія свыше -ч-2°.

Развитіе растительности. Благодаря огромному запасу тепла отъ 
минувшаго мая, различныя Фазы растительности продолжали совер
шаться съ упрежденіемъ противъ нормы. Въ Перновѣ считаютъ 
упрежденіе сбора плодовъ, ягодъ и хлѣбовъ въ 14 дней противъ про
шлаго года, въ Везенѣ— въ 11 дней. Въ Гусевѣ, Владимірской губ., 
по сообщенію г. Т и х о н равова , «въ концѣ мѣсяца въ прирѣчныхъ до
линахъ травы уже начали косить, озимый хлѣбъ къ Петрову дню по
спѣетъ для жатвы. Все это поспѣло двумя (и болѣе) недѣлями ранѣе 
обыкновеннаго срока. Лѣсныя ягоды — земляника и черника поспѣли 
въ половинѣ мѣсяца, каковаго случая не помнятъ и старожилы. Ягодъ 
вообще изобиліе какъ въ лѣсу, такъ и въ садахъ. Нельзя того же ска
зать о Фруктахъ: яблокахъ, вишняхъ и сливахъ. Теплая погода мая 
и іюня способствовала размноженію разныхъ насѣкомыхъ, которыя 
портили цвѣтъ, и теперь плоды яблонь и невызрѣвающія яблоки 
сильно опадаютъ».

Въ Миргородѣ, Полтавской губ. «хлѣба созрѣли необыкновенно 
рано: рожь начали почти вездѣ убирать съ 29-го іюня, а кое гдѣ на
чали убирать и раньше, тогда какъ обыкновенно уборка ржи начи
нается около 7 — 8-го іюля. Слѣдовательно въ этомъ году рожь со
зрѣла на 10 дней раньше нормальнаго срока» (Я. А. И мш енецкій).

Въ Умани развитіе растительности продолжало идти впереди 
нормы отъ 2 до 10 дней. Вотъ сопоставленія, сообщенныя В. А. 
П огген п о л ем ъ :
Озимая пш ен ица..........
Колокольчикъ персико-

зацвѣла, 1 іюня, раньше нормы на 3 дня.

листный....................... )) 7 » » » » 7 »
Звѣробой лѣкарственный » 10 )) )) » » 2 »
Липа обыкновенная . . . )) 13 » » 9 »
Подмаренникъ желтый . » 18 » » )) » 5 »
Хатьма об. (Lavatera) . » 20 » )) » )) 8 »
Липа американская . . . » 27 » » )) Ö 10 »

Необычайнымъ условіямъ исключительно теплой весны приписы
ваетъ проФ. Н. И. К у зн ец о въ  цвѣтеніе въ Юрьевскомъ Ботаниче
скомъ саду открытой и вывезенной Максимовичемъ Mackia Amu- 
rensis; никогда еще не видѣли этого растенія въ цвѣту, а нынѣ оно 
происходитъ очень обильно на одномъ изъ экземпляровъ этого расте
нія. Сообщеніе объ этомъ Фактѣ имѣетъ быть сдѣлано Н. И. Кузне
цовымъ въ спеціальныхъ журналахъ по ботаиикѣ.
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Волна холода. При равномѣрномъ ходѣ температуры въ минув
шемъ іюнѣ волнъ холода вообще не замѣчалось. Но нельзя умолчать 
о нѣкоторомъ подобіи волны на востокѣ Россіи, ходъ которой невоз
можно прослѣдить за недостаткомъ станцій.

Въ Екатеринбургѣ 14-го іюня былъ, по словамъ Г. Ѳ. А бельса, 
иней на низкихъ мѣстахъ, отъ котораго въ огородахъ погибли Ф а 
соль, огурцы и молодые побѣги картофеля.

Охлажденіе передалось къ югу, и въ Гурьевѣ съ 14-го на 15-ое 
температура упала на 11°3.

Весьма вѣроятно, что это была та самая волна холода, которая 
въ половинѣ іюня проникла въ Тургайскую область, гдѣ, какъ сооб
щаютъ С. В. Р ж ан и ц ы н у , у Киргизовъ сотнями погибали отъ холода 
и сырости стриженыя овцы.

Осадки. Вотъ сопоставленіе мѣсячныхъ суммъ осадковъ съ нор
мальными:

1897 г. Норм. Разн.

ІОгозападъ . . . 79 45 34
Западъ ............. 36 63 — 27
Сѣверозападъ . 43 45 —  2
Ц ен тръ ............. 39 66 — 27
Юго востокъ. .  . 31 48 — 17
Востокъ ............. 41 61 — 20
Сѣверовостокъ. 72 50 — 22

Мы видимъ, что осадки были вездѣ меньше нормальныхъ кромѣ 
югозапада и сѣверовостока. Изъ югозападныхъ губерній особенно 
сильно орошены пограничныя: Подольская, Волынская и Бессарабская; 
такъ въ Хижинцахъ выпало 171 мм. осадковъ, т. е. въ 2% раза 
больше нормы, которую слѣдуетъ оцѣнить миллиметровъ въ 70. Эти 
губерніи принадлежатъ къ обширной области, подвергнувшейся ряду 
сильныхъ ливней; такъ было въ Румыніи, Сербіи, Венгріи. Въ Гер- 
маиштатѣ выпало за мѣсяцъ 184 мм. осадковъ.

Другая сильно орошенная область замѣчается на сѣверѣ. Въ Ар
хангельскѣ выпало 118 мм. осадковъ, т. е. втрое больше нормальнаго 
количества 38,2 мм.

Засушливая погода составляетъ предметъ жалобъ, доносящихся 
изъ Везена, Гаписова, Вышняго Волочка, Калязина, Калуги, Казани, 
Елабуги, У ф ы , Дагестана, отчасти Кіевской губерніи.

Вслѣдствіе засушливой погоды, пишетъ г. В еб ер ъ  изъ Везена, 
ленъ и ячмень въ глинистой почвѣ не взошли, овесъ и горохъ за
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держались въ ростѣ; рожь и овощи также пострадали; листья сирени, 
молодыхъ яблонь и вишенъ вянутъ и свертываются.

Въ Гаписовѣ, Великолудкаго уѣзда, по сообщенію В. И. В ели
копольской, вслѣдствіе суши, уровень подпочвенной воды понизился, 
и отъ гніенія корней растеній обнаружилось зараженіе воды въ во
доемахъ и заводахъ. Много коровъ заболѣло кровавой мочею и пало.

Въ Вышнемъ Волочкѣ истекшій мѣсяцъ отличался сухой погодой, 
вслѣдствіе чего пострадали нѣкоторыя полевыя и огородныя растенія. 
Н а высокихъ мѣстахъ травы выгорѣли, и сѣнокосъ будетъ, вѣроятно, 
плохъ. Болота настолько высохли, что въ срединѣ мѣсяца вывозили 
для скотнаго двора торфъ, между тѣмъ какъ обыкновенно лѣтомъ не 
бываетъ возмояшости пробраться и пѣшему на торфяники, и надутъ 
заморозковъ для вывоза торфа.

У Калязина Волга настолько обмелѣла, что судоходство начинаетъ 
прекращаться: многократно наблюдались пыльныя явленія (Н. М. 
Ч ер ед ѣ евъ ).

Въ Калужской губерніи, пишетъ П.С. В о скр есен ск ій  изъ Ни
коло— Дона, хлѣба страдаютъ отъ бездождья.

«Сильныя жары, стоявшія въ Московской губ. съ начала весны 
до послѣдняго времени, и отсутствіе дождей уже оказали вредное 
вліяніе на ростъ п созрѣваніе ржи, пишутъ въ Рус. Вѣд. отъ 30-го 
(18) іюня. Многимъ подмосковнымъ крестьянамъ, а также и частнымъ 
владѣльцамъ грозитъ полный неурожай рцш. По наружному виду 
рожь въ настоящее время кажется совершенно созрѣвшей, но при 
болѣе тщательномъ осмотрѣ легко убѣдиться, что въ колосѣ почти нѣтъ 
зеренъ и кромѣ соломы ничего нельзя ожидать отъ предстоящей 
жатвы.

Въ Елецкомъ и Малоархангельскомъ уѣздахъ, Орловской губ., 
озимые сильно страдаютъ отъ засухи.

Въ Казани, по сообщенію г. К арм и ковскаго , до 27-го іюня стояла 
сильная засуха, которая сильно повредила озимымъ хлѣбамъ; въ нѣ
которыхъ мѣстахъ озимые настолько плохи, что трудно надѣяться со
брать даже на сѣмена, какъ напримѣръ въ Чебоксарскомъ уѣздѣ.

Въ окрестностяхъ Елабуги озими также очень плохи; въ нѣко
торыхъ мѣстахъ по словамъ крестьянъ не соберутъ и па сѣмена 
(М ихайловъ).

Въ У фимской губерніи вслѣдствіе засухи травы плохи даже на 
низкихъ мѣстахъ (Н. А. Б равинъ).

Въ Соловьевкѣ Кіевской губерніи съ 21-го іюня «господствуетъ 
сушь, дождя— ни капли; отъ засухи пострадали бахчи; почва засохла
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такъ, что пахота производится съ трудомъ. Утромъ 27-го іюня силь
ный сѣверовосточный вѣтеръ поднялъ съ высохшей земли столбы 
пыли, такъ что на дорогахъ образовалась настоящая песочная зави
руха. Рогатый скотъ началъ заболѣвать злокачественнымъ ящуромъ 
съ язвами во рту и на ногахъ» (И. П. С авченковъ).

Все побережье Чернаго моря —  Батумскій округъ, Озургетскій, 
Сенакскій и Зугдидскій уѣзды сильно страдали отъ засухи и жаровъ. 
Въ продолженіи іу 2 мѣсяцевъ тамъ вовсе не было дождей, въ проти
воположность центральному и восточному Закавказью, гдѣ дожди пе
репадаютъ часто и сильно и въ послѣднее время даже мѣшаютъ уборкѣ 
хлѣбовъ и травъ, угрожая притомъ бѣдствіемъ отъ градобитій, кото
рыя мѣстами нанесли уже ощутительный вредъ садамъ и посѣвамъ 
(Кавк. Сел. Хоз. № 180).

Обиліе дождей на югозападѣ Россіи. Въ Кіевской губерніи про
ходитъ рѣзкая граница, отдѣляющая область чрезвычайно сильно оро
шенную въ началѣ лѣта отъ области съ умѣренными осадками. Именно 
сѣверные уѣзды остались пощаженными ливнями; такъ въ Соловьевкѣ 
Радомысльскаго уѣзда выпало всего въ маѣ 34,9 и въ іюнѣ 42,9 мм. 
(И. П. С авченковъ), въ Коростышевѣ въ маѣ всего 43,3 мм.; въ 
Кіевѣ выпало 67 и 60 мм. (М. Б.). Напротивъ осадки, выпавшіе въ 
южныхъ уѣздахъ и въ Подольской губерніи заслуживаютъ вниманія; 
приведемъ суммы за оба послѣднихъ мѣсяца.

Май. Іюнь. Итого.
УманьК.................  185,5 88,9 274,4 (В. А. Поггенполь).
Шпола К ...............  192,7 70,3 263,0 (А. Д. Воскресенскій).
Хижинцы Под.. . . 92,2 170,6 262,8  (А. Д. Колтановскій).
Брацлавъ Под.. . . 101,3 97,2 198,5 (А. Я. Соколовскій).
Елисаветградъ X. 104,4 95,0 199,4 (Г. Я. Близнинъ).
Екатеринославъ.. 281,8 94,5 376,3 (П. Григорьевъ).

Между тѣмъ нормальныя составляютъ въ Умани 51,7-+-78,6 =  
130,3 (по В. А. П оггенполю ), въ Елисаветградѣ 53,3 н - 61,8 =  
115,1 мм., въ Екатеринославѣ 104,4 мм. (Г. Ф. О.).

Въ Таращѣ, по сообщенію корреспондента «Кіевлянина» (1 -го іюня), 
«дожди падали въ теченіе всей весны. Шли они такъ часто, что вмѣсто 
пользы принесли вредъ какъ озимымъ, такъ и яровымъ хлѣбамъ. 
Хлѣба оказались всюду густые и необыкновенно рослые, но, по отзы
вамъ опытныхъ хозяевъ, они дадутъ немного зерна и при томъ зерно 
мало доброкачественное. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ хлѣба вылегли и, 
вслѣдствіе изобилія влаги, начинаютъ гнить. Урожай свеклы, по тѣмъ- 
же причинамъ, не обѣщаетъ быть обильнымъ».
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Въ Бердичевскомъ уѣздѣ, пишутъ «Кіевлянину», съ 1-го мая ст. 
ст. почти непрерывно идутъ дожди; было нѣсколько ливней, отъ кото
рыхъ петолько озимые, но и яровые хлѣба вылегли. Неблагопріятныя 
условія погоды, конечно, отразятся на будущемъ урожаѣ. Дояіди за
медлили обработку свекловицы, которая во многихъ мѣстахъ уяіе на
чала прерастать и погибаетъ, поэтому каждому плантатору хотѣлось 
бы какъ можно побольше собрать рабочихъ, чтобы быстро сдѣлать 
прорывку и тѣмъ спасти отъ гибели свою свекловицу. Въ Подольской 
губ. дождливый періодъ мая, пишетъ А. Д. К олтаи овск ій , закон
чился только во второй половинѣ іюня; дожди отличались особенной 
силой и вмѣстѣ съ градомъ причинили не мало убытковъ сельскимъ 
хозяевамъ. Дождливыхъ дней было 13, мѣсячное же количество осад
ковъ равняется 170,6 мм. Такого изобилія дояадевой воды въ пред
шествующія девять лѣтъ не наблюдалось ни разу. Если количество 
осадковъ подсчитать за май мѣсяцъ по старому стилю, то получимъ 
дождя 201,9  мм., —  величину для Подольской губерніи исключитель
ную. Дождливая погода іюня, подобно майской, сильно затормозила 
обработку огородовъ и свекловичныхъ плантацій.

Изъ Подольской губерніи пишутъ «Новому Времени» (6— 18-го 
іюня): «тонемъ, съ самой ранней весны здѣсь непрерывные ливни. 
Поля всѣ изрыты, посѣвы снесены, долины затоплены, мосты разру
шены, плотины повреждены. Настоящій потопъ. Хуже всего, что не
возможно обработать бураки, которые перерастаютъ въ жидкой грязи. 
Пропалъ рапсъ, клеверъ, пропадутъ и бураки».

Ливни 1— 3-го іюня въ Таврической и Екатеринославской губер
ніяхъ. 1-го іюня (20-го мая) надъ Симферополемъ «разразился силь
ный ливень, сопровождавшійся около десяти минутъ градомъ. Ливень 
продолжался около часа и успѣлъ затопить низменныя мѣста города 
и улицы, прилегающія къ Салгиру. По Пріютинской, Салгирной и 
Малобазарной въ нѣсколько минутъ образовалось цѣлое море воды, 
уносившей въ своемъ быстромъ теченіи все, что только ни встрѣча
лось на пути. Н а Малобазарной улицѣ сильнымъ теченіемъ была опро
кинута повозка, и все находившееся въ ней было унесено потокомъ». 
(Крым. Вѣст. № 134).

Въ селѣ Пологи Александровскаго уѣзда, Екатеринославской губ. 
2-го іюня (21-го мая) «съ двухъ часовъ пополудни, послѣ ясной и ти
хой погоды вдругъ полилъ страшный ливень, который продолжался 
около У2 часа; сильный дояідь затѣмъ продолжался часа полтора. Че
резъ пять минутъ послѣ начала ливня вода пошла на ровныхъ мѣстахъ 
около У2 арш. глубины. На улицы и во дворы крестьяне повыбѣгали
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спасать свое имущество. Напоромъ воды посносило заборы, плетии; 
огородину на низкихъ мѣстахъ занесло иломъ; желѣзнодорожныя на
сыпи сильно повреждены; вообще, начиная съ 1-го мая, дожди почти 
не прекращались; такихъ обильиыхъ дождей въ здѣшнихъ краяхъ не 
запомнятъ и сторожилы. Хлѣбъ поэтому выросъ роскошный» (Ек. Губ 
Вѣд.).

3-го іюня «въ 12 час. дня надъ Бахчисараемъ разразился страш
ный ливень съ градомъ очень крупныхъ размѣровъ, который продол
жался болѣе часу. Рѣчка Чурукъ-Су вышла изъ береговъ и совер
шенно сравнялась съ параллельно идущей съ ней Базарной улицей, а 
боковые горные переулки превратились въ стремительные потоки, 
скатывавшіе громадное количество камней, которые разбивали все, 
что имъ попадалось по пути. Въ предмѣстьи Салачукъ разбиты и раз
мыты нѣкоторыя постройки и каменные заборы. Огороды и табачныя 
плантаціи совершенно уничтожены; въ особенности пострадали двѣ 
прекрасныя табачныя плантаціи братьевъ Сеитъ-Халнла и Мамутъ - 
Мердемша. Немало пострадали и сады. Вѣтки съ плодами отъ перси
ковыхъ и абрикосовыхъ деревьевъ, оторванныя вѣтромъ, валялись 
по улицамъ. Полотно всѣхъ улицъ также немало пострадало» (Крым. 
Вѣст. №. 135).

Ливни 7 — 10-го іюня въ Нрыму и на Кавказѣ. 7-го іюня (26-го 
мая) въ 3 ч. 20 мин. пополудни надъ селеніемъ Ципасопели разра
зился проливной дождь съ небывалымъ градомъ, который причинилъ 
громадные убытки. Градъ побилъ черепицы на крышахъ домовъ и 
произвелъ ужасныя опустошенія въ виноградникахъ. Послѣдовавшимъ 
затѣмъ ливнемъ смыты всѣ посѣвы. Погибла масса домашняго скота 
и птицы. Убытокъ простирается до 6 ,000  рублей, —  громадная сумма 
для селенія, состоящаго всего изъ 59 домовъ. Насколько силенъ былъ 
градъ и какія опустошенія долженъ былъ онъ причинить, видно, по 
словамъ «Кавк.», изъ того, что въ 6 ч. вечера возвышенныя мѣста, 
которыхъ не коснулся ливень, были покрыты слоемъ града толщиною 
въ три вершка. Пострадали также сел. Чидовани, Навердзи, Ргани, 
Гвиме и другія (Новости, 5-го іюня).

9-го іюня въ Симферополѣ и Бахчисараѣ снова выпалъ необы
чайный ливень. Изъ Симферополя телеграфируютъ: «ежедневно при
ходятъ извѣстія о наводненіяхъ, гибели скота, поврежденіи зданій, 
опустошеиіяхъ въ садахъ, уничтоженіи плантацій. Около селенія Зуя 
утонуло двое мальчиковъ. Мѣстами градъ покрывалъ землю сплошнымъ 
ледянымъ ковромъ».

Ливни затопляютъ Таврическую губ., сообщаетъ одинъ коррес-
Мотооролог. Вѣстп. Jö 7. S
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пойдешь изъ Симферополя; хлѣба начинаютъ гнить; рѣки, разлив
шись, дѣлаютъ опустошенія. Убытки значительны. Нѣсколько утоп
ленниковъ. 28-го мая надъ Бахчисараемъ вторичпо разразился необы
чайный ливень. Рѣка поднялась до двухъ сажень противъ обычнаго 
уровня; дома и лучшіе магазины затоплены; улицы размыты; приш
лось ломать стѣны для спуска воды.

Въ нагорной деревнѣ Идешень близъ Бахчисарая ливень застигъ 
въ степи стадо овецъ. 80 животныхъ тѣсно сбились въ кучу около 
чабана (пастуха); но вдругъ сверкнула молнія и однимъ ударомъ убила 
какъ пастуха, такъ и всѣхъ овецъ (Корр. Нов. Вр.).

Почти одновременно съ наводненіемъ въ Бахчисараѣ, оно было и 
въ другихъ уѣздахъ губерніи, причемъ особенно обращаетъ на себя 
вниманіе наводненіе въ поселкѣ на Бердянской Косѣ, залитомъ вы
ступившимъ изъ береговъ моремъ. Поселокъ этотъ состоитъ изъ 
45 хатъ, имѣетъ 235 душъ жителей; почти всѣ они занимаются рыб
нымъ промысломъ, издавна знакомы съ моремъ, но такого наводненія 
старожилы не запомнятъ уже болѣе 30-ти лѣтъ. Лишь благодаря тому, 
что рыбаки энергически и во-время приняли мѣры, имъ удалось спасти 
евое имущество, такъ что особенно пострадавшихъ отъ наводненія 
нѣтъ; тѣмъ не менѣе городское общественное управленіе оказываетъ 
посильпую помощь бѣднѣйшему населенію. Наводненіемъ разрушена 
часть щита, ограждающаго южный берегъ, и повалена на бокъ ста
рая казенная баржа, южный берегъ Косы размытъ, а также размытъ 
и берегъ у рыбнаго завода Петерленка, вслѣдствіе чего находящійся 
тамъ лиманъ соединился съ моремъ. Изъ Сакъ, Евпаторійскаго уѣзда, 
также получено извѣстіе о бывшемъ въ дер. Джаменъ и Тиши страш
номъ ливнѣ съ грозою и съ градомъ. Гроза началась около 2-хъ 
час. дня и.продолжалась Г /2 часа. Сначала падалъ крупный дождь, а 
затѣмъ градъ,— величиною въ грецкій орѣхъ. Въ дер. Тишн градъ 
имѣлъ неопредѣленную Форму; это были куски льда, величипою въ 
кулакъ взрослаго человѣка. Въ короткое время поле покрылось бѣлою 
пеленою, точно зимой, по балкамъ же ревѣли мчавшіеся съ бѣшеною 
быстротою ручьи. Застигнутыя па полѣ животныя отъ ударовъ града 
сначала испускали отчаянный ревъ, а затѣмъ побѣжали, куда глаза 
глядятъ. Яровые и озимые хлѣба, въ количествѣ 300 дес., градомъ 
выбиты; убытки простираются свыше десяти тысячъ рублей. Въ де
ревняхъ также причинено не мало убытковъ; въ домахъ выбиты 
стекла, а въ нѣкоторыхъ даже рамы. Мелкимъ животнымъ градъ 
причинялъ раны, или даже убивалъ ихъ. Особенно много оказалось 
убитыхъ и принесенныхъ водою зайцевъ и птицъ. Въ одномъ Джа-
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менѣ потонуло около 20 штукъ зайцевъ. Градъ лежалъ болѣе сутокъ 
н на другой день былъ еще величиною съ гусиное яйцо. (Корреспон
денціи «Новаго Времени» изъ Симферополя).

Ливень ВЪ Тифлисѣ. 10-го іюня (29-го мая) около 9 час. вечера 
надъ Т нфлисомъ разразился сильный ливень, унесшій съ собою, —  по 
словамъ мѣстныхъ газетъ, — два десятка человѣческихъ жертвъ и 
причинившій городу и населенію много вреда. Вечеромъ съ юго-запада 
показались свинцовыя тучи, а съ 8 -ми часовъ началъ идти дождь, 
черезъ часъ превратившійся въ ливень. По улицамъ города шли цѣ
лыя рѣки, и съ одной стороны улицы перебраться на другую не пред
ставлялось возможности безъ риска быть сбитымъ потоками съ йогъ. 
Около 9г|а— 10 час. вечера съ горъ и съ окрестныхъ полей хлынула въ 
городъ масса воды, неся съ собою песокъ, глину и камни. Особенно 
пострадала нагорная часть города. Нетолько переходить, но даже п 
переѣзжать черезъ улицы не представлялось никакой возможности. 
Многіе подвальные этажи домовъ залиты водою; имущество я товары, 
хранившіеся въ нихъ, подмочены и попорчены. Помощникъ полицій- 
мейстера Н. И. Соколовскій, яіелавшій переправиться черезъ Кироч- 
ную улицу па Фаэтонѣ, чуть не былъ унесенъ теченіемъ близъ угла 
Елисаветинской улицы и принужденъ былъ вернуться; по той-же 
улицѣ, близъ угла Авчальской, теченіемъ опрокинутъ былъ Фаэтонъ, 
п пассажиры едва успѣли выплыть къ тротуару, отдѣлавшись уши
бами. Между Навтлугомъ и городской бойней чуть было не утонулъ 
городской ветеринаръ г. Канцелмахеръ, получившій сильные ушибы 
и раны, когда его тащило водою по камнямъ. Близъ дома кн. Аргу- 
типскаго, около Дидхевскаго спуска, неизвѣстнаго званія человѣкъ, 
желая перейти потокъ и выйти къ дому Кючарьяица, пе успѣлъ сдѣ
лать и двухъ шаговъ, какъ былъ сбитъ теченіемъ и унесенъ въ рѣку. 
Спасти несчастнаго не удалось, и трупъ его еще не найденъ.

Но самое ужасное несчастье случилось въ Навтлугѣ, гдѣ жерт
вою стихіи сдѣлались 19 нижнихъ чиновъ 3-го эскадрона 44-го дра
гунскаго нижегородскаго Его Величества полка. Нижніе чины назван
наго полка были въ этотъ день на сѣнокосѣ близъ сел. Лило, откуда 
они возвращались вечеромъ въ Навтлугъ, въ свои казармы, на двухъ 
фургопахъ. Черезъ Кахетинское шоссе, изображавшее собою бурную 
рѣку, около желѣзнодорожнаго мостика, у входной стрѣлки полу- 
станціи «Навтлугъ», десять нижнихъ чиновъ, сидѣвшіе въ первомъ 
Фургонѣ, переправились благополучно. Нѣсколько позже къ этому 
мѣсту подъѣхалъ второй Фургонъ съ 19 нижними чинами. Быстрота 
теченія дождевого потока къ этому времени настолько усилилась, что
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фургонъ со всѣми драгунами и четырьмя лошадьми былъ унесенъ въ 
желѣзнодорожный колодезь, находящійся нѣсколько поодаль отъ шоссе, 
на 296 верстѣ, имѣющій 6 саж. глубины и 2% саж. въ діаметрѣ и 
сообщавшійся съ Курой. Всѣ 19 человѣкъ погибли. Утонули и три 
лошади.

Дожди на Балканскомъ полуостровѣ. Въ Болгаріи въ началѣ лѣта 
выпали огромные и необычные дожди. Въ добавленіе къ даннымъ на
шего Метеорологическаго Бюллетеня воспользуемся .числами за май, 
приведенными въ послѣднемъ мѣсячномъ отчетѣ С офійской централь
ной метеорологической станціи, а для сопоставленія этихъ суммъ съ 
нормами выпишемъ соотвѣтственныя суммы за прошлые годы изъ 
годичныхъ отчетовъ той же станціи и изъ климатическихъ выводовъ, 
приведенныхъ въ Meteorologische Zeitschrift за 1893 г. Такимъ 
образомъ получается слѣдующая табличка:

Мѣсячная сумма осадковъ: май ч- іюнь.
18S0—S6 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897

С о ф ія  . . 76н-68 24-НІ2 94ч-190 33-t-19 80-t-32 52-«- 87 36-н 46 217-1-136 ?
Плевна . — — — — 25-НІ4 47-«- 31 32-«- 58 136-«- ?
Габрово. — — — — 624-56 100-»-120 66-*-161 289-«- ?

Мы видимъ отсюда, что осадки, выпавшіе въ Болгаріи, были со
вершенно необычны. Особенные ливни выпали 29-го мая въ Га- 
бровѣ, —  53,0 мм., и 30-го мая въ С оф іи , —  30,3 мм.

Въ Германштадтѣ выпало за минувшіе май и іюнь 185-1-184 мм. 
Для этого пункта Семиградія проФ. Рейсенбергеръ даетъ 30-лѣтнія 
среднія за май и іюнь 79-н -П З  мм.

Наводненія въ Бессарабіи были слѣдствіемъ обильныхъ осадковъ, 
выпадавшихъ въ маѣ и началѣ іюня. Къ 9-му іюня погода, казалось, 
установилась, и можно было подсчитать убытки и разрушенія, произ
веденные ливнями. «Прибрежныя мѣстности Бычка, Реута и другихъ 
мелкихъ рѣченокъ сильно пострадали: вездѣ повреждены дома, смыты 
огороды, посѣвы, виноградники и сады. Населеніе лишь теперь въ 
состояніи осмотрѣться и приняться за исправленія всего разрушен
наго. Ливни причинили много бѣдъ и всюду по нашей линіи желѣзной 
дороги. Линія мѣстами оказалась до того поврежденной, что пра
вильное движеніе поѣздовъ было нарушено. Особенно сильно повре
ждена линія между Страшенами и Каларашами, и нѣкоторое время 
поѣзда дальше Страшенъ совсѣмъ не шли. Линія здѣсь оказалась раз
мытой. Вообще во время сильныхъ дождей эта часть линіи всегда 
подвергается поврежденіямъ. Предотвратить этого нѣтъ возможности, 
благодаря топографическому положенію мѣстности. Линія пролояіена
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въ иизмеиности, такъ что потоки грязной воды прямо съ горы устрем
ляются на линію и она совсѣмъ затопляется водой. Мѣстность эта 
находится почти на одномъ уровнѣ съ нижней частью Кишинева, а 
потому и послѣднюю постигла та-же участь» (Одес. Лист. 4 іюня).

14-го (2-го) іюня ночью вдругъ опять прибыла большая вода и за
топила всю прибрежную мѣстность. Вода поднялась такъ высоко, что 
затопила мостъ на границѣ Кишинева и Кишиневскаго уѣзда. Къ 
утру слѣдующаго дня вода замѣтно стала спадать, и мостъ опять об
нажился. Но тутъ получается новая телеграмма, извѣщающая, что 
на Кишиневъ идетъ новая вода. Такъ какъ вода въ Бычкѣ далеко 
еще не спала, то не безъ основанія опасались серьезнаго наводненія. 
Извѣстіе, полученное по телеграфу, оправдалось. Къ 12 час. дня при
была масса воды, затопившей много прибрежныхъ домовъ, изъ кото
рыхъ обыватели впрочемъ заблаговременно выселились» (Одес. Л. 
5 іюня).

Р. Прутъ поднялся до 2-хъ саженъ и разливомъ своимъ причи
нилъ большіе убытки прибрежнымъ жителямъ и лѣсопромышленни
камъ. Сильнымъ теченіемъ сорвано и унесено много плотовъ. Всѣ сады 
и домишки въ окрестностяхъ Новоселицъ были залиты водою. Поло
мано много деревьевъ и попорчена масса огородовъ. Р. Днѣстръ 
также выступилъ изъ береговъ и залилъ ихъ на большое простран
ство; сообщеніе чрезъ понтонный мостъ у маяковъ пришлось пре
кратить (Одес. Л. 5 іюня).

Ливни, щадившіе сѣверные уѣзды Таврической губерніи, разра
зились 18-го іюня въ Бердянскомъ уѣздѣ. Убытки понесены на де
сятки тысячъ, въ селеніи Бѣлицкомъ разрушено 25 зданій, въ Кей- 
зерташе —  девять домовъ и 81 хозяйственныхъ построекъ на сумму 
до 20 ,000  рублей, въ Даниловкѣ 500 десятинъ выбито градомъ 
(Телеграмма изъ Симферополя).

Наводненія въ Румыніи. Корреспонденція Вл. Кор.-о. отъ 16 (4) 
ІЮНЯ. По сообщенію телеграммы изъ Бухареста отъ 16 (4) іюня длив
шіеся въ теченіе мѣсяца ливни причинили сельскому хозяйству боль
шой вредъ. Рѣки такъ необычно поднялись, какъ не бывало ни разу 
въ послѣднія 30 лѣтъ. Вслѣдствіе этого мѣстами на время прекра
щено сообщеніе по желѣзнымъ дорогамъ. Между Фетески и Чериа- 
водой Дунай образовалъ озеро въ 14 километровъ ширины. Оба моста 
черезъ Дунай и плотина между Фетески и Чернаводой въ теченіе нѣ
сколькихъ дней подвергались дѣйствію бурныхъ волнъ, гонимыхъ ура
ганомъ. Наводненіе это прекрасно описываетъ нашъ извѣстный пи
сатель, оказавшійся его очевидцемъ:
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«Дожди этой весны, обильные на всемъ югѣ, для Румыніи при- 
пяли размѣры и характеръ настоящей метеорологической катастрофы. 
Уже проѣзжая вверхъ по Дунаю, въ Добрзгджѣ мы видѣли нѣчто не
обыкновенное. Широкая, мутная рѣка, могучая въ этихъ мѣстахъ и 
въ обыкновенное время, теперь совершенно выступила изъ своихъ 
плоскихъ береговъ, потопила набережныя, устроенныя международ
ной комиссіей, и слилась съ своими лиманами въ одну необозримую 
водяную гладь. Погибли всѣ огороды и посѣвы, затоплены деревни, 
рыбацкіе курени стоятъ въ водѣ и лодки привязаны за верхушки де
ревьевъ. Б ъ  самой Румыніи еще хуже. Въ Галацѣ вода затопила на
бережныя и угрожаетъ огромнымъ хлѣбнымъ складамъ этого важ
наго торговаго пункта. Въ ночь на 29-ое мая поѣздъ, въ которомъ я 
ѣхалъ изъ Галаца на Плоэшти, съ большой опасностью проползъ но 
насыпямъ и временнымъ мосткамъ, осаждаемымъ все прибывавшей 
водой, а на слѣдующій день сообщеніе прекратилось. Газеты полны 
самыхъ тревожныхъ извѣстій отовсюду. Желѣзнодорожныя линіи за
крываются одна за другой; пріѣзжіе, которымъ удается еще про
браться по расползающимся насыпямъ, слышатъ крики о помощи изъ 
деревень, застигнутыхъ водой среди темныхъ дождливыхъ ночей. А 
небо все кроется новыми тучами, проливающими уже не дожди, не 
ливпи, а устрашающіе, сплошные потоки воды, которые смываютъ 
почву, разрушаютъ дома. Вотъ, для примѣра, нѣкоторыя ОФФИціаль- 
ныя извѣстія отъ 1-го іюня. Наскапи. Дожди третьяго дня принесли 
страшное бѣдствіе коммунамъ Солданешти, Кумулешти, Драгучени и 
Паскани.. .  Бурное теченіе потоковъ уноситъ мосты, посѣвы совер-і 
шенно уничтожены, желѣзная дорога между Паскани и Долгаска раз
мыта на огромномъ протяженіи и нужно будетъ не менѣе десяти дней 
для возстановленія сношеній. Погибло четыре человѣка. Браила. Ду
най выступилъ изъ береговъ; многіе дома затоплены. Тулъча. Вода 
угрожаетъ селу Сатапоу противъ Измаила. На помощь жителямъ 
высланы суда изъ Галаца и Сулина. Фальтичени. Полотно желѣзной 
дороги снесено на разстояніи 70-ти метровъ; около кантона Пработо 
дорога размыта во многихъ мѣстахъ. Еымпо-Лунга. Разрушительный 
ливень разразился надъ цѣлымъ округомъ. Потери неисчислимы: 
шоссейныя дороги, поля, дома —  залиты и разрушены. Желѣзная до
рога испорчена у Гергани и Голешти. Бухарестъ. Линія Верціорова— 
Бухарестъ прервана уже много дней; третьяго дня испортилась линія 
Бухарестъ— Яссы, вчера линія Плоэшти— Предіалъ. Прямое сооб
щеніе столицы съ заграницей такимъ образомъ не существуетъ. 
Главный директоръ желѣзныхъ дорогъ сообщаетъ, что воды рѣчки
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Прахова превратились въ настоящіе водопады, угрожающіе еще въ 
трехъ мѣстахъ желѣзной дорогѣ. И т. д., и т. д. Это далеко не пол
ныя сообщенія одиой только газеты за одинъ день. Нужно замѣтить, 
что разрушеніе производится далеко не одними рѣками и рѣчками; 
самые дожди имѣютъ характеръ непосредственно разрушительный: 
они заливаютъ улицы и въ теченіе получаса превращаютъ ихъ въ 
рѣки, сносятъ мостовыя и дома. Пожарные насосы выкачиваютъ воду 
изъ домовъ въ Бухарестѣ и Яссахъ! Правительство чрезвычайно 
встревожено и озабочено, такъ какъ продолженіе дождей грозитъ 
окончательной потерей всѣхъ посѣвовъ, уже наполовину погибшихъ. 
31-го мая первый министръ Стурдза и министръ внутреннихъ дѣлъ 
Ферекиде бесѣдовали съ королемъ, и въ тотъ же день собирался со
вѣтъ министровъ. Печать призываетъ общество къ щедрымъ по
жертвованіямъ въ пользу пострадавшихъ; ассоціація прессы первая 
устраиваетъ благотворительный вечеръ для той же цѣли. Убытки, 
которые понесла страна, еще далеко не приведены въ ясность, но 
уже и теперь насчитываютъ свыше сотни милліоновъ Франковъ».

Наводненіе въ Сербіи во всѣми его ужасами очень картинно опи
сано въ корреспонденціи отъ 11-го іюня (30-го мая) «Новому Вре
мени» (JV° 7639). Наиболѣе яркая картина представилась г. Джура 
съ Бѣлградской крѣпости. «Это— позиція, господствующая надъ мѣст
ностью, выбранная мастерами этого дѣла— римлянами. Отсюда видно 
все и всюду. Впрочемъ теперь, вѣрнѣе сказать, видно безпредѣльное 
море или скорѣе архипелагъ съ сотнями островковъ.

Здѣсь, стоя на полуразрушенной стѣнѣ, изъ которой изъ-подъ 
йогъ падаютъ римскіе кирпичи, я вижу сліяніе Савы и Дуная...

«Ближе, подо мной, затопленныя части города Бапатка и Сремска; 
вдали верстахъ въ пяти, рядомъ съ большимъ островомъ съ рощей, 
на половину высоты деревьевъ затопленной, можно разсмотрѣть рядъ 
точекъ: это крыши домовъ, цѣлая деревня сербовъ, находящихся въ 
подданствѣ Венгріи. Здѣсь вода, недѣли двѣ назадъ, хлынула сразу, и 
только благодаря сначала высланнымъ изъ Бѣлграда лодкамъ, а на 
другой день пароходу, въѣхавшему въ самую деревню, удалось спасти 
людей и скотъ...

«Въ провинціи еще ужаснѣе: пріѣхавшіе оттуда разсказываютъ 
положительные ужасы, которымъ поневолѣ приходится вѣрить. И 
вездѣ вода хлынула сразу, прибывала не по часамъ, а но минутамъ, не 
давая спастись и спасти. Поля затоплепы всюду, во всѣхъ, безъ исклю
ченія долинахъ, которыя только и можно считать за плодороднѣйшія 
мѣста. Желѣзная дорога къ С офіи затоплена. Во многихъ мѣстахъ 
насыпи вымыты совершенно и рельсы со шпалами висятъ на воздухѣ.
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«Какъ характерную картину, тожественную со всѣми другими кар
тинами наводненія, передамъ разсказъ жителя города Слпвайиаца. 
17-го мая (здѣсь русскій стиль) въ Слпвайнацѣ былъ базаръ. Благо
даря солнечному утру изъ окрестныхъ селъ съѣхалось множество на
рода. Всѣ толпились на базарной площади. Вдругъ въ десятомъ часу 
утра рѣка Ресова почернѣла, вздулась и, буквально, на глазахъ начала 
пухнуть и хлынула изъ береговъ. Въ ея верховьяхъ выпалъ сильный 
дождь, который отразился въ Слпвайнацѣ внезапнымъ наводненіемъ. 
Раздались крики: вода, вода! Пріѣзжіе крестьяне въ паническомъ 
страхѣ, подъ звуки тревожнаго набата, бросились, давя другъ друга, 
изъ города, горожане— къ домамъ, всѣ но поясъ въ водѣ. Базаръ 
опустѣлъ съ оставленными на немъ товарами, и черезъ полчаса весь 
городъ, кромѣ улицы Михаила, былъ затопленъ... На другой день,
30-го (18), вода прибывала еще, дома разрушены... Ужасъ, отчаяніе»...

Въ Венгріи частые ливни произвели также серьезныя бѣдствія. 
Въ телеграммѣ отъ 16-го іюня газета Нігіар сообщаетъ, что же
лѣзнодорожная линія Клаузепбургъ - Кронштадтъ стала совершенно 
негодною для ѣзды н сообщеніе Клаузеибурга съ Будапештомъ 
прервано.

Бури, грозы и минимумъ I I 14— 17-го іюня. Въ эти дни надъ сред
нею Европою прошла одна общая волна грозъ и бурь. 14-го были 
бури въ южной Скандинавіи и гроза въ Фанэ.

15-го іюня въ Финляндіи и различныхъ мѣстахъ Эстляндской, 
Л ифляндской и Курляндской губ. разразились бурп, грозы и ливни съ 
крупнымъ градомъ. Послѣдній причинилъ полямъ и садамъ значитель
ные убытки.

Въ Ревелѣ гроза разразилась съ чрезвычайною силою въ 5 ч. утра. 
Градъ выпалъ величиною въ орѣхъ, чего здѣсь лѣтъ 10— 12 не на
блюдалось. Не обошлось и безъ несчастныхъ случаевъ. Множество 
деревьевъ разбито, повреждено телеграфныхъ столбовъ, убита одна 
6-лѣтняя дѣвочка, разбитъ Флагштокъ и up. За  городомъ насчиты
ваютъ нѣсколько смертныхъ случаевъ и пожаровъ.

Въ Юрьевѣ днемъ 15-го іюня прошло три грозы, причемъ послѣ 
6 час. вечера выналъ градъ величиною больше лѣсного орѣха.

Намъ сообщаютъ о грозахъ 15-го іюня: г. М ейбаум ъ изъ 
Пернова, В еб ер ъ  изъ Бендена, ІО. ІО. С охоцкій  изъ Заполья, 
Г. А. Л ю бославскій  изъ Лѣснаго, М. А. А л аты р ц ев ъ  изъ 
Порѣцкаго.

О грозахъ 16-го іюня имѣются извѣстія: изъ Бѣжецка, Калязина, 
Никольскаго— Горушекъ, Москвы, Гусевской мануфактуры, Иваново-
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Возпесенска, Боронъ Тамбовской губ. Въ Мет. Бюллетеиѣ грозы по
казаны 16-го для Смоленска, Костромы, Нижняго-Новгорода, Москвы, 
Курска, Земетчина и др. Въ Москвѣ по сообщенію Э. Е . Л ей ста
16-го выпалъ сильный градъ діаметромъ до 20 мм.

Въ Иваново-Вознесенскѣ бурею 16-го сломано много деревьевъ 
толщиною до 2-хъ вершковъ, сорвано много крышъ и перебито окон
ныхъ стеколъ. Были бури также въ Бѣжецкѣ, Вышнемъ Волочкѣ, 
Никольскомъ-Горушкахъ, а также Финляндіи и Кеми.

Всѣ эти катастрофы произошли при движеніи ІІ-го минимума, 
появившагося вечеромъ 14-го въ Скандинавіи и удалившагося 17-го 
на сѣверовостокъ Россіи. Въ центрѣ его барометръ опускался до 
743 мм. 16-го іюня въ Каянѣ на Сѣверѣ.

17-го іюня сильный вѣтеръ продолжалъ дуть отъ СЗ въ Архан
гельскѣ и Каргополѣ, отъ 3. въ Вяткѣ, въ УфѢ разразилась гроза.

Въ деревнѣ Люблинѣ, въ 1 верстѣ отъ Заполья, 15-го іюия силь
нымъ вѣтромъ разрушило одно гумно до основанія, у двухъ сломало 
по стѣнкѣ, съ 7 гуменъ сорвало крыши. Эти разрушенія произошли 
въ 9Ѵ3 ч. вечера, когда поднявшійся за полчаса западный вѣтеръ пре
вратился въ настоящій ураганъ. Тогда же на озерѣ Врево былъ 
усмотрѣнъ смерчъ. Въ имѣніи Оптала близъ Луги разрушено вѣтромъ 
одно гумно. На другое утро вѣтеръ дулъ еще съ силою 16 м. въ сек. 
(Бренко).

Въ ночь на 16-е іюня въ С.-Петербургѣ былъ сильный ливень, 
при вспышкахъ молніи, сопровождавшихся отдаленными раскатами 
грома. Ночью же поднялся вѣтеръ, усилившійся къ утру до размѣ
ровъ урагана, не прекращавшійся затѣмъ весь день. Вода въ Невѣ 
поднялась на 3 Фута выше ординара. Въ окрестностяхъ города вѣт
ромъ поломало много деревьевъ, кое-гдѣ снесены крыши съ ветхихъ 
построекъ въ дачныхъ мѣстностяхъ. На Невѣ было нѣсколько не
счастныхъ случаевъ, вызванныхъ непогодой и значительнымъ прили
вомъ воды. Между прочимъ, сильнымъ волненіемъ разбило 5 барокъ 
съ дровами, стоявшихъ у полюстровской набережной, на Средней 
Невкѣ сорвало съ причала Финскую лайбу «Алаторъ», лайба навалила 
на 3-ій Елагинскій мостъ и произвела поломку одной крестовины у 
моста. Около 12 часовъ дня на взморьи по Галерному Фарватеру 
сорвало рыболовную барку — тоню съ бывшими на ней 49 рабочими 
и унесло въ море.

16-го іюия бурей на Финскомъ заливѣ разбило плотъ съ лѣсомъ, 
предназначеннымъ для военной постройки, у Дубовой рощи въ Сестро- 
рѣцкѣ. Весь лѣсъ разбросало на далекое разстояніе по берегу Сестро
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рѣдка до Теріокъ. Море было настолько бурнымъ, что вслѣдствіе 
сильнаго волненія на Большомъ и Маломъ рейдахъ паровыя суда та
можни не могли выйти изъ гавани для пріемки пришедшаго съ моря 
германскаго парохода «Рейнъ». Вслѣдствіе бурнаго состоянія моря, 
ожидавшіяся изъ Англіи, новыя яхты «Ленора» и «Лелисъ» не пришли.

1 6-го іюня гроза съ ливнемъ и градомъ разразилась надъ Ярос
лавлемъ. Вскорѣ послѣ начала грозы поднялся страшный вѣтеръ, пе
решедшій, по словамъ мѣстныхъ «Губ. Вѣд.», въ бурю, которая хотя 
и продолжалась сравнительно недолго, но успѣла оставить послѣ себя 
слѣды значительнаго разрушенія. На нѣкоторыхъ улицахъ оказалось 
испорченнымъ телефонное и телеграфное сообщеніе, при чемъ пор
ваны проволоки и повалено нѣсколько столбовъ; на многихъ домахъ 
разрушены каменныя печныя трубы; въ Демидовскомъ скверѣ оказа
лось много поломанныхъ молодыхъ липъ. Со зданія городской думы 
сорвало часть желѣзной крыши. На стрѣлкѣ сорвало съ якорей че
тыре баржи и вѣтромъ прибило ихъ къ нижнему Песочному острову. 
Кромѣ того, на многихъ домахъ въ городѣ оказались сорванными же
лѣзныя крыши и градомъ побиты стекла.

Ураганъ въ Парижѣ. 18-го іюня надъ частью западныхъ пред
мѣстій Парижа разразился такой ураганъ, какіе бываютъ только въ 
тропическихъ странахъ. Нѣсколько человѣкъ было убито, свыше 
двадцати получили весьма тяжкія увѣчья, и общины Гареннь, Буа- 
Коломбъ, Аньеръ и Сенъ-Дени являютъ собою зрѣлище поля битвы, 
по которому пронеслась чудовищная картечь, которая вырывала де
ревья съ корнемъ, опрокидывала ограды и даже дома, срывала кровли 
и вообще все опустошала на своемъ пути.

Вихрь образовался, повидимому, на Нантерской равнинѣ. Въ 4У4ч. 
вечера громадный вихрь поднялся съ полей и съ неимовѣрною быстро
тою устремился на Гареннь-Коломбъ. Лившій до этого проливной 
дождь моментально прекратился и тотчасъ раздался страшный трескъ. 
Вихрь наткнулся на первыя препятствія,— легкія постройки, которыя 
тотчасъ обрушились, какъ карточные домики. Затѣмъ, на Національ
номъ бульварѣ снесенъ былъ высокій каменный заборъ, опустошено 
не мало лавокъ и сорвано множество крышъ. Нѣсколько взрослыхъ 
и дѣтей были при этомъ ранены, нѣкоторыя даже смертельно, попав
шими въ нихъ обломками, которые летѣли почти со скоростью арти- 
лерійскихъ снарядовъ. Особенно тяжело ранены шесть рабочихъ, на
ходившихся въ мастерскихъ Западной желѣзной дороги.

Опустошивъ всѣ окрестности вокзала Буа-Коломбъ, вырвавъ здѣсь 
съ корнемъ множество деревьевъ и опрокинувъ всѣ телеграфные
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столбы, вихрь налетѣлъ на Аньеръ. Здѣсь, на площади Диранъ-Клэ 
и на прилегающихъ къ ней улицахъ, было устроено народное гулянье. 
Въ одинъ мигъ всѣ легкія постройки, балаганы, навѣсы, цирки и ка
русели были уничтожены, причемъ, понятно, произошло не мало не
счастій съ людьми. Никто не могъ удержатъся на ногахъ, одну жен
щину отбросило на нѣсколько метровъ разстоянія, ома упала на горя
чіе уголья и получила тяжкіе ожоги. Немного подальше со страш
нымъ трескомъ рухнула кирпичная труба въ 24 м. вышины, возвы
шавшаяся надъ бетоннымъ заводомъ Куанье. Подъ градомъ падав
шихъ на нее кирпичей крыша завода подалась и часть потолка обру
шилась на рабочихъ. Произошла страшная паника. Нѣсколько рабо
чихъ были ранены обломками, другіе изувѣчепы при лавкѣ, двое убиты 
на повалъ. Немного далѣе, вихрь разнесъ Сентъ-Уанскій ипподромъ, а 
въ Сенъ-Дени сильно пострадала извѣстная Фортепіанная Фабрика 
Плейеля и ВольФа.

Директоръ Центральнаго Метеорологическаго Бюро Маскаръ со
общилъ членамъ Французской Академіи слѣдующія любопытныя по
дробности. За цѣсколько минутъ до циклона барометръ внезапно упалъ 
на 8 миллиметровъ, и такимъ огромнымъ уменьшеніемъ воздушнаго 
давленія объясняется подъемная сила, обнаруженная дѣйствіемъ цик
лона. Возлѣ Фабрики Куаиьэ, въ Аньерѣ, панельная плита изъ твердаго 
песчаника, вѣсомъ слишкомъ въ полтора пуда, неизвѣстно откуда на
летѣла на изгородь и повалила ее. Этотъ кусокъ камня былъ, оче
видно, оторванъ отъ панели силою вѣтра, дѣйствовавшаго снизу 
вверхъ, приподнятъ и пронесенъ на большомъ разстояніи въ нѣсколь
кихъ Футахъ отъ поверхности земли. Около того же мѣста, другой 
камень, вѣсомъ въ 30 Фунтовъ, пронесся по воздуху и ударился въ 
стѣну Фабрики, надъ входною дверью, на высотѣ трехъ саженъ отъ 
земли. Фабричная труба, какъ пояснилъ Маскаръ, была не повалена 
циклономъ, а приподнята имъ. Обломки ея верхней части упали ря
домъ съ ея основаніемъ. Оторванная и приподнятая часть трубы имѣла 
до 15 метр, длины, иобломки ея разсыпались вокругъвъ предѣлахъ весьма 
узкаго района. Въ этомъ можно видѣть прямое доказательство того, 
что Фабричная труба была приподнята циклономъ въ вертикальномъ 
направленіи. Случаи горизонтальнаго натиска вѣтра были также тща
тельно разслѣдованы, и тутъ уже возможно было разсчитать силу 
дѣйствія циклона съ математическою точностью. «На протяженіи семи 
саженъ была опрокинута стѣна, — заявилъ Маскаръ, —  и мы разсчи
тали, что для того, чтобы повалить такую стѣну, не обладавшую, какъ 
оказалось, особенною прочностью, напоръ вѣтра долженъ былъ все-
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таки превышать давленіе 100 клгр. на каждый квадратный метръ. 
Возлѣ того же мѣста паденіе одной колонны потребовало горизонталь
наго на нее давленія, равносильнаго, по меньшей мѣрѣ, 160 клграм. 
на квадратный метръ. Колонна возвышалась надъ стѣною, которая, 
однако, уцѣлѣла, такъ какъ для того, чтобы свалить ее, нужна была 
сила, равная давленію 300 клгр. на квадратный метръ, изъ чего мы 
заключили, что въ этомъ мѣстѣ ураганъ дулъ съ силою, равнявшеюся 
давленію 270 клгр. на квадратный метръ«.

Ливни на югѣ въ концѣ ІЮНЯ. Въ концѣ іюня въ Таврической гу
берніи возобновились ливни. 25-го іюня около Карасубазара разрази
лась ужасная буря отъ сѣверовостока съ градомъ, отъ котораго по
гибло множество Фруктовыхъ садовъ. 26-го въ Симферополѣ было 
получено донесеніе о наводненіяхъ въ ЭйгеііФельдѣ, Кайзерталѣ и 
МаріенФельдѣ Мелитопольскаго уѣзда; обрушилось два дома и 46 хо
зяйственныхъ построекъ, водою унесены инвентарь и запасы хлѣба,
27-го надъ самимъ Симферополемъ разразился сильный ливень при 
грозѣ; улицы Фонтанная, Кантарская, Турецкая, Старо-Почтовая, 
Мало-Базарная и Греческій переулокъ были затоплены водою на всемъ 
протяженіи (Крым. Вѣст. Дя 157). Затѣмъ выпалъ въ теченіи двухъ 
дней сильный дождь въ Ѳеодосійскомъ уѣздѣ; нѣкоторые сады совер
шенно размыты имъ, дорога по направленію къ Судаку испорчена. 
Ливни25-го п26-гоіюия причинили большіе убытки садовладѣльцамъ въ 
Судакѣ и ближайшихъ деревняхъ Большой и Малый «Таракъ-Ташъ». 
Виноградники повреждены, занесены иломъ, камнями, кусты свалепы 
водою; многіе хозяева не могутъ узнать своихъ виноградниковъ, —  въ 
такомъ видѣ представляются они. Пострадали также и дома, въ осо
бенности въ деревнѣ «Таракъ-Ташъ», гдѣ нѣкоторые татарскіе дома 
снесены совсѣмъ водою. Считаютъ убытки вообще въ 100 ,000  руб. 
Большинство обывателей судакской долины живетъ исключительно 
своими виноградниками-садами, и полозкеніе пострадавшихъ оказы
вается безвыходнымъ (Кр. В.).

По извѣстіямъ изъ Киліи, Бессарабской губ., отъ2 1-го (12-го) іюня 
городъ этотъ въ срединѣ іюня залитъ водою, двѣ трети домовъ раз
мыто. Многіе жители переселились съ дѣтьми и остатками имущества 
на возвышенности, въ наскоро построенные шалаши. Были случаи 
похоронныхъ процессій по городу на лодкахъ. Непрерывные дожди 
крайне испортили надежды на урожай.

Минимумъ VIII и бури на Каспійскомъ морѣ и Кавказѣ. Недоста
токъ извѣстій изъ Закаспійской области не позволяетъ опредѣлить 
точно мѣсто происхожденія минимума ѴІІІ-го. Нужно думать, что онъ
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зародился восточнѣе Красноводска, такъ какъ тамъ 26-го іюня баро
метръ упалъ на 5 мил. въ теченіе 8 часовъ, причемъ безвѣтріе смѣ
нилось къ вечеру сѣвернымъ вѣтромъ силою въ 5 балловъ. 27-го іюня 
барометръ упалъ ниже 750 мм. Въ ночь 26— 27-го іюня на Каспій
скомъ морѣ близъ Красноводска чуть не погибла цѣлая воинская 
команда, состоящая изъ четырехъ офицеровъ и шести нижнихъ чи
новъ. Команда эта выѣхала на лодкѣ въ открытое море при нордъ- 
вестѣ. Порывами вѣтра на лодкѣ были разорваны паруса. Думать о 
спасеніи было безполезно, помощи же не откуда было ждать. Волнами 
лодку влекло все далѣе и далѣе въ море. Испытаны были всевозмож
ныя средства, команда время-отъ времени давала съ лодки сигналы 
о спасеніи ихъ, но напрасно. Офицеры и солдаты цѣлую ночь провели 
въ дружной, но безплодной борьбѣ съ грозной стихіей, и, совершенно 
выбившись изъ силъ, они предоставили себя на волю судьбы. Море же 
въ это время не только не стихало, но становилось все болѣе гроз
нымъ. На разсвѣтѣ, совершенно неожиданно, явилась помощь (Каспій).

Въ туже ночь съ 26-го на 27-ое іюня, въ Караязѣ разразилась силь
ная буря, причинившая много вреда нѣкоторымъ хозяевамъ. На опыт
номъ полѣ, бурею разметало стоги сѣна, много повалило п поломало 
подъ корень кукурузы, обило и обожгло много листьевъ на хлоп
чатникѣ, капустѣ и другихъ растеніяхъ. На Каратапѣ при усадьбѣ 
поломало и вырвало съ корнемъ нѣсколько акацій (Кавк. Сел. Хоз. 
Ш 180).

Барометрическій минимумъ VII и максимумъ. УН минимумъ есть 
самый сильный изъ 8 минимумовъ минувшаго іюня. Образовавшись 
въ Финляндіи въ видѣ частнаго минимума въ тылу удалявшагося ѴІ-го 
минимума, онъ двинулся весьма энергично и глубина его достигла 
74 0,3  мм. 26-го іюня въ Мезени. Это было самое низкое давленія 
въ Европѣ за весь мѣсяцъ.

Вліяніе минимума было поддержано, вліяніемъ максимума, двигав
шагося по средней полосѣ Европы. Въ центрѣ послѣдняго давленіе 
было сначала около 770 мм. въ Хемницѣ, но потомъ уменьшилось и 
достигало едва 761 Уа мм. 26-го въ Саратовѣ. Сравнительно неболь
шого градіента въ 21 мм. меясду Саратовомъ и Мезенью было однако 
достаточно, чтобы вызвать рядъ бурь въ средней Россіи. Бури во 
многихъ мѣстахъ сопровождались грозами. Въ Тотьмѣ и Вяткѣ вѣ
теръ отъ СЗ и 3 достигъ 24-го іюня силы 8 балловъ.

Бури и градъ въ западной Европѣ. 30-го іюня и 1-го іюля въ 
Эльзасѣ и Лотарингіи, въ Вюртембергѣ, Баваріи, Швейцаріи и Вен
гріи разразились ужасныя бури и градъ. Въ Вюртембергѣ окрестности
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Эрингена, Нейнштейна на пространствѣ 400 кв. километровъ въ осо
бенности пострадали отъ циклона и града. Поля представляютъ собою 
голую землю: пе уцѣлѣло ни травы, ни хлѣбовъ, ни овощей. Вино
градники и Фруктовыя деревья совершенно голы, у многихъ отбиты 
сучья и вершины и даже значительно повреждена кора. На поляхъ 
находятъ массу убитыхъ зайцевъ и птицъ. Ни одной крыши въ до
махъ, пи одного стекла въ окнахъ не уцѣлѣло. Въ городахъ крыши 
домовъ временно прикрыты досками; улицы покрыты сорванною съ 
крышъ черепицею, стекляиыми осколками и разбитыми ставнями. 
Кучи льда прямо сгребались въ ногреба домовъ и пивныхъ. Во мно
гихъ домахъ отбита штукатурка. Бурею унесено и разметено много 
сѣна; снесены цѣлые сараи и стоги. Много народа ранено и есть 
убитые. Въ Эльзасѣ и Лотарингіи потерпѣли отъ градобитія болѣе 
16-ти селеній. Во многихъ мѣстностяхъ выступили рѣки изъ береговъ. 
Градъ продолжался повсюду не болѣе 10-ти минутъ.

Бури и градъ на югѣ и въ центрѣ Франціи причинили огромныя 
разрушенія и убытки на значительномъ протяженіи. Figaro сообщаетъ 
нѣкоторыя цифры убытковъ, поражающія своей величиной. Такъ въ 
четырехъ только сельскихъ округахъ около Ліона причиненные бурей 
убытки превосходятъ три съ половиной милліона Франковъ. Восточ
ные департаменты, начиная отъ Ліона до Бельфора, Эпиналя и Тройя, 
потерпѣли огромныя опустошенія. Дождь, по утвержденію очевид
цевъ, «падалъ не каплями, а цѣлыми потоками»; въ нѣкоторыхъ мѣ
стностяхъ, напримѣръ въ Пюи-де-Домъ, къ этому дождю присоеди
нился градъ, причемъ нѣкоторыя градины достигали вѣса въ 60— 65 
граммовъ (болѣе Vg Фун.). Въ теченіе нѣсколькихъ минутъ этотъ градъ 
уничтожилъ цѣлыя стада барановъ, домашнихъ птицъ, огромныя про
странства хлѣба и даже тысячи деревьевъ. На всемъ этомъ простран
ствѣ не осталось ни одного виноградника, пи одного дерева, которыя 
уцѣлѣлп бы отъ опустошенія. Даже крыши домовъ были пробиты 
градомъ. Гасконь особенно пострадала. Въ Пиренейскихъ долинахъ, 
прорѣзанныхъ горами, гроза сопровоясдалась наводненіемъ. Гаронна, 
Ж ерсъ, Адуръ, рѣки, рѣчки и потоки катятъ теперь свои волны, на
груженныя, по выраженію Французскихъ газетъ, «гнѣвомъ неба и 
горъ». Высота выпавшей воды вычисляется обсерваторіей въ 78 мил
лиметровъ. Падая на крутые и непроницаемые склоны Пиренеевъ, эта 
вода вмѣстѣ съ растаявшимъ снѣгомъ горъ скатилась внизъ въ видѣ 
«яшдкой лавины», сносившей на пути камни, дома, людей, живот
ныхъ и т. п. Изъ Тарба, Оша, Тулузы, Фуа, изъ всѣхъ городовъ и 
мѣстечекъ Гаскони приходятъ извѣстія о разрушенныхъ домахъ, за
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топленныхъ садахъ, снесенныхъ мостахъ, утонувшихъ людяхъ (Рус. 
Вѣдом.).

Буреломъ 22-го мая въ Кіевской губерніи. М. П. К удрпц кій  
сообщаетъ слѣдующее интересное описаніе опустошеній, произведен
ныхъ вихремъ въ лѣсу близъ дер. Вацькова, въ 20 верстахъ къ за
паду отъ Коростышева и въ 8 верстахъ къ востоку отъ Житоміра. 
«Выложена полоса березоваго дровяного лѣса, шириною около 50саж ., 
па протяженіи около версты, почти параллельно шоссе. Крупныя бе
резы, до 2 аршинъ въ обхватѣ, выворочены съ корнями. Преимуще
ственное направленіе отъ NNE, но попадаются мѣста, гдѣ, идя по
перекъ полосы отъ N къ S, т. е. къ шоссе, можно было встрѣтить 
стволы березъ, попарно прикрывающія одна другую :N N E и Е, ENE 
и SE, Е  и SSE. Въ концѣ полосы я нашелъ два ствола, прикрытыхъ 
одинъ другимъ; нижній упалъ отъ N, верхній отъ SSE. Въ деревнѣ 
зацѣпило только восточный край: снесло сарай (клушо) и сняло верхъ 
съ другой клуни. Но слышно, что подобныя же разрушенія вихрь 
произвелъ въ лѣсу при селѣ Бродокъ къ SW отъ Коростышева». 
Несомнѣнно, что буреломъ былъ произведенъ смерчемъ, вращающимся 
вѣтромъ, двигавшимся вдоль полосы, чѣмъ и объясняется перекре
стное положеніе поваленныхъ деревьевъ. Б. Срезневскій.
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САМЫЯ ХОЛОДНЫЯ МѢСТНОСТИ ЗЕМНАГО ШАРА.

Долгое время Якутскъ считался мѣстомъ съ самою холодною зи
мой на земномъ ш арѣ1). Съ 1869 г. начались наблюденія въ Верхо
янскѣ1 2), на среднемъ теченіи р. Яны въ Якутской области, гдѣ зима 
и годъ оказались гораздо холоднѣе, чѣмъ въ Якутскѣ, и съ того вре
мени Верхоянскъ прослылъ даже самымъ холоднымъ мѣстомъ на зем
номъ шарѣ, что однако несправедливо относительно годовой средней и 
особенно лѣта. Сопоставляю ниже температуры въ Верхоянскѣ съ 
наблюдавшимися въ сѣверной Гренландіи и на Гриннелевой землѣ.

Для Верхоянска я взялъ среднія по 1895 годъ, всего около 12 
дѣтъ; широта 67° 32 ' N., долгота 133° 51' Е . отъ Гринвича, высота 
н. у. м. около 100 м. Для западнаго берега Сѣверной Гренландіи я 
воспользовался сопоставленіемъ Г а н н а 3); средняя широта 78г/а° К ,  
долгота 72У2° W.; взяты наблюденія 4 станцій: Van Rensselaer H ar
bour, Port Foulke, Polaris House и Camp Clay, всего 4ya года на
блюденій. Для Гриннелевой .земли цифры взяты изъ того же источ
ника: наблюденія въ F t. Conger (8 1 ° 4 4 'N. 640 450 W .)3a  1875—  
76 гг. англійской экспедиціи подъ командою Н эрса  (Sir George N a- 
res) на кораблѣ «Discovery» и за 1 8 8 1 — 83 гг. американской экспе
диціи подъ командою Г ри ли  (G reeley).

На Гриннелевой землѣ годъ на 3° слишкомъ холоднѣе, чѣмъ въ 
Верхоянскѣ, мѣсяцы съ апрѣля по октябрь —  слишкомъ на 8°, всего 
болѣе Іюль (на 12,6); мартъ имѣетъ почти ту же температуру; мѣ
сяцы съ ноября по Февраль холоднѣе въ Верхоянскѣ на 6 ° 0 — 14°2.

1) М иддендорф ъ, Путешествіе на сѣверъ н востокъ Сибири, отдѣлъ III. Кли
матъ Сибири, Спб. 1862.

2) Напечатаны въ книгѣ Р. Мака «Вплюйскій округъ», Иркутскъ, 1S77.
3) Hann, Ergebnisse der Lady Franklin Bay Expedition. Meteor. Zeitschr. 1890, 

стр. 1 и сл.
Метеоролог. Вѣотп. Jsi 8. 1
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Январь . . . . — 5 1 .0 — 5 3 .7 — 4 5 .3 — 6 7 .8 — 2 2 .7 — 3 3 .3 — 3 9 .0 — 5 0 .1 — 2 3 .1

Февраль . . . — 4 6 .1 — 4 9 .9 — 3 9 .1 — 6 9 .S —  9 .9 — 3 1 .4 — 4 0 .1 - 5 2 . 3 — 20.6

Мартъ . . . . — 3 3 .1 — 4 1 .S — 2 4 .8 — 6 0 .8 3 .1 — 3 2 .6 — 3 3 .5 — 4 5 .1 —  6 .7

Апрѣль . . . . — 1 3 .6 — 1 S .6 —  6 .9 — 4 3 .6 8 .9 — 22.0 — 2 5 .3 — 4 1 .2 —10.1
М а й ................. 1.8 — 2.4 6.2 —34.2 20.0 — 8.0 —10.0 —25.0 2.1
Ію н ь ................. 12.0 2) 3.7 15.5 — 7.3 31.5 0.6 0.4 —10.7 11.7
І ю л ь ................. 15.4 12.0 18.7 — 1.3 33.7 4.0 2.8 — 1.5 11.4
Августъ . . . 9.6 6.4 12.8 —  6.8 30.1 0.7 1.0 —  9.1 8.S
Сентябрь . . . 2.2 —  1.6 5.7 —15.5 20.6 —  8.5 —  9.0 —23.6 —  1.1
Октябрь . . . — 14.5 —21.4 —  S.7 —39.2 9.1 —17.6 _22.7 —35.1 —  10.0
Ноябрь . . . . —38.7 —44.2 -3 4 .0 —58.0 —  6.4 —24.9 —30.9 —43.3 —18.4
Декабрь . . . —47.6 —52.8 —42.5 —63.8 —  19.7 —29.3 —33.4 —46.8 -1 4 .7

Г о д ъ ................. —16.9 —53.7 18.7 —69.8 33.7 —16.9
3)

—20.0 —52.3 11.7

Разности такого же рода замѣчаемъ и между Верхоянскомъ и за
паднымъ берегомъ Сѣверной Гренландіи, при совершенно равной сред
ней годовой температурѣ. Мало того, даже на сѣверномъ берегу Си
бири ходъ температуры гораздо болѣе согласуется съ наблюдаемымъ 
въ Гренландіи и Гриннелевой землѣ, чѣмъ съ ходомъ ея въ долинахъ 
СВ. Сибири. Такъ въ Сагастырѣ, въ дельтѣ Лены (7 3 ° 2 3 / N. 
124° 5' Е.), по наблюденіямъ полярной экспедиціи И. Р. Геогр. Общ. 
подъ начальствомъ Ю рген са4), —  январь— 36,5, Февраль— 38,0, 
мартъ — 34,4, апрѣль — 21,6, май — 9,6, іюнь 0, іюль 4,9, августъ 
3,5, сентябрь 0,2, октябрь — 14,6, ноябрь — 26,6, декабрь — 33,5 , 
годъ — 17,0.

Отсюда видно, что въ Сагастырѣ температура довольно близка къ 
наблюдаемой на Гриннелевой землѣ зимой, весной и лѣтомъ и значи
тельно выше осенью, особенно въ сентябрѣ и октябрѣ.

Довольно сходная температура сопровождается однако весьма 1 2 3 4

1) Крайнія только за два года 1881—83.
2) Наблюденія за іюнь 1886, давшія столь низкую температуру, неполны.
3) Крайняя наименьшая —54,7.
4) Труды русской полярной станціи на устьѣ Лены. Часть II, Метеор. Иабл. 

Спб. 1886.
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различнымъ давленіемъ воздуха въ обоихъ мѣстахъ, какъ видно изъ 
слѣдующей таблицы.

Я  прибавилъ еще наблюденія въ Якутскѣ, такъ какъ въ Верхо
янскѣ барометрическія наблюденія непродолжительны и не особенно 
надежны. Якутскъ по ходу температуры очень приближается къ 
Верхоянску.

Среднее давленіе 3 зимнихъ мѣсяцевъ, приведенное къ уровню 
моря и къ 45°:

Гриннелева земля . 758,3
С агасты рь.............  64,0
В ерхоянскъ ..........  69,5
Я кутскъ..................  71,5

Въ Восточной Сибири въ мѣстахъ съ наиболѣе холодною зимой 
господствуютъ затишья, а на Сѣверо-Американскомъ архипелагѣ 
вѣтеръ гораздо сильнѣе, и преобладаютъ С. и СЗ. вѣтры. Очевидно, 
это —  стокъ изъ наиболѣе холодной области къ низкому давленію, 
господствующему около Исландіи и въ Дэвисовомъ проливѣ между Сѣ
веро-Американскимъ материкомъ и Гренландіей. Именпо потому, что 
затишья рѣдки, и самый холодный воздухъ не застаивается на днѣ до
линъ, какъ въ Восточной Сибири,— на Сѣверо-Американскомъ Архи
пелагѣ зима менѣе холодна, несмотря на болѣе высокую широту и 
господство ясной погоды.

Что это такъ, это доказывается также менѣе холодной зимой въ 
тундрахъ Сибири близъ Ледовитаго океана, въ разстояніи 300— 400 
верстъ отъ самыхъ холодныхъ долинъ. Особенно замѣчательны въ 
этомъ отношеніи наблюденія въ Верхоянскѣ и Казачьемъ. Послѣднее 
мѣсто находится близъ Устьянска, въ 80 верстахъ отъ моря, и около 
350 верстъ отъ Верхоянска, на той же рѣкѣ. Одновременныя наблю
денія за 1885— 86 гг. дали среднія температ}гры за

Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль.
Верхоянскъ . — 44,2 — 52,8 — 53,4 — 44,0
Казачье. . . . — 35,1 — 37,6 — 37,6 — 35,1

Разность . . .  9,1 15,2 15,8 8,9

Можно было бы подумать, что въ Казачьемъ зима теплѣе потому, 
что оно ближе отъ моря, но дѣло въ томъ, что 1) зимой море покрыто 
сплошнымъ льдомъ на нѣсколько сотъ верстъ отъ берега; 2) въ К а
зачьемъ въ самый холодный періодъ зимы, съ Г-го декабря по 10-ое 
Февраля, ни разу не было вѣтра съ моря, а рѣшительно преобладали

1 *
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Ю. и ЮЗ. вѣтры, т. е. изъ очень холодной долины верхней и средней 
Яны. Объясняется это тѣмъ, что въ тундрѣ вѣтры гораздо сильнѣе, 
чѣмъ въ лѣсистой долинѣ; слои воздуха перемѣшиваются между собою, 
и поэтому самый нижній и наиболѣе холодный согрѣвается немного. 
Еслибъ дѣло было во вліяніи моря, то Сагастырь, лежащій на полу
островѣ, далеко вдающемся въ океанъ, долженъ былъ бы имѣть го
раздо болѣе теплую зиму, чѣмъ Устьянскъ и Казачье, лежащіе въ 
68 и 80 верстахъ отъ моря, и притомъ отъ вдающагося довольно да
леко въ материкъ Янскаго залива. Но этого однако нѣтъ. Беру сред
нюю температуру 3 зимнихъ мѣсяцевъ, какъ менѣе подвержениз'ю 
неперіодическимъ отклоненіямъ, чѣмъ температура отдѣльныхъ мѣся
цевъ:

Верхоянскъ — 48,2 Устьянскъ — 37,6
Казачье — 36,8 Сагастырь — 36,0

Разности между послѣдними тремя мѣстами — не болѣе того, что 
можно ожидать при краткости и пеодновремениости наблюденіи въ 
мѣстахъ,имѣющихъ совершенно сходный климатъ; съ Верхоянскомъ же 
разность очень велика н несомнѣнно окажется таковою за каждый годъ.

Можемъ ли мы быть увѣрены, что именно въ Верхоянскѣ самая 
холодная зима на земномъ шарѣ? Этотъ вопросъ распадается соб
ственно па два: 1) Верхоянскъ — самое ли холодное мѣсто въ сѣвер
ной части Якутской области, которая несомнѣнно имѣетъ самую хо
лодную зиму въ Россіи? и 2) вѣроятно ли, что въ другихъ странахъ 
земнаго шара зима холоднѣе, чѣмъ въ сѣверной части Якутской области?

Н а первый вопросъ отвѣчу, что нѣтъ основаній предполагать, что 
именно Верхоянскъ холоднѣе другихъ мѣстъ; возможно,— и даже вѣ
роятно, что найдутся мѣста въ данной области, гдѣ зимы еще хо
лоднѣе; но при малонаселенности края такія мѣста будетъ трудно 
отыскать.

Что касается до втораго вопроса, то думаю, что на океанѣ и не
большихъ островахъ,— даже вблизи полюса, зима врядъ-ли холоднѣе, 
или даже также холодна, какъ въ Верхоянскѣ и другихъ лѣсистыхъ 
долинахъ сѣверной части Якутской области. Это я заключаю изъ того, 
что тамъ не могутъ преобладать затишья, напротивъ вѣтры должны 
быть довольно сильны и потому нижній слой воздуха не можетъ такъ 
охладиться, какъ въ сѣверной части Якутской области.

Но я считаю болѣе чѣмъ вѣроятнымъ, что надъ материковыми 
льдами внутри Гренландіи и вблизи южнаго полюса зима еще холоднѣе. 
Я  это заключаю изъ того, что Н ан сен ъ  наблюдалъ на материковомъ
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льдѣ Гренландіи подъ широтой 64°— 65° и на высотѣ 2500—  
2700 метр. н. у. м. 5 дней сряду (11— 15-го сентября) температуры 
ниже — 40° и до — 4 5 ° х). Если еще до осенняго равноденствія, когда 
температура должна быть гораздо ближе къ лѣтней, нѣмъ къ зимней, 
возможны такія низкія температуры, то что же ожидать зимою? Зна
ченіе этихъ температуръ видно уже изъ того, что самыя низкія тем
пературы, наблюдавшіяся въ

т. е. и тамъ, и здѣсь въ концѣ сентября, т. е. на 2 недѣли ближе къ 
зимѣ, наименьшія температуры оказались на 29° и 21° выше, чѣмъ 
наблюдавшаяся Н ансеном ъ на материковомъ льдѣ въ срединѣ сен
тября, и даже въ октябрѣ; ни на Гриниелевой землѣ, ни въ Верхо
янскѣ не наблюдали такихъ низкихъ температуръ. Онѣ бываютъ лишь 
съ ноября по мартъ и въ самомъ началѣ апрѣля. Притомъ вѣроятно, 
что внутри Гренландіи затпшье, если не преобладаетъ такъ, какъ въ 
лѣсистыхъ долинахъ Якутской области, то бываетъ часто особенно 
на сѣверѣ, такъ какъ внутренность Гренландіи несомнѣнно находится 
въ области антициклона, между циклоническими областями на 3. и В. 
надъ морями.

Материковый ледяной покровъ около южнаго полюса еще об
ширнѣе, чѣмъ Гренландскій, и потому еще вѣроятнѣе, что здѣсь —  
область антициклона, ясной, тихой и очень холодной погоды зимой.

Но эти области находятся на значительной высотѣ надъ уровнемъ 
моря, и спрашивается, какою окажется температура зимы по приве
деніи къ уровню моря? Но какую цифру избрать для приведенія къ 
уровню моря? Это вопросъ —  во всякомъ случаѣ сложный.

Несомнѣнно, что для сѣвернаго полушарія самое холодное лѣто 
должно быть на материковомъ ледяномъ покровѣ Грёнлапдіи, а для 
всего земнаго шара на ледяномъ покровѣ около южнаго полюса. 
Вездѣ на южномъ полушаріи за 63° S. даже среди лѣта средняя тем
пература ниже 0°, а за 75° S. даже ниже— 3°, между тѣмъ какъ на 
сѣверномъ полушаріи всѣ наблюденія на равнинахъ и моряхъ, обна
родованныя до сихъ поръ, даютъ среднюю температуру іюля выше 0°. 
Лишь одинъ Н ансенъ  упоминаетъ о томъ, что во время его послѣд- 1

1) Си. Mohn, Wiss. Resultate von Nansen’s Durchquerung you Grönland, Peterm. 
Mitth. Erg. Heft 105. Рец. Мет. Вѣсти. 1S93, стр. 24.

Сентябрѣ. Октябрѣ.

— 39,2 
— 35,1

въ Верхоянскѣ (13-ть лѣтъ). . — 15,5
На Гриниелевой землѣ (3 года) — 23,6
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няго путешествія, въ шпротахъ, которыхъ не достигалъ до того чело
вѣкъ, и Іюль имѣлъ температуру ниже 0°. Но, къ сожалѣнію, резуль
таты его наблюденій еще не напечатаны. А. Воейковъ.

РАВНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Х Р О Н И К А . + РальФъ Эберкромбіі. — 50-лѣтіе Главной Физической Об

серваторіи въ 1899 г. — Парижская Академія Наукъ: Форель о градѣ въ Моржѣ. — 
Отчетъ за 1S96 г. Германскаго Метеорологическаго Общества.—Королевское Метео
рологическое Общество въ Лондонѣ. — Итальянское Метеорологическое Общество.— 
I. М. Пе рн те р ъ  — будущій преемникъ дир. Ю. Ханна .  — Воздушный полетъ аэро
стата «Кобчикъ. — Воздушный полетъ Андре  къ сѣверному полюсу. — Бельгійская 
экспедиція къ южному полюсу. — Курская магнитная аномалія. — Обзоры погоды въ 
Ялтинскомъ уѣздѣ. — Новый атласъ облаковъ Вашингтонскаго Гидрографическаго 
Управленія. — Способы опредѣленія высоты облаковъ. — Измѣренія силы вѣтра въ 
Бомбейской обсерваторіи. — Десятичпая система счета времени. — Солнечный свѣтъ 
п растенія. — Температура дождя. — Снѣговыя катушки. — Гроза и велосипедисты.— 
Слышимость далекихъ звуковъ.

у Ральфъ Эберкромби, весьма прославившійся своими изслѣдованіями 
облаковъ въ различныхъ мѣстностяхъ земного шара, издавшій на 
англійскомъ языкѣ прекрасныя книги «Небо и море въ разныхъ ши
ротахъ» и «Ученіе о погодѣ» (послѣдняя переведена на нѣмецкій языкъ), 
давшій свое имя лучшему европейскому хромолитографированному 
атласу облаковъ, скончался 21-го іюня въ Сиднеѣ 54-хъ лѣтъ отъ 
роду. Онъ подвергся апоплексическому удару во снѣ; съ трудомъ его 
привели въ чувство, но затѣмъ второй ударъ прекратилъ его жизнь. 
Это извѣстіе напечатано въ Meteorologische Zeitschrift со словъ 
Р . С котта, получившаго увѣдомленіе отъ сестры покойнаго, гра- 
ФШІИ Глэсго.

Главная Физическая Обсерваторія заканчиваетъ въ 1899 г. 50-лѣтіе сво
его существованія. Приступая поэтому случаю къ составленію исторіи 
Главной Физической Обсерваторіи, директоръ обсерваторіи М. А .Р ы - 
к ач евъ  обращается ко всѣмъ лицамъ, которыя обладаютъ какими-либо 
документами, касающимися дѣятельности Обсерваторіи, или которыя 
сами могли бы дать полезныя указанія по этому предмету, не отказать 
ему въ содѣйствіи высылкою (хотя бы на время) документовъ и сооб
щеніемъ свопхъ замѣчаній. Наиболѣе важные изъ матеріаловъ будутъ 
напечатапы по подлинникамъ. Особенно цѣнны были бы письма быв
шихъ директоровъ Обсерваторіи, академиковъ А. К упФ ера, Л. К ем ца 
и Г. И. Вильда. Такъ какъ открытіе Главной Физической Обсерва
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торіи было необходимымъ слѣдствіемъ предшествующаго развитія 
метеорологіи и изслѣдованіи по земному магнетизму въ Россіи, то 
документы, относящіеся къ развитію у насъ этихъ отраслей знанія въ 
болѣе ранній періодъ, также представятъ интересъ. Если Обсерваторіи 
удалось достигнуть важныхъ результатовъ хотя по нѣкоторой части 
поставленной ей широкой задачи изслѣдовать Россію въ Физическомъ 
отношеніи, то это лишь благодаря горячему участію, принятому въ 
этомъ дѣлѣ всѣмъ образованнымъ обществомъ, благодаря сотнямъ, 
даже тысячамъ лицъ, добровольно принявшимъ на себя трудъ участ
вовать въ этихъ изслѣдованіяхъ. Поэтому и теперь г. Р ы к а ч е в ъ  
надѣется, что лица, могущія помочь ему составить правдивую исторію 
Обсерваторіи за 50 лѣтъ ея существованія, не откажутъ въ этомъ. 
Всѣхъ лицъ, слуяіившихъ когда-либо въ Обсерваторіи, просятъ сооб
щить своп адреса и родъ своихъ занятій.

Парижская Академія Наукъ. Засѣданіе 28-го іюня. Маскаръ доло
жилъ извлеченіе изъ письма А. Ф ореля о замѣчательныхъ дѣйствіяхъ 
града, выпавшаго 2-го іюня въ Моржѣ. Градины имѣли величину 
до небольшого куринаго яйца; большею частью это был и овальные 
куски съ зерномъ црозрачнымъ или непрозрачнымъ, окруженнымъ 
слоями поперемѣнио прозрачными и непрозрачными и съ соскообраз- 
нымн краями; нѣкоторыя ж е— агрегатъ льдинокъ, спаянныхъ между 
собою ледянымъ цементомъ. Выпаденіе града сопровождалось непре
рывными сильными молніями. Миояшство стеколъ было пробито на
сквозь точно пулями; дыркп были круглыя, діаметромъ отъ 5-ти до 6-ти 
сантиметровъ; очевидно скорость полета градинъ была очень велика. 
Г. Ф орель насчиталъ 55 такихъ дырокъ. Края ихъ были острые 
въ тонкихъ стеклахъ и казались оплавленными у поверхности выхода. 
При разсматриваніи подъ лупою слѣдовъ плавленія не было найдено, 
но оказались весьма типичныя трещинки и раковины.

Засѣданіе 5-го іюля. Доложено письмо Б артъ-де-С ан дФ орта 
о колебаніяхъ уровня моря, наблюдавшихся около полудня 30-го іюня 
въ Брюскскомъ заливѣ. Поднятія и опусканія сантиметровъ на 60-тъ 
вверхъ и внизъ чередовались каждьгя 5 — 25 минутъ. Въ 5 ч. веч. 
одинъ матросъ видѣлъ нѣчто въ родѣ кипѣнія воды въ морѣ, которое 
лродоляалось около 15 минутъ.

Засѣданіе 12-го іюля. Доложено о принесеніи въ даръ академіи 
г-иомъ В ильде изъ Манчестера построеннаго имъ магнетарія,— при
бора, опытнымъ путемъ воспроизводящаго измѣненія склоненія маг
нитной стрѣлки на поверхности земпаго шара. Академія владѣетъ еже- 
годною преміею въ 4000 Франковъ, пожертвованною г-номъ Вильде.



354 М етеорологическій В ѣстникъ.

Германское метеорологическое общество; отчетъ за  1 8 9 6  г. Герман
ское общество считало въ концѣ 1896 г. въ своей средѣ 320 чле
новъ. Доходы его за 1896 г. составили въ суммѣ 4640 мар. и сла
гались главнымъ образомъ изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ 
2944 мар., платы издателя журнала 500 мар. и экстренной субсидіи 
министра народнаго просвѣщенія 600 мар.; къ этому присоединились 
переходящія суммы отъ прошлаго года въ размѣрѣ 1081 мар. Дѣй
ствительные расходы достигли 5102 мар., въ томъ числѣ 2250 м. 
платы издателю журнала, 469 м. разсылка журнала, 445 м. изготов
леніе рисунковъ, 150 м. вознагражденіе помощника редактора, 453 м. 
гонораръ за составленіе литературныхъ отчетовъ и указателя (чрезвы
чайно скромный сравнительно съ важнымъ научнымъ значеніемъ этой 
части журнала), 85S м. за напечатаніе JfsJVâ 6, 7 и 9 Тельмановскаго 
изданія старыхъ картъ и сочиненій по метеорологіи и земному маг
нетизму г).

Королевское Метеорологическое Общество въ Лондонѣ. Засѣданіе 16-го 
іюня. Прочитанъ докладъР.Ч. М оссм аиа о метеорологическихъ наблю
деніяхъ безъ инструментовъ въ Лондонѣ за 1713— 1 8 9 6 г.,обнимаю
щій 167-лѣтній періодъ записи грозъ, зарницъ, тумановъ, снѣга, града 
и бурь. Грозы бываютъ среднимъ числомъ 9,7 разъ въ годъ, градъ 
5,9 разъ, снѣгъ 13,6 разъ, туманъ 24,4 раза, густые туманы 5,8 
разъ. По десятилѣтнимъ среднимъ можно прослѣдить непрерывное 
возрастаніе числа тумановъ съ 1841 г. (соотвѣтствующее возрастанію 
колоссальнаго потребленія угля въ промышленности). Годовой ходъ 
обнаруживаетъ для грозъ максимумъ, а для града, наоборотъ, мини
мумъ въ іюлѣ; максимумъ града падаетъ на мартъ и апрѣль. — Г а р 
дингъ  сдѣлалъ сообщеніе о градобитіи 27-го апрѣля на югозападѣ 
Лондона. ,

Итальянское метеорологическое общ ество, состоящее подъ почетнымъ 1

1) Нелишне при этомъ случаѣ обратить вниманіе на это полезное изданіе обще
ства (на нѣмецкомъ языкѣ); вотъ заголовки напечатанныхъ книжекъ: 1) Рейнманъ: 
объ истинномъ познаніи погоды, Wetterbüchlein, 1510, самая старая метеорологиче
ская книжка на нѣмецкомъ языкѣ. 2) Б л ез ъ  Паскаль: опытъ надъ равновѣсіемъ 
жидкостей (открытіе основъ барометріи); оригиналъ, напечатанный въ Парижѣ въ 
1648 г., сохранился всего въ 3-хъ экземплярахъ. 3) Говардъ: о Формахъ облаковъ. 
Лондонъ 1803. 4) Галлей, Уистонъ, Уильке, А. Гумбольтъ, Гапстенъ: древнѣйшія 
магнитныя карты 1701—1826. 5) Руководство для крестьянина 1606 г., разошедшееся 
въ Германіи въ 60-ти изданіяхъ, переведенное на французскій, англійскій, датскій, 
шведскій языки. 6) Гадлеіі: причины пассатовъ. Лондонъ 1735. 7) Торричели: опытъ 
съ ртутью. 8) Галлей, Гумбольдтъ, Лумисъ, Леверье, Рену: Синоптическія карты 1688 — 
1864. 9) Геллибрандъ: математическое изслѣдованіе варіацій магнитной стрѣлки. 
Лондонъ 1635.
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предсѣдательствомъ короля Гумберта, имѣетъ свою резиденцію въ 
Туринѣ. Въ составъ «комитета» правленія входятъ директора обсер
ваторій Фонтаипвы, Бреры, Виченцы, Пьяченцы и директоръ коро
левскаго училища Карла Альберта въ Монкальери; на средства по
слѣдняго учрежденія печатается органъ общества: «Ежемѣсячный 
бюллетень». Это изданіе выходитъ большею частью по два номера за
разъ и содержитъ различныя спеціальныя статьи ‘), мелкія извѣстія, 
библіографію, данныя о дѣятельности общества (иногда обзоры погоды) 
и ежемѣсячные отчеты станцій общества: общихъ метеорологическихъ, 
термоплювіометрическихъ, альпійскихъ, геодинамическихъ и вулкани
ческихъ; отчеты печатаются съ запозданіемъ мѣсяцевъ на 14. Какъ 
видно, итальянская метеорологія тѣсно связана съ изученіемъ земле
трясеній и вообще сейсмическихъ явленій. Въ настоящее время обще
ство озабочивается устройствомъ метеорологической выставки на на
ціональной выставкѣ въ Туринѣ въ будущемъ 1898 году, причемъ 
имѣется въ виду и метеорологическій конгрессъ во время каникулъ. 
Подготовительныя мѣры были обсуждены въ засѣданіи «Совѣта» 
22-го мая.

Іос. Мар. Пернтеръ, занимавшій до сихъ поръ мѣсто профессора въ 
Иннсбрукскомъ Университетѣ, при которомъ ему обязана своимъ су
ществованіемъ метеорологическая обсерваторія, переходитъ въ Вѣну, 
гдѣ съ октября имѣетъ вступить въ должность директора Централь
наго Метеорологическаго и Магнитнаго Института, т. е. занять мѣсто, 
на которомъ прославился ІО. Х аннъ. П ер н тер ъ  не далъ особо круп
ныхъ работъ, но постоянно принимаетъ участіе въ научной періоди
ческой печати и имѣетъ крупное значеніе знатока метеорологіи съ яс
нымъ критическимъ взглядомъ и мѣткимъ словомъ; собственныя его 
работы относятся преимущественно до горной метеорологіи.

Международные воздушные полеты 27-го (15-го) іюля. Воздушный 
шаръ «Кобчикъ» съ самопишущими инструментами Главной Физиче
ской Обсерваторіи поднялся изъ С.-Петербургскаго воздухоплава
тельнаго парка 15-го іюля, въ 3 часа 36 мин. утра. Ш аръ наблю
дался съ магнитной и метеорологической обсерваторіи въ Павловскѣ, 
которая опредѣлила его высоту въ 15% километровъ. Онъ летѣлъ по 
направленію къ востоку, сначала со скоростью 20 верстъ, а въ верх
нихъ слояхъ— до 100 верстъ въ часъ, и скрылся изъ виду въ 4% часа 
утра, въ разстояніи 120 верстъ отъ Петербурга. Онъ былъ найденъ 1

1) Отмѣтимъ интересныя статьи: М а ф  ф и  о  наблюденіяхъ надъ верхними вѣтрами 
въ Павіи, Б ас сани объ измѣреніи облаковъ, П а с с е р н н и  о температурѣ дождя.
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бъ дер. Чурки Устюжскаго уѣзда, Новгородской губ., въ разстояніи 
около 300 верстъ отъ мѣста отправленія. Чрезвычайно важно, что 
огромная высота полета опредѣлена независимо двумя способами: гео
метрическимъ и барометрическимъ; отрадно, что это сопоставленіе 
сдѣлано русскими учеными ранѣе, чѣмъ кѣмъ бы то ни было.

Воздушный полетъ Андре къ сѣверному полюсу имѣлъ мѣстомъ своего 
отправленія «Датскій островъ», расположенный возлѣ сѣверозапад
ной оконечности Ш пи ц берген а  и отдѣляющійся отъ послѣдняго 
проливомъ Смеренберга; тамъ бросилъ якорь 14-го августа 1896 г. 
знаменитый «Фрамъ», возвращавшійся на родину. Разстояніе Дат
скаго острова отъ полюса составляетъ нѣсколько менѣе 10° т. е. около 
тысячи километровъ. Доступъ къ острову лѣтомъ свободенъ, такъ 
какъ онъ омывается одною изъ вѣтвей ГольФШтрома. Для стоянки 
судовъ очень удобенъ «Датскій проливъ», на югѣ котораго находится 
бухта, получившая отъ Андре названіе «бухты Впрго» по имени до
ставившаго его корабля; на берегу этой бухты построенъ былъ огром
ный сарай для аэростата; здѣсь же находится хижина, выстроенная 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ англичаниномъ Пайкомъ. Сарай постав
ленъ такъ, что его защищаетъ отъ южнаго вѣтра большая скала, 
такимъ образомъ при подъемѣ аэростата благопріятный южный вѣ
теръ не могъ бы повредить аэростатъ даже п прп большой силѣ.

Наполненіе шара началось 19-го іюня н. ст. и закончилось вте- 
ченіи 89 часовъ. Вѣтры дули все время съ сѣвера, но А ндре торо
пился закончить всѣ приготовленія, дабы при первомъ благопріятномъ 
моментѣ тронуться въ путь. Все было па своемъ мѣстѣ, шаръ былъ 
наполненъ, и оставалось только выломать стѣну сарая, чтобы вывести 
аэростатъ. 7-го іюля поднялся наконецъ вѣтеръ отъ югозапада, но 
сила его была настолько велика, что онъ чуть было не разрушилъ 
сарай и потребовалъ большихъ усилій для поддеряіаиія послѣдняго. 
А ндре благоразумно не довѣрился этому вѣтру, такъ какъ на слѣ
дующій день онъ смѣнился сѣвернымъ вѣтромъ. Вскорѣ опять задулъ 
южный вѣтеръ и изъ Норвегіи пришло судно, привезшее извѣстіе о 
томъ, что на всемъ протяженіи между Норвегіей) и Шпицбергеномъ 
дуютъ югозападные вѣтры. 11-го іюля полетъ былъ рѣшенъ и въ 
2 ч. 25 д. шаръ «Орелъ» поднялся вмѣстѣ съ пассажирами: А ндреи  
С триндбергом ъ.

Заимствуемъ слѣдующія свѣдѣнія изъ письма корреспондента 
«Русскихъ Вѣдомостей», имѣвшаго свиданіе въ Стокгольмѣ съ оче
видцемъ поднятія Аидре: «Шаръ Андре отличался, кромѣ своей не
обыкновенной прочности, еще нѣкоторыми особенностями, дающимп
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возможность управлять его движеніемъ и идти впередъ противъ вѣтра 
подъ угломъ въ 30°. Принципъ этого устройства очень простъ. Отъ 
кольца, находящагося надъ гондолой, опускаются до земли три тол
стыхъ каната. При движеніи шара они должны волочиться по землѣ 
и задерживать его уклоненіе. Затѣмъ подъ этимъ кольцомъ проходитъ 
въ поперечномъ направленіи бамбуковая мачта, на которую натяги
вается 4 паруса (два сверху и два снизу). Разставляя паруса подъ 
извѣстнымъ угломъ, можно управлять шаромъ. Гондола устроена въ 
два яруеа: въ нижнемъ находятся мѣста для спанья двухъ людей, а 
въ верхнемъ помѣщены инструменты, около которыхъ одинъ изъ пу
тешественниковъ по очереди должепъ дежурить. Вмѣстимость шара 
равна 5,000 куб, мет., а діаметръ 20,- метра. Подъемная сила со
ставляетъ 2,583 килограмма, вѣсъ же гондолы, инструментовъ и 
трехъ путешественниковъ опредѣляется въ 1,647 кил. Остальная 
сумма дополняется вѣсомъ провизіи и балластомъ. Потеря газа опре
дѣляется maximum въ 50 килогр. за сутки.

Цѣлою серіею моментальныхъ Фотографическихъ снимковъ и ра
портомъ капитана шведскаго парохода можно доказать, что шаръ под
нялся ее на 60 метровъ (какъ сообщаютъ нѣкоторыя газеты), а на 
200, и затѣмъ, благодаря волочащимся сзади канатамъ (гайдропамъ), 
опустился до поверхности воды. Во время полета шара гайдропы 
стали крутиться и отъ каждаго отвернулось по куску. На это круче
ніе, видимо, А ндре не разсчитывалъ, такъ какъ гайдропы состояли 
изъ отдѣльныхъ кусковъ навертывающихся другъ на друга. Послѣ 
того, какъ шаръ лишился части балласта, онъ сдѣлалъ скачекъ и по
несся на высотѣ 800 метровъ.

Нѣмецкія газеты обратились къ нѣсколькимъ ученымъ-спеціа - 
листамъ, прося ихъ высказать мнѣніе о предпріятіи Андре, п отвѣтъ 
получился довольно неблагопріятный.

Ф онъ-Бецольдъ заявилъ, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ ему 
пришлось спорить съ Андре по поводу его проекта. Послѣдній об
наружилъ большія знанія и ловкость въ спорѣ, но не убѣдилъ своего 
собесѣдника, и Фонъ-Бецольдъ по прежнему считаетъ успѣхъ воз
душнаго путешествія къ полюсу весьма сомнительнымъ. Прежде всего 
оно представляетъ огромныя трудности съ точки зрѣнія аэронавтики. 
Кратчайшій путь, который придется пропдти отъ Шпицбергена че
резъ полярную область, имѣетъ въ длину 3,400 килом. Такъ какъ 
направленія вѣтровъ въ этой области перекрещиваются, то нельзя на
дѣяться, чтобы Андре перелетѣлъ черезъ полюсъ на-прямикъ. Весьма 
возможно, что ему придется кружиться вокругъ полюса и сдѣлать
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12— 20 тысячъ километровъ; но шаръ не можетъ продержаться въ 
воздухѣ такъ долго вслѣдствіе убыли газа сквозь оболочку, а также 
и сквозь клапанъ (вентиль), который будетъ подаваться подъ вліяніемъ 
вертикальныхъ колебаній шара. Кромѣ того, но мнѣнію Фонъ-Бе- 
цольда, можетъ случиться, что Андре перелетитъ черезъ полюсъ, 
самъ не замѣтивъ того, такъ какъ въ полярныхъ областяхъ мало при
мѣнимы тѣ способы опредѣленія географическаго положенія, которые 
практикуются воздухоплавателями.

По мнѣнію Б ер со на, Андре будетъ трудно опредѣлить, гдѣ онъ 
находится, какъ вслѣдствіе отсутствія звѣздъ на полярномъ небѣ, такъ 
и потому, что полярное солнце (даже если оно не будетъ скрыто за 
облаками) такъ мало измѣняетъ свое положеніе на горизонтѣ, что крайне 
трудно уловить моментъ полущия. Быстрыя перемѣщенія, которыя 
будетъ испытывать шаръ, еще болѣе усилятъ трудность вышеука
занной задачи. Если бы Андре даже и удалось перелетѣть черезъ по
люсъ, то требуется стеченіе очень благопріятныхъ обстоятельствъ для 
того, чтобы онъ могъ благополучно спуститься на землю.

Н ей м ай еръ  отнюдь не согласенъ съ тѣми, кто разсматриваетъ 
полетъ Андре какъ какое-то добровольное самоубійство, но полагаетъ, 
что нельзя быть увѣреннымъ, въ какомъ направленіи полетитъ шаръ. 
Кромѣ того Н ей м ай ер ъ  не представляетъ себѣ, какимъ образомъ 
Андре будетъ производить метеорологическія наблюденія въ тотъ мо
ментъ, когда, по его мнѣнію, онъ будетъ летѣть черезъ полюсъ. «Ан
дре,— сказалъ ученый,— смѣлый человѣкъ и способный инженеръ, но 
въ области метеорологіи и полярныхъ изслѣдованій онъ простой ди- 
леттантъ».

Бельгійская экспедиція къ южному полюсу, готовящаяся къ отправле
нію, не чужда метеорологическихъ задачъ: въ экипажѣ китоловнаго 
судна Belgica, идущаго къ южному полюсу, имѣются особые спеціа
листы, одинъ для метеорологическихъ и океанографическихъ работъ и 
другой для магнитныхъ наблюденій. Иниціатива экспедиціи принадле
житъ молодому инженеру Адріену де Ж е р л а ш ь , которому удалось 
устроить подписку, давшую 217 ,000  Франковъ. Судно Belgica имѣетъ 
вмѣстимость 263 тонны и отличается прочностью конструкціи, необхо
димою дли противодѣйствія натиску полярныхъ льдовъ; экипажъ со
стоитъ изъ нѣсколькихъ офицеровъ и 22 матросовъ. Экспедиція снаб
жена воздушнымъ шаромъ и санями, на которыхъ предположено дви
нуться къ полюсу по высадкѣ на берегахъ моря Георга ІУ . Кромѣ 
этой попытки имѣется въ виду въ 1898 г. сдѣлать изысканія въ 
землѣ Викторіи.
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Есть извѣстія о подобныхъ же экспедиціяхъ, подготовляемыхъ въ 
Англіи и Германіи.

Курская магнитная аномалія очень заняла публику и газеты съ тѣхъ 
поръ, какъ въ районъ ея совершилъ свою экспедицію М ур о. За име
немъ почтеннаго Французскаго ученаго наше общество склонно за 
быть болѣе важныя отечественныя заслуги по обслѣдованію аномаліи 
проФ. П ильчикова и И. Р. Географическаго Общества. Въ курскую 
губернскую земскую управу поступило немало заявленій отъ разныхъ 
обществъ и частныхъ лицъ о желаніи приступить къ разработкѣ 
предполагаемыхъ рудныхъ богатствъ на югѣ губерніи, причемъ за
явленія эти участились послѣ того, какъ проФ. П ильчиковъ катего
рически сообщилъ земству, что присутствіе рудныхъ богатствъ въ 
названной части губерніи —  несомнѣнный Фактъ. Явились предприни
матели, торопящіеся заключать условія съ крестьянскими обществами, 
которыя пока еще не оцѣнили важности дѣла и идутъ на рискованныя 
сдѣлки: земли, съ правомъ разысканія въ нихъ рудъ, законтрактовы
ваются на 30 лѣтъ, безъ права передачи въ другія руки, причемъ, 
если руда будетъ найдена, крестьяне получаютъ по Ѵ5 коп. съ пуда руды.

Обзоры погоды въ Ялтинскомъ уѣздѣ. Ялтинская земская управа при
няла предложеніе д-ра В. И. Д м и тр іева  составлять изъ наблюденій 
земскихъ станцій Ялтинскаго уѣзда краткіе ежемѣсячные обзоры по
годы. Недавно отпечатанъ первый обзоръ за май 1897 г. въ объемѣ 
4-хъ страницъ 4°; составитель воспользовался наблюденіями семи 
станцій: 4-хъ земскихъ (Алушты, Яйлы, Байдаръ и Балаклавы), одной 
городской (Ялтинской) станціи и двухъ частныхъ (Ай-Даниль и 
Аутка). Предвидится еще полученіе свѣдѣній изъ Кокоза. «Въ концѣ 
концовъ нынѣшній май оказался немного теплѣе нормы, съ частыми и 
большими колебаніями температуры, а по частотѣ и силѣ вѣтровъ, по 
количеству выпавшей влаги почти вполнѣ средній».

Новый атласъ облаковъ Вашингтонскаго Гидрографическаго Управленія 
(Illustrative Cloud Forms. By C. D. Sigsbee. U. S. Hydrographic 
Office, 1897) удостоился полнаго одобренія со стороны знатока дѣла
В. П. К ёп п ен а въ Annalen für Hydrographie. Атласъ состоитъ изъ 
12 картинъ, прекрасно отпечатанныхъ красками и согласованныхъ 
съ классификаціею Гильдебрандсона и Эберкромби. Оригиналы на
писаны извѣстнымъ живописцемъ Руд. К ронау  подъ руководствомъ 
кап. Сигсби настолько же художественно, насколько толково, на 
основаніи атласовъ Гильдебрандсона, Н ей м ай ера и К ёппена 
и новѣйшаго международнаго. «Какъ ни интересенъ послѣдній для 
спеціалиста, я долженъ, пишетъ В. II. К ёп пен ъ , дать въ практпче-
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скомъ отношеніи предпочтеніе американскому атласу, такъ какъ техни
ческія трудности въ немъ лучше преодолѣны, чѣмъ въ обоихъ другихъ... 
Картины вполнѣ ясны и устраняютъ всякое недоумѣніе; въ этомъ от
ношеніи достигнуто все, что при такой трудной задачѣ достижимо; въ 
особенности хорошо удались наиболѣе трудно воспроизводимыя облака, 
Cirro-Stratus, Alto-Stratus и Strato-Cumulus... Преимущество новаго 
атласа предъ нашимъ составляетъ лучшее воспроизведеніе красокъ, 
которыя у насъ получили несчастный буроватый оттѣнокъ, а также 
чрезвычайно низкая цѣна (атласъ стоитъ всего 40 цептовъ, т. е. около 
80 коп.). Неудобенъ, продолжаетъ г. К ёп пен ъ , только Форматъ из
данія: это таблица, размѣромъ около 6 0 X 7 0  сайт., которую нужно 
пли вѣшать на стѣнѣ, или разрѣзать. Во всякомъ случаѣ мы обязаны 
глубокою благодарностью Гидрографическому Office за это прекраспое 
изданіе, тѣмъ болѣе что оно съ обычною щедростью разослано евро
пейскимъ спеціалистамъ».

Способы опредѣленія высоты облаковъ были перечислены въ хроникѣ 
№ 5-го Метеор. Вѣстника (стр. 230). Перечень этотъ нелишне по
полнить подробностями, сообщаемыми г. П лю мандономъ въ Revue 
Scientifique 24-го іюля.' Французскій метеорологъ указываетъ на 
важность способовъ для опредѣленія абсолютныхъ высотъ облаковъ 
однимъ наблюдателемъ, въ виду необходимости дать этимъ опредѣле
ніямъ большее распространеніе. Одинъ наблюдатель, безъ помощни
ковъ, можетъ для указанной цѣли пользоваться однимъ изъ четырехъ 
способовъ: 1) Л а м б е р т а — по сопоставленію скорости движенія 
тѣни облака по земной поверхности съ угловой скоростью видимаго 
движенія самого облака; 2) Я ко въ  Б ерн улли  отмѣчалъ по заходѣ 
солнца часъ, въ который облако перестаетъ быть освѣщеннымъ лу
чами солнца, при чемъ измѣрялъ также азимутъ и угловую высоту 
облака; 3) можно опредѣлять съ возвышенной точки высоту облака въ 
вертикальной плоскости проходящей чрезъ солпце, измѣряя угловыя 
высоты солнца, облака и его тѣни; 4) П лю мандонъ рекомендуетъ 
наблюдать съ возвышенной же точки облако, находящееся въ пло
скости, перпендикулярной къ плоскости, проходящей чрезъ солнце и 
мѣсто наблюденія; нужно отмѣтить положеніе тѣни на топографической 
картѣ и азимутъ солнца. Тогда на картѣ проводятъ линію по азимуту 
солнца; перпендикуляръ, опущенный изъ мѣста наблюденія на эту ли
нію, дастъ горизонтальное удаленіе облака; его легко измѣрить на 
картѣ; умножая его на тангенсъ видимой высоты облака, получаемъ 
абсолютное превышеніе облака надъ мѣстомъ наблюденія.

5) Позволю себѣ прибавить еще одинъ способъ, примѣнимый на
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возвышенныхъ берегахъ морей и озеръ. Нужно измѣрить угловыя 
высоты облака и его отраоюенге въ водѣ; разность этихъ угловыхъ 
высотъ составитъ параллаксъ облака при базисѣ, равномъ удаленію 
наблюдателя отъ точки отраженія.

Измѣренія силы вѣтра въ Бомбейской обсерваторіи, производившіяся по 
анемометру Робинсона съ переводнымъ множителемъ 3, оказались 
выше истинныхъ на 42%, когда установленъ былъ рядомъ со ста
рымъ инструментомъ анемометръ Dines’a (см. хроника въ Ля 7 Мет. 
Вѣст.), какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ годовой отчетъ Report of 
the Governement Observatory, Colaba, Bombay no 31 марта 1897 г.

Десятичная система счета времени, по поводу введенія которой не
давно возникло сильное движеніе за границею, близко касается и ме
теорологовъ, такъ какъ измѣненія угрожаютъ и счету скоростей вѣтра, 
и выводу среднихъ мѣсячныхъ величинъ, и всѣмъ ежечаснымъ табли
цамъ. Какъ на самыя послѣднія проявленія этого движенія укажемъ на 
совѣщанія особой комиссіи при Обществѣ Гражданскихъ инженеровъ 
въ Парижѣ и циркуляры мексиканскаго ученаго общества «Antonio 
Alzate»; отъ имени послѣдняго дѣйствуетъ «инженеръ-географъ» X. 
де М енди цабаль-Т ам боррель, предлагающій для окончательнаго 
выбора на одномъ изъ международныхъ конгрессовъ въ Парижѣ въ 
1890 г. слѣдующія 4 системы раздѣленія года:

A. 10 мѣсяцевъ съ дополнительными днями, 5-ю въ обыкновен
ные и б-ю въ высокосные года.

B. 13 мѣсяцевъ по 28 дней (4 недѣли) съ 1-мъ или 2-мя допол
нительными днями.

C. 12 мѣсяцевъ по 30 и 31 дней поперемѣпно; одинъ мѣсяцъ 
(декабрь) долженъ имѣть въ обыкновенные года не 31, а 30 дней.

D. 12 мѣсяцевъ по 30 дней съ 5-ю или 6-ю дополнительными днями.
Предлагается измѣнить и названія мѣсяцевъ, въ виду того, что

латинскіе нумера September, October, November, December (7-ой, 
8-ой, 9-ый, 10-ый) не соотвѣтствуютъ нами принятому началу года; 
предлагаются греческіе нумера: мономепъ, бименъ, трименъ, тетра- 
менъ и пр.

Г. М ендицабаль занимается давно вопросомъ о десятичномъ 
дѣленіи окружности и сутокъ и издалъ въ 1891 г. въ Парижѣ та
блицы логариѳмовъ гоніометрическихъ Функцій чрезъ каждый центи- 
миллтоиъ и каждый микрогонъ, причемъ подъ гономъ онъ подразу- 
мѣваетъ единицу дуги —  окружность, а подъ микрогономъ —  ея мил
ліонную долю. Подобнымъ же образомъ онъ предлагаетъ принять за 
единицу времени тропъ —  сутки и замѣнить часы, минуты и секунды
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децитроиамп, центитропами,... микротропами (секунда будетъ немного 
больше 1 центимиллитропа).

Метеорологія уже пережила нѣкоторыя реформы календаря. По
становленіе Вѣнскаго конгресса узаконило пользованіе невыравнен
ными гражданскими мѣсяцами и обязало метеорологовъ выводить го
довыя среднія по 12 мѣсячнымъ среднимъ, не взирая на то, что въ 
Февралѣ число дней на 3 меньше, чѣмъ въ 7 другихъ мѣсяцахъ. Во 
многихъ мѣстахъ старыя вычисленія были пріурочены къ астрономи
ческимъ мѣсяцамъ п для возстановленія однородности многолѣтнихъ 
рядовъ были перевычислены на гражданскіе мѣсяцы. Теперь можетъ 
понадобиться обратное перевычисленіе.

Солнечный свѣтъ и растенія. N atural Science реферируетъ резуль
таты простыхъ и интересныхъ опытовъ Д ж она К лейтон а надъ про
израстаніемъ растеній въ тѣни. Было взято 12 ростковъ боба одина
коваго возраста, породы и силы; 6 были защищены досками отъ воз
дѣйствія свѣта, другіе 6 помѣщены тутъ же рядомъ на полномъ свѣту. 
Сборъ зеренъ въ затѣненныхъ бобахъ оказался втрое меньше, чѣмъ 
въ освѣщенныхъ. На слѣдующій годъ всѣ зерна были вырощены на 
солнцѣ, и тутъ опять сказались тѣ неблагопріятныя вліянія, при ко
торыхъ росли затѣненные бобы; несмотря на равныя условія произ
растанія, они дали вдвое меньшій урожай, чѣмъ нормальныя зерна. 
Опыты были продолжаемы; на 4-ый годъ оказалось, что растенія, вы
росшія чрезъ три поколѣнія отъ затѣненныхъ ростковъ, дошли только 
до цвѣтенія, но плодовъ не дали; порода выродилась (Revue Sc.).

Температура дождя служитъ въ Италіи предметомъ изслѣдованій 
проФ. П ассерини , котораго выводы за 1893 и 1894 гг. напечатаны 
въ Бюллетенѣ Сельскохозяйственнаго училища di Scandicci во Фло
ренціи, а за 1895 г. въ Ежемѣсячномъ Бюллетенѣ Центральной об
серваторіи въ Монкальери (Лѣ 5— 6 1897 г.). П ассерини  дѣлаетъ во 
время дождя весьма частыя измѣренія температуры дождя и воздуха, 
иногда черезъ 2 — 3 минуты; дождь всегда оказывается холоднѣе воз
духа (изъ сотни наблюденій въ 1895 г. есть одно исключеніе, 6-ое 
Февраля), обыкновенно на 1°— 2°. Замѣчателенъ случай, при которомъ 
получена была наибольшая разность; вотъ соотвѣтственная выдержка
изъ таблицъ:

Дата.
День. Часъ.

Температура: 
Дождя. Воздуха. Разность. Примѣчанія.

22 іюня 10. 45 16,2 17,5 - 1 ,3 Сильный дождь при ЮЗ вѣтрѣ.
10. 48 15,4 17,1 - 1 ,7 Ливень.
10. 50 15,1 16,6 - 1 ,5 Ливень.
10. 52 15,1 16,2 - 1 ,1 Ливень.
10. 58 5,4 12,5 - 7 ,1 Ливень. Нѣсколько градинъ.
11. 16 16,2 11,7 - 1 ,5 Дождь обыкновенный.



Р азныя извѣстія. 363

Температура воздуха при дояадѣ быстро понижается, особенно же 
при ливняхъ, сопровождаемыхъ электрическим явленіями. 19-го ноя
бря 1893 г. температура упала въ теченіи 65 минутъ на 10°8, 22-го 
мая 1895 г.— въ теченіи 31 минуты на 5°8 ,17-го  октября въ 1 ми
нуту на 2°5.

Снѣговыя катушки въ Канадѣ, 10-го апрѣля населеніе значительной 
части южнаго Онтаріо не мало было удивлено, увидавъ на поляхъ ци
линдрическія массы снѣга, имѣвшія въ поперечникѣ и по длинѣ 6—  
18 дюймовъ. Въ газетахъ появилось по этому поводу множество кор
респонденцій. По наблюденіямъ въ Торонто снѣговые цилиндры обра
зовались ночью послѣ снѣжнаго дня 9-го апрѣля, принесшаго слой 
снѣга въ 4,1 дюйма толщиною. Температура была близка къ точкѣ 
замерзанія, а вѣтеръ былъ довольно силенъ, 27— 36 миль въ часъ, 
отъ сѣвера. Какъ образовались катушки, нельзя было видѣть, такъ 
какъ дѣло произошло ночью. Слѣды, идущіе отъ катушекъ къ сѣверу, 
несомнѣнно показываютъ, что снѣжные комья катились по вѣтру. 
Такъ какъ температура была близка къ точкѣ замерзанія, то слипаніе 
и накопленіе снѣжныхъ массъ было очень облегчено. Разростаясь въ 
длину и толщину, катушки нерѣдко пріобрѣтали видъ дамской муфты 
и получали коническія углубленія на обоихъ концахъ оси. Нѣкоторые 
цилиндры были найдены въ стоячемъ положеніи. На неровныхъ мѣ
стахъ комья пріобрѣли Форму неправильнаго шара (Dominion of Ca
nada, Monthly W eather Review. April, 1897).— Подобное явленіе на
блюдалъ проФ. И. И. Б о р гм ан ъ  въ мартѣ 1891 г. въ Новгородской 
губ. П. И. Б р о у н о въ  сообщилъ по этому поводу объясненіе и лите
ратурныя указанія (Мет. Вѣстникъ 1891 г.).

Гроза и велосипедисты. Нѣкоторые утверждали, что циклистъ нахо
дится на своемъ стальномъ конѣ внѣ опасности отъ ударовъ молніи, 
потому что онъ изолированъ отъ земли резиною шинъ. Хроникёръ 
W estern Electrician отрицаетъ это, ссылаясь на случай въ Чикаго съ 
молодымъ спортсменомъ Вальтеръ Скоттомъ; застигнутый сильною 
грозою, юноша этотъ изо всѣхъ силъ «педалировалъ» домой, какъ 
вдругъ разразился ударъ грома. Молнія прошла чрезъ голову, разо
драла въ куски шапочку, куртку и рубашку молодого человѣка и 
обожгла ему грудь; серебряная кокарда на шапкѣ была расплавлена, 
но золотой перстень и часы оказались неповрежденными (La Nature, 
Vélo).

Слышимость далекихъ звуковъ. Во время морскаго торжества въ Спит- 
гедѣ, по случаю юбилея королевы Викторіи, громъ орудійной канонады 
былъ слышанъ однимъ корреспондентомъ Nature въ Чельси, въ раз-
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стояніи 96 километровъ. Замѣчательно, что вслѣдъ за канонадою въ 
Спитгедѣ разразилась гроза (Фактъ, многократно наблюдавшійся и по
служившій основаніемъ для попытокъ искусственнаго вызыванія дождя), 
II сопровождавшій ее громъ не былъ слышанъ въ Чельси. Напомнимъ, 
что, по соображеніямъ В. П. К ёпнена (см. Метеор. Вѣст. 1894 г., 
стр. 460), звуки отъ низко помѣщеннаго источника, каковы пушки, 
съ большею вѣроятностью могли дать звуковую тѣнь, чѣмъ громъ 
въ облакахъ. Тотъ же корреспондентъ сообщаетъ, что въ Бомбеѣ ему 
приводилось слышать громъ менѣе могущественныхъ орудій на раз
стояніи 80 километровъ.

Мануловъ, Ф. Методъ преподаванія метеорологіи и производства ме
теорологическихъ наблюденій въ низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ. 
17 стр. Харьковъ. 1897. Цѣль этой брошюры —  пропагандировать 
производство метеорологическихъ наблюденіи вообще; и въ частности 
сельскохозяйственными школами. Въ началѣ авторъ въ главѣ: «важ
ность изученія законовъ климата и погоды въ виду практическихъ 
цѣлей» указываетъ на то, что, при сравнительно однообразномъ устрой
ствѣ поверхности Россіи, измѣненія ея климата при переходѣ съ мѣста 
па мѣсто не рѣзки и постепенны, почему автору представляется наше 
отечество особенно благопріятнымъ для изученія климата; кромѣ того 
въ виду важности изученія измѣненій погоды для сельскаго хозяй
ства— въ Россіи, странѣ преимущественно земледѣльческой, метеоро
логія должна особенно широко развиться. Нельзя только согласиться 
съ авторомъ, что «законы метеорологіи немногочисленны и просты» и что 
«изученіе ихъ доступно каждому». Далѣе авторъ подробнѣе останавли
вается на значеніи метеорологіи въ сельскомъ хозяйствѣ и указываетъ 
на то, что въ настоящее время земледѣльцы «чуть ли не меньше всѣхъ 
склонны интересоваться метеорологіей и считать ее для себя полезной». 
Авторъ хочетъ своей статьей возбудить иитересъ къ метеорологіи,—  
особенно среди земствъ. Въ дальнѣйшемъ излояіеніи г. М акуловъ  
указываетъ, чѣмъ отличаются станціи 3-го и 2-го разряда, какіе на нихъ 
употребляются приборы и во что можетъ обойтись устройство стан
ціи 2-го разряда 1-го класса при низшей сельскохозяйственной школѣ. 
Болѣе подробно авторъ останавливается на наблюденіяхъ надъ темпе-
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ратурою почвы и наблюденіяхъ по геліографу. Послѣдняя глава по
священа нѣкоторымъ указаніямъ, какъ, по мнѣнію автора, должно 
вестись преподаваніе метеорологіи при сельскохозяйственныхъ шко
лахъ. А.

Программа для наблюденія періодическихъ явленій природы, имѣщихъ сель
ско-хозяйственное значеніе. (Составлена Статистич. Отд. Орловской Губ. 
Земск. Упр.). Орелъ. 1896. Программа эта представляетъ рядъ вопро
совъ и раздѣляется на четыре отдѣла. Первый отдѣлъ, названный «общія 
наблюденія», заключаетъ собственно метеорологическія наблюденія, но 
безъ приборовъ, и представляетъ отвѣты на вопросы о таяніи снѣга, 
вскрытіи рѣкъ, объ оттепеляхъ, грозахъ, теплой или холодной погодѣ; 
ит. д. Второй отдѣлъ— наблюденія надъ животнымъ міромъ; третій—  
надъ растительнымъ міромъ; наконецъ четвертый — наблюденія надъ 
полевыми растеніями (время посѣва, всхода, уборки и т. д.). Далѣе 
слѣдуютъ образцы записей такихъ наблюденій. Въ концѣ же указы
вается на метеорологическія наблюденія посредствомъ приборовъ.

Какъ эта программа, такъ и вышеприведенная статья предста
вляютъ интересъ особенно потому, что онѣ являются призывомъ къ про
изводству метеорологическихъ наблюденій, исходящимъ не изъ спе
ціальныхъ учрежденій, а такіе призывы тѣмъ болѣе цѣнны, что они 
указываютъ на возрастаніе интереса къ метеорологіи среди публики 
въ послѣднее время. ' А.

ІѴІойсисовичъ, Эдм. Отчетъ объ устройствѣ службы наблюденій надъ 
землетрясеніями и результаты наблюденій за  1 8 9 6  г. (Dr. Edmund vou 
M o is iso v ics . Sitzimgsber. d. К. Ak. d. Wiss. zu "Wien. Bd. 106, 
1897. стр. 25). Вѣнская академія наукъ избрала спеціальную комиссію 
для устройства наблюденій надъ землетрясеніями въ Австро-Венгріи. 
Комиссія эта поставила себѣ слѣдующія двѣ цѣли; 1) составить по 
возможности полный каталогъ всѣхъ землетрясеній, которыя наблю
дались въ странѣ. Сначала предположено сдѣлать такое сопоставленіе 
для той части альпійской горной страны, которая входитъ въ составъ 
Имперіи; для этой работы назначенъ срокъ въ 3 года; 2) устроить 
нѣсколько станцій съ самопишущими приборами (сейсмографами) для 
непрерывныхъ наблюденій землетрясеній. Пока предположено уста
новить такіе приборы при 8 астрономическихъ или Физическихъ обсер
ваторіяхъ. Далѣе рѣшено основать правильную и возможно густую 
сѣть наблюдательныхъ пунктовъ безъ приборовъ,— по крайней мѣрѣ 
самопишущихъ.

Къ статьѣ приложенъ списокъ наблюдательныхъ пунктовъ, обра
зовавшихся къ концу 1896 г.; оказывается, что сѣть, раздѣленная
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на районы, насчитываетъ болѣе 1600 наблюдателей. Кромѣ того въ 
статьѣ находимъ результаты наблюденій, произведенныхъ этою новою 
организаціею, по декабрь 1896 г. А.

Мауреръ. Періодичность холодныхъ и теплыхъ лѣтъ (J. M a u re r . Die 
periodische W iederkehr kalter und warmer Sommer. Met. Zeitschr. 
1897. Juli, стр. 263). Въ началѣ статьи авторъ указываетъ на то, 
что въ метеорологіи уже въ очень отдаленныя эпохи старались найти 
періодичность въ смѣнѣ того пли другого типа погоды. Періодичность 
такая, по мнѣнію автора, несомнѣнно существуетъ, и если удастся 
найтп ее, то это имѣло бы громадное значеніе для пауки и для практи
ческой жизни. Статья М ау р ер а  составлена на основаніи 4 появив
шихся въ послѣднее время очень важныхъ работъ по этому вопросу, 
а именно К ёппена («О многолѣтнихъ періодахъ погоды, особенно объ 
11-тп лѣтнемъ періодѣ температуры»), Г ельм ан ъ  («О нѣкоторой 
закономѣрности въ смѣнѣ погоды послѣдовательныхъ временъ года»), 
Л ан га  («Вѣковой ходъ погоды, какъ причина колебаній глетчеровъ въ 
Альпахъ)и наконецъ Б рю кн ера («Колебанія климата съ 1700 года»).

Авторъ останавливается главнымъ образомъ па работахъ Б р ю к 
нера и Гельм ана п задается вопросомъ: какимъ образомъ отра
жается періодичность, найденная Б рю ннером ъ, на отдѣльныхъ вре
менахъ года, особенно на лѣтнемъ? На основаніи работы Г ельм ана 
надо заключить, что чѣмъ теплѣе зима, тѣмъ вѣроятнѣе, что и слѣ
дующее за нею лѣто будетъ теплѣе нормальнаго. Если это такъ, то 
въ теплые періоды Брюкнера наравнѣ съ очень жаркими лѣтами 
должны быть и теплыя зимы и наоборотъ. Авторъ старался провѣрить 
это на основаніи наблюденій Берлина съ 1728 до 1895 года и соста
вилъ таблицу всѣхъ особенно холодныхъ и особенно теплыхъ лѣтъ за 
этотъ періодъ съ указаніемъ величины отклоненія температуры отъ нор
мальной. Результатъ, къ которому пришелъ авторъ на основаніи этихъ 
наблюденій, слѣдующій: въ вѣковомъ ходѣ колебаній температуры во 
время теплыхъ періодовъ встрѣчаются чаще всего теплыя и жаркія лѣта 
вмѣстѣ съ теплыми зимами; въ холодные-же періоды—наоборотъ,вмѣстѣ 
съ холодными лѣтами приходится и большая часть наблюдавшихся су
ровыхъ зимъ. Зимы, близкія къ нормѣ, встрѣчаются въ обоихъ періо
дахъ приблизительно равное число разъ. На основаніи вышеизложен
наго авторъ замѣчаетъ, что слѣдующій теплый періодъ, который, по 
Б рю кн еру , начнется въ концѣ нашего столѣтія, обнаружится въ за
падной части средней Европы не только появленіемъ отъ времени до 
времени очень теплыхъ зимъ, но особенно цѣлымъ рядомъ очень теп
лыхъ и жаркихъ лѣтъ. А.
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Обсерваторія на Этнѣ. (Изъ Comp. rend, des séances de Гас. d. sc. 
de Paris. 1897. T. 124, стр. 797). Въ 1891 году обсерваторія была 
приспособлена для астрономическихъ и метеорологическихъ наблюде
ній. Наблюденія производятся правильно, кромѣ зимняго времени, 
когда невозможно избѣжать пропусковъ въ наблюденіяхъ, благодаря 
громадной массѣ снѣга, выпадающаго здѣсь зимою и достигающаго 
5 метровъ высоты. Высота обсерваторіи надъ уровнемъ моря равна 
2942 метрамъ. Въ разстояніи одного километра отъ обсерваторіи 
находится южный край центральнаго кратера.

Средняя температура зимы на обсерваторіи равна — 6°6, лѣта 
7°3, а года 0°4 Цельз.

Температура вершины горы (3313 м.) по вычисленію оказалась 
на 0°6 ниже, чѣмъ по непосредственнымъ наблюденіямъ; объясняется 
это нагрѣваніемъ, исходящимъ изъ кратера.

Среднее давленіе воздуха въ обсерваторіи равно 533,9 мм., отно
сительная влажность равна 65°/0, преобладающее направленіе вѣтра 
NW.

Грозы на Этнѣ бываютъ очень рѣдко; повидпмому огромный 
столбъ дыма надъ центральнымъ кратеромъ служитъ большимъ гро
моотводомъ для окруяіающей мѣстности. А.

Карлгеймъ-Гилленскіольдъ. О распредѣленіи земного магнетизма въ южной 
Швеціи. (C a rlh e im -G y lle n sk iö ld . Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. 
I-Iandl. Bd. XXVII. № 7. Stockholm. 1895. 93 стр. и 5 таблицъ). Въ 
первой части работы авторъ даетъ критическій очеркъ всѣхъ произ
веденныхъ до сего времени наблюденій надъ земнымъ магнетизмомъ 
въ Швеціи. Далѣе онъ выводитъ изъ этихъ наблюденій вѣковой ходъ 
элементовъ земного магнетизма въ ихъ зависимости отъ географиче
скаго положенія мѣста наблюденія и вычисляетъ приблизительно для 
400 пунктовъ величины трехъ элементовъ, приведенныя къ эпохѣ 
1-го сентября 1892 г.

Во второй части авторъ останавливается спеціально на южной 
части Швеціи до 60° сѣверной широты. На трехъ картахъ онъ даетъ 
линіи равнаго горизонтальнаго напряженія, склоненія и наклоненія на 
основаніи выведенныхъ раньше величинъ, отнесенныхъ къ 1892 г. 
Въ среднемъ одна станція приходится на 524 квадр. километра, такъ 
что сѣть надо считать довольно густой. А.

Перечень главнѣйшихъ статей по метеорологіи и земному магнитизму въ 
русскихъ и иностранныхъ періодическихъ изданіяхъ.

Meteorologische Zeitschrift за іюль 1897 г.: М аргулесъ: сравненіе барограммъ 
нѣсколькихъ мѣстъ, расположенныхъ около Вѣны.—А. Воейковъ: климатъ Астра
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хани по Ф. Шперку. — М ауреръ: періодическій возвратъ холоднаго и теплаго 
лѣта.—Отчетъ Общества.—Р д л ь ф ъ  Эберкромбн | . — Феній: суточный ходъ давле
нія въ Калочѣ.—В. К р ебсъ : измѣреніе энергіи испаренія по двойному термометру.— 
ДіОФуръ: объ одномъ законѣ термометріи. — Три воздушныхъ полета во Франціи 
при третьемъ международномъ поднятіи аэростатовъ. — Алекс. М акъ-Доуэлъ: сол
нечныя пятна II температура воздуха.—Климатъ Рппосто.—Градъ въ Сифордѣ (Сус
сексъ). — Ливень въ Портѣ Елизаветы (Капландъ; 3-го мая 1897 г. выпало около 
150 мм.).

Морской Сборникъ за іюль 1897 г. Баронъ Ф. Ф. Врангель: современная теорія 
морскихъ теченій, стр. 133—154 н 2 чертежа.

Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, вып. ß, 1897г. М анке: описаніе 
двухъ оркановъ п одного метеора. — В анъ В ебберъ: преобразованіе службы штор
мовыхъ предостереженій въ Нидерландахъ.—Внльг. К ребсъ: къ вопросу о предска
заніяхъ осадковъ въ Индіи. — К ёппенъ: новый американскій атласъ облаковъ.— 
Юлій М ейеръ: шаровая молнія 22-го мая 1897 г. въ Гамбургѣ.

Zeitschrift für Instrumentenkunde за іюль 1897 г. Фр. Г р ю ц м ахеръ : изслѣдованіе п 
усовершенствованіе Фуссовскаго кипятильника для измѣренія высотъ.

Вашингтонскій мѣсячный обзоръ погоды за апрѣль 1897 г. Ф ерггоссонъ: примѣ
неніе проволоки въ качествѣ шнура для летучаго змѣя. — К лейтонъ: измѣреніе об
лаковъ на Голубой Горѣ. — ПроФ. М арвинъ: механика и статика летучаго змѣя (26 
стр.).—Аббэ: высота облаковъ—задача для студентовъ, Франклиновъ клубъ, летучій 
змѣй Эспи, летучій змѣй Фишера 1822 г., Арчибальдъ о летучихъ змѣяхъ, летучіе 
змѣи въ Америкѣ и Европѣ.

Terrestrial Magnetism, т. 2, As 2 іюнь 1S97 г. Ф лемингъ: земля—большой магнитъ 
(публичная лекція, читанная въ Ливерпулѣ 16 сентября 1896 г.).—Макъ-Эди: атмос
ферное электричество. — Л итдегэдьсъ : вѣковыя измѣненія магнитнаго наклоне
нія. — Б ауеръ: замѣчательный законъ (дсФлектнрующія силы, дѣйствующія иа маг
нитную стрѣлку, обратно пропорціональны постоянной силѣ).—Письма къ редактору 
Гельмана, ванъ-Б ем м елена и ванъ-Рійкево'рзеля. — Извлеченія и рефераты 
изъ работъ Хрн, Ф ольгерайтера, К арлгенм ъ-Г илленскёдьда, Макъ-Эдн. 
Замѣтка о пульсаціяхъ зеянаго магнетизма.

«Das Wetter» за іюнь 1897 г. В анъ В ебберъ: главные типы погоды въ Ев
ропѣ. — Полисъ: сравнительныя измѣренія осадковъ на Аахенской мет. станціи. — 
ПроФ. Эд. Б рикнеръ: возраженіе на статью Евг. Ромера о методическихъ недо
статкахъ изслѣдованія Эд. Брикнера о колебаніяхъ климата. — Фр. М ейснеръ: си
нодическое обращеніе луны и осадки (окончаніе).—Б ерзонъ: обзоръ погоды въ цен
тральной Европѣ за апрѣль 1397 г.—Хроника погоды. — Фр. К ленгель: черты кли
мата Фихтельберга (1213 м.) въ Саксоніи. — И аберъ : шаровая молнія.

Naturwissenschaftliche Rundschau. JVè 27. Вильг. Т р абер тъ : соотношенія между воз
душнымъ электричествомъ и температурою. — As 28 10-го іюля; Э л ьстер ъ  и Геіі- 
тель: сопоставленіе новѣйшихъ работъ по атмосферному электричеству (продолженіе 
въ Л» 29, конецъ въ № 30). — Четкообразная молнія.

Ciel et Terre As 8. 16-го іюня. Патеръ К олепъ, директоръ обсерваторіи Танана
ривской: климатъ Имерины.—П ан к астеръ : обзоръ погоды за май 1897 г.— Вліяніе 
солнца и луны на атмосферу и аномаліи давленія.

To-же № 9, 1-го іюля. Г ндьдебран дсон ъ , изысканія касательно центровъ 
дѣйствія атмосферы (съ картою). — Обсерваторія предъ парламентомъ.

La Nature As 1256,26-го іюня 1897 г. А нри де Ларвиль: колебаніе атмосферы.— 
Хроника: тромба 18-го іюня въ Сенскомъ департаментѣ, ваводненія въ Англіи, Ру
мыніи и Италіи.

As 1257 3-го іюля 1897 г. Галль: тромба 18-го іюня 1S97 г. въ Парижѣ (съ ри
сунками).

А» 1258, 10-го іюля 1897 г, Деромъ: научные предразсудки (о пользованіи баро
метромъ).— Х роника: ураганъ 27-го іюня.

№ 1260, 24-го іюля. Крова: о солнечной теплотѣ.—Письмо герцога Н. М. Лейх- 
т ен бер гск аго  о тромбѣ въ Новгородской губерніи (13) 25-го іюня.

Ежемѣсячный метеорологическій Бюллетень Главной Физической Обсерваторіи за іюнь
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1897 г. С. Д. Г ри боѣ довъ : Индѣйскіе муссоны и предсказаніе погоды въ Индіи-на 
долгое время впередъ. — Рефераты 22 статей.

Климатографическія работы Кор. Саксонскаго метеорологическаго института 
на Саксоиско-Тюрннгенской промышленной выставкѣ въ Лейпцигѣ 1897 г. Оффиціаль
ное изданіе директора института проФ. П. Ш рейбера.

Распредѣленіе осадковъ за іюнь 1897 г. и состояніе озимыхъ посѣвовъ и травъ 
къ 1-му іюля по свѣдѣніямъ метеорологической сѣти Имп. Московскаго Общества 
Сельскаго Хозяйства.

О Б ЗО Р Ъ  ПОГОДЫ.
За іюль 1897 г. н. ст.

Небывало низкое давленіе въ Вѣнѣ, высокое въ Оренбургѣ. — Осадки огромные въ 
Австровенгріи, скудные въ восточной Россіи.—Обиліе слабыхъ циклоновъ въ средней 
Европѣ.— Антициклоны въ Россіи и засуха второй половины мѣсяца. — Лѣсные по
жары. — Мелководье. — Ранняя уборка полей и садовъ. Ранній отлетъ журавлей. — 
Ливни и тромбы.—Минимумъ X и ливни въ Таврической губ.—Смерчь 25-го іюля въ 
Керчи и Ѳеодосіи. — Минимумъ XI и ливни въ Средней Европѣ. — Шарообразная 
молнія. — Звѣздообразная молнія. — Жара въ Парижѣ въ концѣ іюня. — Грозы въ 
Англіи. — Іюньскіе дожди на Балканскомъ полуостровѣ. — Необычайные дожди въ

Италіи въ январѣ.

Давленіе небывало низкое въ Вѣнѣ, высокое въ Оренбургѣ. Съ
цѣлью разобраться въ аномаліяхъ давленія сопоставимъ въ слѣдую
щей табличкѣ среднее давленіе минувшаго іюля съ нормальными вели
чинами этого мѣсяца по Тилло п Ханну.

1897 г. Норм. Разн.
Барнаулъ .......... 756,0 754,8 1,2
Екатеринбургъ. 758,5 759,4 1,1
Оренбургъ . . . . 58,8 55,7 3,1
Астрахань . . . . 58,1 57,8 0,3
Урюпинская. . . 6 0 ,5 58,0 2,5
К азап ь............... 59,9 56,9 3,0
М о с к в а ............. 60,2 58,2 2,0
Архангельскъ. . 59,5 57,5 2,0
С.-ГІетербургъ. 59,4 57,1 2,3
Либава............... 58,4 59,3 — 0,9
В ар ш ав а .......... 58,6 60,2 - 1 , 6
В ѣ н а .................. 58,5 6 1 ,4 - 2 , 9
Кіевъ.................. 57,9 58,9 - 1 , 0
Одесса ............... 57,8 38,6 — 0,8
Ставрополь. . . . 57,1 57,7 — 0,6
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Мы видимъ отсюда, что во всей Россіи, кромѣ юга и западной 
окраины, давленіе было выше нормальнаго; аномалія эта на столько 
велика, что между Урюпинскою и Москвою обнаружился максимумъ 
давленія. Болѣе сильный максимумъ 763 мм. удерживается во Фран
ціи. Напротивъ въ средней Европѣ давленіе очень понижено и обна
руживаетъ частный минимумъ тамъ, гдѣ при нормальныхъ условіяхъ 
проходитъ языкъ высокаго давленія, протягивающійся отъ западнаго 
максимума къ южной Россіи.

Аномаліи давленія, указанныя для Вѣны и Оренбурга, должны быть 
причислены, если такъ можно выразиться, къ разряду небывалыхъ. 
Изъ таблицъ Х анна (Vertlieilung des Luftdrucks, стр. 181) мы видимъ, 
что въ Вѣнѣ іюльское давленіе въ теченіи 35 лѣтъ ни разу не отклонилось 
отъ нормальнаго такъ много, какъ минувшемъ іюлѣ; наибольшее от
клоненіе было — 2,2 въ іюлѣ 1851 г. Просмотръ австрійскихъ лѣто
писей за 1885— 1893 гг. позволяетъ видѣть, что самое низкое да
вленіе наблюдалось въ Вѣнскомъ Центральномъ Институтѣ въ іюлѣ 
1888 г., но и оно было на 0,1 мм. выше наблюдавшагося нынѣ1). 
Для Оренбурга мы находимъ на стр. 235 книги Тплло наибольшее 
давленіе за 31 годъ 758,8; такимъ образомъ давленіе минувшаго 
іюля въ Оренбургѣ сравнялось съ наивысшимъ, наблюдавшимся доселѣ.

Небывало низкое давленіе въ Вѣнѣ несомнѣнно связано съ усло
віями погоды, чрезвычайно сырой въ средней Европѣ, и съ необыкно
венными осадками, выпавшими въ Австріи.

Осадки. Вотъ обычное сопоставленіе мѣсячныхъ суммъ осадковъ 
съ нормальными за іюль:

1897 г. Норм. Разн.
Сѣверозападъ Россіи 71 66 5
Западъ ....................... п о 74 36
Ц ен тръ ....................... 62 63 —  1
Сѣверовостокъ .......... 26 59 —  33
Востокъ....................... 36 62 — 26
Юговостокъ............... 18 43 — 25
Ю гозап адъ ............... 58 48 10
Новороссійскъ, Сочи, 

Б ату м ъ .................. 155 113 42
Нагорный Кавказъ . 50 66 —  16

Мы видимъ отсюда, что восточная Россія была весьма слабо оро
шена въ іюлѣ, она получила въ среднемъ всего около половины нор-

1) Вотъ давленія іюля 1885—1893 г. дополняющія таблицу Ханна:  745.0,743.66 
745.01, 740.93, 742.42, 743.06, 742.96, 743.33, 742.31 мм.

/
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мальнаго количества осадковъ. Напротивъ западныя губерніи, равно 
какъ и средняя Европа, получили огромное количество дождя.

Прилагаемая карта наглядно представляетъ эти обобщенія. На сѣ
веровостокѣ и юговостокѣ мы находимъ области настоящей засухи, 
тогда какъ Австро-Венгрія представляется мѣстомъ исключительныхъ 
дождей. По даннымъ бюллетеня Германской Обсерваторіи, въ Вѣнѣ 
выпало 197 миллиметровъ, въ Львовѣ 156, въ Германштадтѣ 154; 
Краковскій мѣсячный бюллетень даетъ сумму осадковъ для Кракова 
=  177 мм.

Циклоны. Повидимому сырая погода и низкое давленіе средней • 
Европы находится въ тѣсной связи съ . обиліемъ и устойчивостью 
мѣстныхъ циклоновъ. Н а прилагаемой картѣ можно найдти пути 12-ти 
циклоновъ; число это чрезвычайно велико сравнительно съ нормаль
нымъ числомъ 6.7, которое приводитъ М. А. Р ы к а ч е в ъ . Все это 
очень слабые циклоны съ давленіемъ большею частью выше 750 мм. 
въ центрѣ. Какъ исключеніе можно указать сѣверный циклонъ Ѵ-ый, 
въ которомъ давленіе опустилось до 741 мм., весьма обычнаго въ 
Норвегіи. Обратимъ вниманіе и на чрезвычайную медленность и за
путанность движеній циклоновъ въ средней Европѣ; особеппо харак
терна траекторія УІІ-го циклона, образующая двойную петлю. Хотя 
движеніе этого циклона почти сводится къ нулю, однако не могу не 
обратить вниманіе на то, что траекторія постоянно искривляется влѣво, 
т. е. удерживаетъ въ теченіи 6 дней выпуклость къ правой сторонѣ; я 
неоднократно указывалъ на то, что такое искривленіе особенно часто 
встрѣчается у путей минимумовъ.

Засуха второй половины мѣсяца въ средней Россіи весьма на
глядно можетъ быть представлена сравненіемъ осадковъ за 1 — 16-е 
и 17— 31-е іюля.

1—1G 17—31
Смоленскъ . . . 134 4
Великіе Луки . 71 0
М осква.......... 21 1
К у р скъ .......... 102 6
Ефремовъ . . . 72 3
Козловъ . . . . 53 10
Земетчино . . . 20 4
П е н за ............. 62 10

Есть мѣста, въ которыхъ за 15 дней въ концѣ мѣсяца не выпало 
ни капли дождя. РІзъ прилагаемой карты ясно, что періодъ засухи 
вполнѣ совпадаетъ съ періодомъ движенія антициклоновъ. Въ ихъ
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области и температура поднялась чрезвычайно высоко, такъ что я 
счелъ полезнымъ представить на картѣ именно аномаліи второй поло
вины мѣсяца, рѣзче характеризующія его особенности. Температура 
оказывается въ средней Россіи на 4° выше нормальной; въ Смоленск Ь 
отклоненіе достигло 4°6.

Въ Сергинѣ, Зубцовскаго уѣзда, Тверской губ., пишетъ свящ. 
I. В. Г у с е в ъ , «іюль былъ необыкновенно жаркій и душный. Многія 
растенія поблекли и помертвѣли отъ чрезмѣрнаго жара и недостатка 

• влаги (картофельная, огуречная тина и проч.). Листъ на деревьяхъ 
желтѣетъ и падаетъ, какъ осенью. Со второй половины іюля темпе
ратура стала превышать 30° Ц. въ тѣни. Рожь сыпалась изъ колось
евъ при малѣйшемъ движеніи. Во время жнива чрезвычайную труд
ность представляла вязка сноповъ: солома ломалась въ поясахъ, какъ 
стекло. Разсказываютъ о случаяхъ воспламенѣиія ржи на корню отъ 
спички. Курившій трубку крестьянинъ нечаянно сжегъ три собствен
ныхъ копны ржи. На Волгѣ —  необыкновенныя мели и вездѣ бродъ. 
Пруды высохли, мельницы бездѣйствуютъ. Росъ нѣтъ. Во многихъ 
селеніяхъ служатъ молебны о ниспосланіи дождя. Яровые обѣщаютъ 
чрезвычайно тощее зерно. Лёнъ выгорѣлъ. Почва суха, какъ камень».

Въ Калязинѣ, вслѣдствіе засухи, зерно у яровыхъ не успѣло на
литься, рано созрѣло и осталось тощимъ; грибовъ мало.

Въ окрестностяхъ Бѣжецка рожь такъ пересохла, что сильно 
осыпалась при уборкѣ въ копны; овощи въ огородахъ сохнутъ, а 
огурцы отъ жаровъ плохо родятся (Ѳ. Л. Г ущ инъ).

Въ Гусевѣ, Владимірской губ., мѣсяцъ оказался засушливымъ, не
смотря на кажущееся обиліе осадковъ; дѣло въ томъ, что изъ мѣсяч
ной суммы осадковъ 64',5 мм. 44,5 мм. приходится на ливень 6-го 
іюля; хорошій дождь выпалъ 19-го числа, прочіе же были слабы и 
пользы не приносили. Въ результатѣ оказывается, что яровая рояіь 
засыхаетъ, не дозрѣвши; верхъ колоса зеленый, а низъ уже высы
пается, крестьяне торопятся жать недозрѣлую рожь, чтобы получить 
хоть что-нибудь. Гречиха и ленъ или выгорѣли, или засохли въ цвѣту; 
картофельная ботва мелкая и пониклая; сѣна получено всего около 
одной трети сравнительно съ прошлыми годами (Тихонравовъ).

Въ Муромѣ яровые въ послѣдніе дни іюля начали сохнуть отъ 
засухи.

Близъ Никольекаго-Горушекъ рѣчки всѣ пересохли; воды нѣтъ 
въ берегахъ; въ прудахъ уровень воды понизился на аршинъ слиш
комъ.

Въ подмосковныхъ деревняхъ сильныя жары, стоящія въ теченіе
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нынѣшняго лѣта, и отсутствіе влаги очень неблагопріятно отзываются 
на растительности. Послѣ рѣзкаго перехода 28-го (16) іюля отъ про
хладной погоды къ жаркимъ днямъ, на многихъ деревьяхъ стали сох
нуть и опадать листья. Особенио пострадали въ нѣкоторыхъ мѣстно
стяхъ акаціи, принявшія совершенно осенній видъ (Рус. Вѣд.).

Изъ Серпуховскаго уѣзда пишутъ въ Русскія Вѣд. отъ 10-го 
августа (29-го іюля), что жаркая погода, съ сильными сухими вѣтрами, 
при полномъ почти отсутствіи дождей и даже росъ, оказала пагубное 
вліяніе на растительность. Травы собрана приблизительно четвертая 
часть прошлогодняго урожая; на открытыхъ лугахъ мѣстами травы 
оказались настолко плохими, что крестьяне отказались косить ихъ. 
Вслѣдствіе засухи одновременно съ покосомъ подоспѣла къ уборкѣ и 
рожь. Овесъ ранняго сѣва уже поспѣлъ, и съ 29-го (17) іюля началась 
его уборка. Онъ врядъ-ли вернетъ сѣмена; овсяной соломы почти 
нѣтъ. Поздніе овсы еще зелены и низкорослы. Отъ стоящихъ жа
ровъ и бездождія въ лѣсу на березахъ, а также и на другихъ деревьяхъ, 
листья начинаютъ вянуть. Крестьяне, въ виду неурожая травы и яро
вой соломы, вслѣдствіе необходимости покупать для продовольствія 
хлѣбъ, начали сбывать свой скотъ, цѣны на который съ каждымъ ба
заромъ все понижаются.

Изъ Тулы пишутъ отъ 20-го (8) іюля въ Русскія Вѣдомости, что 
«страшная засуха въ маѣ мѣсяцѣ съ сильными, изсушившими почву 
вѣтрами, крайне неблагопріятно отразилась на состояніи хлѣбовъ въ 
Тульской губерніи. Особенно пострадали озимые посѣвы. Только въ 
ЕпиФапскомъ и Веневскомъ уѣздахъ урожай ржи можно назвать сред
нимъ. Въ прочихъ уѣздахъ мѣстами рожь пропала совершенно, и поля 
перепахивали подъ яровые хлѣба, а мѣстами вышла рѣдкая, съ тощимъ 
колосомъ, и урожай едва вернетъ сѣмена. Особенно плохъ урожай 
ржи въ Тульскомъ и Бѣлевскомъ уѣздахъ.

Въ Боровскѣ, Калужской губ., сѣнокосъ, законченный въ первыхъ 
числахъ августа н. ст., далъ сѣна противъ прошлаго года почти на 
половину менѣе. Луговая трава вся выгорѣла отъ стоящей засухи, 
единственнымъ подспорьемъ явилась лѣсная трава. Цѣны на сѣно 
стоятъ отъ 35 до 40 коп. за пудъ. Подобной цѣны въ такое время 
никто не запомнитъ.

Въ Калугѣ, по сообщенію П. С. В о ск р есен ск аго , какъ іюнь, 
такъ и іюль, простояла жаркая погода, дождей было очень мало, а 
поэтому и источники очень бѣдны водою. Гдѣ въ другіе годы нельзя 
проѣхать отъ воды, въ нынѣшнемъ году возятъ возы. Іюльская жара 
вредно отозвалась на овсахъ: зерна почти нѣтъ, такъ какъ во время
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налива была засуха. Это явленіе должно быть названо захватомъ. Въ 
настоящее время овсы начинаютъ поспѣвать, но ихъ не стоитъ и мо
лотить. Нельзя ихъ даже вязать въ снопы,— такъ они низкорослы. 
Гречпхп развились хорошо, но жара во время цвѣта и позднѣе можетъ 
дурно отразиться на наливѣ зерна. Годъ —  неблагопріятный; скотину 
продаютъ дешево, а осенью оясндается усиленный сбытъ ея.

Въ Боркахъ,Тамбовской губ., по словамъ А .И .Ф и ли м он ови ча, 
засуха сильная; на лугахъ, скошенныхъ мѣсяцъ тому назадъ, нѣтъ 
отавы.

Въ Хотьковѣ, Карачевскаго уѣзда, Орловской губ., но сообщенію 
И. Г . М орозова, вторая половина мѣсяца отличалась высокою тем
пературою, до 35° Ц. въ тѣни, и сухостью; дождя выпало во 2-ую по
ловину всего 2,5 мм. Нескошенныя травы посохли, земля потреска
лась. У людей во многихъ мѣстахъ появились головныя и желудочно- 
кишечныя болѣзни.

Въ Сагунахъ, пишетъ Г. А. Я к о вл евъ , вторая половина іюля 
стояла очень жаркая и засушливая: съ 14-го по 31-ое 13 дней средняя 
суточная температура не опускалась ниже 25°, и въ теченіе этого 
періода прошло только три небольшихъ дождика. Благодаря жарѣ, съ
31-го лпстъ началъ опадать съ деревьевъ.

Выяснилось, что многіе уѣзды Нижегородской, У фимской, Сара
товской губерніи постигъ неурожай вслѣдствіе засухи и жары. Во 
многихъ мѣстахъ предстоитъ большая нужда, и земскія управы уже 
озабочиваются мѣрами къ удовлетворенію ходатайствъ сельскихъ об
ществъ о ссудахъ на обсѣмененіе полей и продовольствіе.

Въ Кучеровѣ, Курской губ., пишетъ А. В. Б ѣ льск ій , «въ истек
шемъ іюлѣ продолжалась засуха. Изъ шести случаевъ дояедей, одинъ 
былъ въ 14,9 мм. и одинъ въ 6,9 мм., остальные— въ 5 ,2 ,4  и 2 мм. 
почти не имѣли никакого значенія для сельскаго хозяйства. Послѣ 
дождя 16-го іюля (6,9 мм.) установился типичный суховѣй, съ юго- 
восточнымъ вѣтромъ, яснымъ небомъ, отсутствіемъ осадковъ и росы, 
незначительною влажностью и высокою температурою. Уборка по
сѣвовъ происходила на 10— 20 дней раньше средняго для нашей 
мѣстности, и теперь, къ концу мѣсяца, почти окончена уборка даже 
такихъ позднихъ растеній, какъ просо и гречиха.

Урожай (зерномъ) еще не опредѣлили, но во всякомъ случаѣ, онъ 
значительно ниже средняго:— есть мѣста, въ окрестностяхъ Кучеров- 
ской школы, гдѣ на десятинѣ становилось 2 копны (по 52 скопа) ржи. 
Вслѣдствіе бездождія трава сохнетъ, не только на выгонахъ, но и на 
стерняхъ и по лѣсамъ. Надеждъ на отаву посѣвныхъ травъ и лѣсныхъ
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сѣнокосовъ становится все меньше. Земля сохнетъ и трескается даже 
подъ такими густыми посѣвами, какъ просо. На сколько высохла почва, 
можно судить по слѣдующимъ опредѣленіямъ влажности, сдѣланнымъ 
2-го августа н. ст.:

а) на средней глубинѣ вспашки (20 сайт.).
выгонъ 8,04%  

ржаное поле 11,46% 
черный паръ 14,95%

б) на средней глубинѣ задѣлки сѣмянъ (2 сайт.).
выгонъ 3,80%  

ржаное поле 3,73% 
черный паръ 2,53%

На опытномъ участкѣ при метеорологической станціи былъ про
изведенъ посѣвъ ячменя 4-го іюля (п. ст.), появившіеся черезъ че
тыре дня хорошіе всходы продержались до третьей декады мѣсяца и 
затѣмъ погибли окончательно; —  при этомъ оказалось, что корешки 
растеній посохли и омертвѣли».

Въ Кіевской губ., пишетъ И. П. С авчен ковъ  изъ Соловьевкп, 
необычайные жары весьма повредили хлѣбамъ: сгорѣли ячмень и гре
чиха, много пострадалъ и овесъ ранняго сѣва; урожай пшеницы вы
шелъ совсѣмъ скудный. Вслѣдствіе жаркой погоды на свиньяхъ по
явилась копытная болѣзнь, а также Angina carbuneulosa suuni, отъ 
которой свиньи околѣваютъ. Въ с. Лучинѣ, Свирскаго уѣзда, послѣд
ствіемъ жаровъ были гастрическія болѣзни въ родѣ холеры (съ кор
чами, поносомъ и охлаяідепіемъ конечностей), особенно между женщи
нами, изъ которыхъ нѣкоторыя и умерли.

Въ Шполѣ втеченіе мѣсяца насчитывается 16 дней съ темпе
ратурою свыше 30° Ц.; 23-го іюля наблюдалось въ тѣни 37°8. На 
поверхности почвы два раза температура поднималась до 62°0. Боль
шое число солнечныхъ часовъ, въ связи съ безвѣтріемъ и сухостью, 
сильно повліяло па растительность: листья стали свертываться, мѣ
стами желтѣть; трава послѣ перваго покоса почти не поднялась. 
Яблоки и груши до созрѣванія почти всѣ опали; вишень былъ силь
ный урожай, по ягоды посохли, —  ихъ, какъ говорится, припекло,—  
и третья часть осталась на деревьяхъ. Сохнутъ также арбузы, дыни 
и тыквы. К ъ концу мѣсяца жасминъ, бѣлая акація и мѣстами вишни 
зацвѣли во второй разъ.

Въ Сысертскомъ заводѣ, Пермской губ., минувшій іюль былъ су
хой, особенно вторая его половина, въ теченіе которой не было пи 
одного сколько нибудь удовлетворительнаго дождя. Растительность
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начинаетъ сохнуть; травы на покосахъ хорошо стоятъ только въ низ
кихъ мѣстахъ, гдѣ влаги достаточно, на высокихъ же кое-гдѣ поло
жительно нечего косить. Тѣ покосы, которые въ прошлые годы да
вали 100, 150 копенъ, нынѣ дали половицу и даже меиыне. Въ ого
родахъ все засохло. Засуха отразилась на всѣхъ родахъ хлѣба. Озпми, 
пшеница, овесъ и пр. сильно пострадали отъ нея. Уровень почвенной 
воды сильно понижается. Тоже самое наблюдается п въ другихъ мѣст
ностяхъ Урала.

Лѣсные пожары. Телеграмма отъ 23-го (11) іюля изъ Петроза
водска сообщаетъ о засухѣ въ Петрозаводскомъ, Олонецкомъ и Ло- 
дейнопольскомъ уѣздахъ; громадные лѣсные пожары охватили въ гу
берніи пространство въ нѣсколько сотъ десятинъ. Корреспондентъ
С.-Петербургскихъ Вѣдомостей изъ Вологды сообщаетъ, что въ Кад- 
нпковскомъ уѣздѣ горятъ торфяны я  болота, по слухамъ, даже близъ 
насыпи Вологодско-Архангельской жел. дороги между станціями Во- 
жега и Лухтонга, гдѣ дорога проходитъ преимущественно по торфя
нымъ болотамъ.

Лѣсные пожары сопровождались распространеніемъ сухихъ ту
мановъ, мглы и гари на огромныя пространства. 26-го и 27-го іюля 
Г . А. Л ю бославск іп  наблюдалъ въ Лѣсномъ весьма ясно замѣтный 
сухой туманъ, причемъ въ воздухѣ довольно сильно пахло гарью.

Въ Гаппсовѣ, Великолуцкаго уѣзда съ 29-го іюля по 2-ое августа 
въ воздухѣ носилась мгла и какъ бы ощущался запахъ дыма (В. И. 
В еликопольская).

Въ Вышнемъ Волочкѣ, пишетъ К. П. Л ады ги н ъ , «въ послѣдніе 
дни іюля жара я засуха до того усилились, что появились желтые 
листья на березахъ, и городъ былъ окутанъ сухимъ туманомъ: горѣли 
лѣса и торфяныя болота.

Близъ Бѣжецка, благодаря жаркой и сухой погодѣ, съ 20-го 
іюля горятъ болота, застилая горизонтъ дымомъ, какъ густымъ тума
номъ. По ночамъ дымъ стелется по землѣ густымъ слоемъ, отчего 
становится трудно дышать (Ѳ. Л. Г ущ и н ъ).

Въ Тверской губ. лѣсные пожары начались съ 1-го іюля, именно 
въ дачѣ Морозовыхъ, въ 14-тп верстахъ отъ Сергина; благодаря 
дождямъ первыхъ двухъ декадъ мѣсяца пожары эти не получили 
большого распространенія, но ихъ районъ сильно увеличился въ по
слѣдніе дпи іюля, отличавшіеся невыносимою, тропическою темпера
турою. 27-го числа загорѣлись лѣсныя вырубки въ 9 — 12 верстахъ 
къ 3 отъ Сергипа. 29-го начался пожаръ въ такъ называемыхъ 
Матиловскихъ болотахъ, въ 9-ти верстахъ къ В. «Вслѣдствіе этихъ
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лѣсныхъ пожаровъ, пишетъ священникъ I. В. Г у с е в ъ , красноватая 
мгла застилаетъ солнечный свѣтъ, скопляется на краяхъ горизонта 
темными грозными тучами, удушливая гарь наполняетъ воздухъ, про
никая всюду, даже въ тѣ дома, гдѣ не отворяютъ оконъ. По ночамъ 
впситъ въ воздухѣ сухой туманъ. Солнце кажется кровавымъ».

Около Калязина, вслѣдствіе засухи, продолжавшейся весь мѣсяцъ, 
по сообщенію II. М. Ч ер ед ѣ ева , начались лѣсные пожары, кото
рыми истреблены на большомъ пространствѣ лѣса. Пыльныя явленія 
наблюдались 5, 7, 12, 1S, 28 и 31-го іюля.

Въ Никольскомъ-Горушкахъ въ концѣ іюля почти ежедневно наблю
дались сухіе туманы.

«Въ Московской губерніи», пишетъ Н. П. А ф ан асьевъ , во мно
гихъ мѣстахъ (близъ Клина, Коломны, ст. Кубинки) начались лѣсные 
пожары. Для тушенія пожара въ 75-тн в. отъ Клина были вызваны 
пзъ Москвы солдаты Самогитскаго полка. 31-го іюля надъ Москвою 
стояла мгла, и пахло гарью. Солнце часа за четыре до заката пред
ставлялось краснымъ кругомъ, смотрѣть на который можно было 
безъ всякаго непріятнаго ощущенія для глазъ».

Въ Сагупахъ, Воронежской губ., Г. А. Я к о вл евъ  отмѣтилъ, что 
воздухъ былъ какой-то удушливый и непрозрачный; въ отдаленіи 
глазъ видѣлъ все въ спзоватой дымкѣ.

Изъ Боровска, Калужской губ., пишутъ отъ 2-го августа (21-го 
іюля) въ Русскія Вѣдомости, что въ трехъ мѣстахъ уѣзда горятъ 
лѣса и торфяныя болота. Пояіаръ опустошаетъ большія пространства, 

«а около с. Тарутина сгорѣлъ сведенный лѣсъ, т. е. дрова и срубы.
Въ Пермской губерніи, по сообщенію В. П. Я р к о в а  пзъ Сысерт- 

скаго завода, благодаря засухѣ, свирѣпствуютъ лѣсные ~п торфяные 
пожары, отъ которыхъ воздухъ наполнился дымомъ.

Въ КрасиоуФПмскѣ 29, 30 и 31-го іюля воздухъ наполнился ды
момъ отъ лѣсного пожара (Д. М. Б о голѣ п овъ ).

Въ Уральскѣ 27-го и 29-го іюля были степные пожары 
(П. И. С вѣш нпковъ).

Въ Метеорологическомъ Бюллетенѣ мы находимъ для многихъ 
мѣстъ отмѣтки сухого тумана, начиная съ 26-го іюля, такъ 

Петрозаводскъ. . 26, 27, 28 іюля
С.-Петербургъ. . 26
Вышній Волочекъ 30
Смоленскъ............30, 31
Курскъ.................... 29, 30, 31
Порѣцкое............  28, 29, 30, 31
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Казань..................  28, 29, 30
Уфя........................31
Екатеринбургъ . 30, 31

Мелководье. Волга у Калязина такъ обмелѣла, пишетъ И. М. Ч е 
редѣ евъ , какъ никогда не видывали; она представляется не рѣкою, 
а рѣчкою, и ребята переходятъ ее въ бродъ. Пруды и болота въ 
окрестностяхъ совершенно высохли; изъ нѣкоторыхъ ближайшихъ 
селеній пріѣзжаютъ въ городъ за водою.

Вода въ рр. Мологѣ и Острѣчипѣ сильно высохла, пишетъ г. Г у 
щ инъ изъ Бѣжецка, уровень ея понизился на */4 аршина ниже самого 
низкаго горизонта водъ. Вмѣстѣ съ этимъ вода дѣлается пахучею и 
негодною къ употребленію.

На Волгѣ положеніе судоходства самое печальное. Телеграмма 
Рос. Тел. Аг. отъ 30 (18) іюля сообщаетъ, что вода понижается 
непрерывно. Выше Нижняго Новгорода остановились безъ движенія 
12 пароходовъ и 51 баржа; въ такомъ же положеніи 14 пароходовъ 
и 42 баржи ниже Нижняго. Судовладѣльцы повысили Фрахты для 
ярмарочныхъ товаровъ изъ Нижняго на Астрахань до 20 коп. за 
пудъ.

На Трохачевскомъ перекатѣ пришлось пассажирское движеніе 
производить съ пересадкою, а буксирное прекратить на три дня.

Самымъ сильнымъ спадомъ воды, который наблюдался въ Ниж
немъ за двадцатплѣтпій періодъ существованія въ немъ водомѣрнаго 
поста, можно считать уровень конца сентября 1882 года. Современ
ное состояніе воды въ Волгѣ выше этого достовѣрно измѣреннаго- 
уровня всего на б вершковъ. При ожидаемомъ дальнѣйшемъ пониже- 
ніи воды уровень текущей навигаціи вѣроятно въ первой половинѣ 
августа сравняется съ низкимъ состояніемъ воды въ 1882 году (Р. 
Вѣд).

Н а Сурѣ, по сообщенію М. И. А л а ты р ц ев а  изъ Порѣцкаго, 
уровень воды къ концу іюля значительно понизился, такъ что судо
ходство затруднилось.

Телеграмы казанскаго округа путей сообщенія, регулярно посы
лаемыя не только въ приволжскія, но и столичныя газеты, не остав
ляютъ никакого сомнѣнія, что на Волгѣ теперь небывалое мелководіе, 
самымъ чувствительнымъ образомъ отзывающееся на товаро-паса- 
жирскомъ пароходствѣ. Телеграмы казанскаго округа предсказыва
ютъ и дальнѣйшее усиленіе на Волгѣ мелководья. Менаду тѣмъ и 
теперь оно приводитъ въ отчаяніе всѣ волжскія пароходныя общества. 
Подъ Саратовомъ убыль воды усиливается, по сверху надвигается, по
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словамъ «Саратовскаго Листка», еще болѣе дружная убыль, и совсѣмъ 
не въ пору, потому что волгари еще не теряли надежды на пльинскую 
прибыль, которая обыкновенно начинается немного раньше 20-го 
іюля, а нынѣ взяться ей не откуда: по верхней и средней Волгѣ, а 
также и по Камѣ съ ея притоками продолжается убыль, да и дождей 
сколько-нибудь значительныхъ за послѣднее время не было въ верхне
волжскомъ и камскомъ басейпахъ. Подъ Симбирскомъ (по свѣдѣніямъ 
пароходныхъ командъ) вода убываетъ отъ 2% до 3 вершковъ въ 
сутки, въ Самарѣ —  до 2 вершковъ. По средней Волгѣ (отъ Нижняго 
до Камы) не только товарное, но и пасажирское движеніе становится 
затруднительнымъ: меркурьевскій пароходъ «Александръ Н-й» уже 
не дошелъ до Нижняго, а въ Спасскомъ затонѣ (пристань у Бере
зовой Гривы) сдалъ своихъ пассажировъ и грузъ на «Цесаревну 
Марію», которая и отправилась его рейсомъ до Нижняго, а «Але
ксандръ ІІ-й» съ ея пасаяшрами и грузомъ возвратился обратно внизъ, 
пройдя чрезъ Саратовъ рейсомъ «Цесаревны»; такую же передачу 
въ Казани вынуждены были сдѣлать и нѣкоторые пароходы компа
ніи Зевеке («Ніагара») (Нов. Вр.).

Ранняя уборка полей и садовъ. Благодаря непрекращающейся 
теплой погодѣ, всѣ явленія растительнаго міра продолжали идти съ 
упрежденіемъ противъ нормы. Въ Гаписовѣ, Великолудкаго уѣзда, всѣ 
плоды и ягоды поспѣли ранѣе обыкновеннаго почти на 3 недѣли; 
17-го іюля стар. ст. начали уже косить овсы, тогда какъ обыкновенно 
они поспѣваютъ къ началу августа (В. И. В ели коп ольская). Въ 
Бѣжецкѣ всѣ полевыя работы идутъ па 2 недѣли раньше противъ 
прошлогоднихъ; къ 30-му (18) іюля рожь уже убрана въ копны, и 
жнутъ яровые (Ѳ. Л. Г ущ инъ).

Въ Серпуховскомъ уѣздѣ, какъ сообщаетъ корреспондентъ Рус
скихъ Вѣдомостей, въ другіе годы рожь начинали убирать около Ильина 
дня (1-го августа), а нынѣ къ 22-му іюля почти вся рожь уже была 
убрана съ ноля.

Въ Никольскомъ-Горушкахъ сборъ хлѣбовъ необыкновенно 
ранній. Рожь жали 14-го іюля; такой ранней жатвы не было за 
27 лѣтъ наблюденій; въ 1890 г. была ранняя жатва, но и тогда на
чали жать только 18-го іюля. Овесъ поздняго сѣва поспѣлъ къ Ильину 
дню т. е. къ 1-му августа, тогда какъ за 27 лѣтъ онъ не поспѣвалъ 
ранѣе 7-го числа (въ 1890 г.).

Въ Муромѣ ягоды прошли весьма рано, недѣли на 2 и па 3 
раньше обыкновеннаго (И. П. М язд р и к о въ ). Въ Калужской губ. 
озимые хлѣба поспѣли раньше обыкновеннаго п а і  недѣлю(П. С .В ое-
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кресенскій). Въ Боркахъ, Тамбовской губерніи, хлѣбъ и ягоды со
зрѣли ранѣе обыкновеннаго почти па 2 недѣли (А. И. Ф илимоно
вичъ). Въ Соловьевкѣ, Кіевской губ., уборка озимыхъ и яровыхъ на
чалась очень рано: рожь начали жать съ 2-го іюля, а пшеницу 14-го 
іюля (И. П. С авченковъ).

Ранній отлетъ журавлей. П. С. В о ск р есен ск ій  обращаетъ вни
маніе нашихъ сотрудниковъ на отлетъ журавлей, данныя о которомъ 
стоило бы собрать въ текущемъ году. Г. В о скр есен ск ій  уж е26-го 
іюля слышалъ крикъ улетающихъ журавлей. Интересно разслѣдовать, 
что могло заставить пхъ торопиться оставить сѣверъ, высыханіе ли 
болотъ и лужъ, и нѣтъ ли у нихъ предчувствія наступленія ранней 
осени; такое представленіе сложилось, но крайней мѣрѣ, въ пародѣ.

Ливни и тромбы. Слѣдующая хронологическая табличка можетъ 
служить самою краснорѣчивою характеристикою минувшаго іюля 
(числа осадковъ даны въ миллиметрахъ).

Іюля 1 Краковъ 58,75.
» 3 Порѣцкое 31,0.

5 С.-Петербургъ 56, ЛѣснойИнст. 38,7,Елпсаветградъ 4 ‘.
» 6 Гусево Владимір. губ. 44,5.
» 6— 7 Муромъ 68,5.
» 10 Нѣжинъ 31,0.
» 12 Смоленскъ 40.
)) 13 Римъ 54.
» 23 Василевичи 57,1, Львовъ 37.
» 24 Пинскъ 49, Нижпій-ІІовгородъ 41.
У) 25 Тарханкутъ 48, Керчь 61.
)) 26 Сочи 52, Батумъ 50.
)3 28 Прага 38, Вѣна 36, Мюнхенъ 31, Краковъ 36,45.
У) 29 Рига 55, Прага 59, Вѣна 8 3 , Бреславль56, Грюпберъ
» 30 Грюнбергъ 31, Мюнхенъ 36.

Поразительно и число дней съ большими осадками и величина 
пѣкоторыхъ ливней. Въ Вѣпіѣ выпало въ одни сутки, судя по бюлле
теню Германской обсерваторіи, 8G мм. О напряженности ливней мы 
вообще не имѣемъ данныхъ. По въ Краковскомъ бюллетенѣ, уже 
опубликованномъ за іюль, находимъ, что вышеозначенный осадокъ 
выпалъ большею частью въ теченіе получаса; именно въ ЗУ2 часа 
утра 1-го іюля началась гроза съ градомъ, и къ 4 часамъ дождемѣръ 
далъ 40 ,4  мм. осадка. Отсюда получается огромная сила ливня: 
81 мм. въ 1 часъ.
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Осадки 1-го іюля несомнѣнно имѣли не только мѣстное значеніе. 
Въ Бессарабіи 2-го іюля обнаружены были чрезвычайные размывы 
полотна югозападной желѣзной дороги между станціями Трояновъ 
Валъ и Рени сильнымъ подъемомъ Дуная и озеръ Ялтуха и Когула, 
на протяженіи въ общемъ 30 верстъ. 11 в. полотна были залиты 
водою до подошвы шпалъ (Кіевл.).

Однако не видно, чтобы эти бѣдствія зависѣли отъ какого либо 
грознаго, сильнаго циклона; они не связаны съ обширными возмуще
ніями атмосферы. Циклонъ 1— 5 іюля, проходящій по средней полосѣ 
Россіи, слишкомъ удаленъ и слабъ. Есть какія то другія явленія 
болѣе мѣстнаго характера. Постараемся прослѣдить такія мѣстныя 
явленія по имѣющимся отрывочнымъ свѣдѣніямъ. Большею частью 
это —  сильные вихри съ грозою и ливнемъ.

1- го іюля вечеромъ въ Вѣнѣ разразилась буря силою до 7 бал
ловъ Бофорта.

2- го іюля (20-го іюня) надъ Каменцемъ-Подольскомъ пронесся 
ураганъ, сопровождавшійся громовыми раскатами и сильнѣйшимъ 
ливнемъ съ градомъ. Сила урагана была такъ велика, что поднимались 
на воздухъ небольшіе каменья, переворачивались повозки, сбивались 
съ ногъ пѣшеходы, скотъ, и даже вырывались съ корнемъ деревья. 
На поляхъ ураганъ причинилъ неисчислимыя бѣды: всѣ хлѣба полегли 
и превратились въ безпорядочную массу (0 . Л.).

Первые дни іюля ознаменовались рядомъ тромбъ и ужасныхъ 
грозъ въ различныхъ частяхъ Франціи, особенно на юговостокѣ.
3- го іюля въ Ошѣ вслѣдствіе дождей р. Ж ерсъ вышла изъ береговъ 
и затопила часть города. Мостъ св. Петра былъ снесенъ, и сообщеніе 
между двумя частями города прекратилось. Наводненіе продолжалось 
нѣсколько дней. Разрушены были праздничные балаганы, русскія 
горы, многіе дома. Много людей потонуло. Убытки исчислены въ нѣ
сколько милліоновъ. Въ департаментѣ Верхней Гаронны произошло 
наводненіе на Гароннѣ. Долина Ривіеры отъ С.-Годенса до Базерта 
была затоплена совершенно. Въ Мартръ-де-Ривіерѣ жители должны 
были выселяться изъ домовъ. Въ Мпрамонтѣ вода дошла до церков
ныхъ дверей. Каналы и Гаронна въ Мирамонтѣ и Валентинѣ со
ставляли сплошную грязную рѣку, несшую массу обломковъ всякаго 
рода. Главная улица Мирамоита обратилась въ каналъ. Вода затопила 
много домовъ и достигла высоты большого наводненія 1875 года.
4 - го и 5-го іюля городки Иль-ан-Додоиъ и С. Лоранъ были неожи
данно застигнуты разливомъ р. Савы. Долина Савы опустошена на 
50 верстъ. 293 дома въ Иль-аи-До донѣ были разрушены; это были
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большею частью кирпичные дома на зыбкой почвѣ; они обратились 
въ груду камня, дерева, мебели и всякаго хлама. Убытки въ Дилѣ 
исчислены въ 3 милліона <і>р. Сотни людей остались безъ крова (La 
Nature Л1?. 1259).

Совершенно не отразилась на барометрѣ буря 10-го іюля въ сред
ней Россіи, происходившая при ровномъ давленіи выше 760 мм. Со 
станціи Пенза, Московско-Казанской желѣзной дороги, пишутъ въ 
«Рус. Вѣд.» о страшнѣйшей бурѣ съ градомъ. Въ зданіи ст. Пенза, 
находящейся на Пензенской вѣтви, идущей отъ Рузаевки, а также во 
всѣхъ станціонныхъ зданіяхъ и находящемся на станціи пассажир
скомъ поѣздѣ выбиты буквально всѣ стекла въ рамахъ. Порывомъ 
вѣтра со станціи угнало 28 товарныхъ вагоновъ, которые налетѣли 
на упоръ. Упоръ поврежденъ; два вагона разбиты; несчастій съ 
людьми не было.

Повидимому это была таже буря, которая пронеслась надъ Мало- 
архангельскомъ, Орловской губерніи. Она причинила, какъ пишутъ 
въ Орловскомъ Вѣстникѣ, большой вредъ садамъ; много деревьевъ 
выворочено съ корнемъ, подъ городомъ опрокинута вѣтряная мель
ница, много раскрыто соломенныхъ крышъ.

13-го іюля въ Курской губерніи, верстахъ въ 18-ти отъ Велико- 
Михайловской слободы, между хуторами Гайдашевымъ и Цыганов- 
кого, Новооскольскаго уѣзда, наблюдалось рѣдкое и замѣчательное по 
своимъ размѣрамъ и печальнымъ послѣдствіямъ явленіе смерча. При 
сильномъ вѣтрѣ и дождѣ быстро начали сгущаться грозовыя тучи и 
вертящейся воронкою, безпрерывно разсѣкаемой молніей, опускаться 
къ землѣ, принимая, по разсказамъ очевидцевъ, въ направленіи сверху 
внизъ, ярко-огненный, голубой, зеленый и черный оттѣнки. Соединив
шись со столбомъ пыли, поднявшейся съ земли, образовавшійся 
такимъ образомъ смерчъ, быстро вертясь и медленно подвигаясь по 
направленію къ сѣверо-востоку, началъ предавать разрушенію все, 
встрѣчавшееся ему на пути. Наскочивъ на телѣгу, подъ которой 
укрылись отъ дождя трое взрослыхъ крестьянъ, онъ унесъ безслѣдно 
и телѣгу, и людей. Находившіеся тутъ же недалеко трое другихъ 
остались на мѣстѣ, но лишь со слабыми признаками жизни; тѣло ихъ 
почернѣло, какъ бы обуглилось. На мѣстѣ нѣсколькихъ десятинъ под
солнечника и ячменя, уже почти готовыхъ къ уборкѣ, осталось по 
виду свѣже вспаханное поле, съ глубокими и кривыми бороздами. 
Пройдя около полутора версты, смерчъ поднялся къ верху; опустив
шись снова верстахъ въ пяти отъ мѣста своего образованія, смерчъ 
снесъ до основанія огромный сарай и вскорѣ разсѣялся. Необычайное
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явленіе это видно было верстъ на 15 вокругъ и продолжалось около 
3-хъ часовъ. Населеніе ближайшихъ хуторовъ, объятое паникой, 
пряталось въ погреба, съ ужасомъ ожидая копца міра и страшнаго 
суда. Волненіе не улеглось еще черезъ нѣсколько дней. Въ полѣ 
совершаются крестные ходы и служатся молебны. Пострадавшіе 
остались живы, но одинъ подвергся столбняку, а двое, повидимому, 
помѣшались. Троихъ, пропавшихъ безвѣстно, усердно ищутъ въ полѣ, 
но пока безуспѣшно (Кур. Лист.).

18-го (6) іюля пронесся надъ Одессою вихрь, причинившій тамъ 
не мало бѣдъ. Вихрь начался около 6-ти ч. вечера. Густыя тучи 
закрыли весь небосклонъ. Спустя полчаса по всему побережью Одессы 
пронесся сильный шквалъ, произведшій большую зыбь на морѣ. Кон
ное движеніе было пріостановлено. Вѣтеръ же продолжалъ свирѣп
ствовать съ ужасающей силой. На Приморской и на другихъ ближай
шихъ улицахъ множество оконъ сорвано было вѣтромъ съ петель, 
и стекла бились вдребезги. Минутъ черезъ пять показались крупныя 
капли дождя, а вслѣдъ затѣмъ разразился страшный ливень, сопро
вождавшійся довольно крупнымъ градомъ. Черезъ нѣсколько минутъ 
территорія одесскаго порта была неузнаваема. Вся набережная, 
мостовыя, полотно желѣзной дороги, словомъ— все залито было водой. 
Вода продолжала прибывать съ четырехъ спусковъ (Канатнаго, Лева- 
шевскаго, Польскаго и Лаижероновскаго), соединяющихся внизу. Съ 
обѣихъ сторонъ широкой лѣстницы, ведущей съ бульвара въ портъ, 
также неслись внизъ огромные потоки дождевой воды. Отъ циклона 
немало пострадали городскія насажденія. На нѣкоторыхъ же улицахъ 
буря сломала большія деревья. Отъ ливня пострадалъ цейхгаузъ въ 
помѣщеніи городской больницы, на которомъ желѣзная крыша была 
сорвана на протяженіи 4 — 5 саженъ. Ливень причинилъ также бѣду, 
и на Ланжеронѣ. Онъ развелъ на морѣ большое волненіе. Купальни 
перваго класса не выдержали напора волнъ; въ нихъ сорвало двѣ 
совершенно новыхъ лѣстницы; онѣ окончательно разбиты. Кромѣ 
того снесены всѣ скамейки, бывшія въ корридорахъ купаленъ въ 
первомъ этажѣ. Волненіе было здѣсь до того сильное, что волны зали
вали водой всѣ кабины, которыя совершенно наполнились иломъ. 
Ливень причинилъ также немалый переполохъ среди купающихся 
въ самыхъ купальняхъ на Пересыпи. Порывомъ вѣтра и дождя была 
повалена въ воду деревянная перегородка, отдѣляющая женскія 
купальни отъ мужскихъ. Потоки дождя полились на платье купаю
щихся, которые, видя это, бросились спасать свою одежду. Н а отмели, 
отведенной для купанья, вблизи складовъ Добровольнаго Флота, уто
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нулъ купавшійся молодой человѣкъ, потерявъ возможность бороться 
съ сидьиымъ волненіемъ (С. От.).

Къ сожалѣнію мы должны ограничиться для Одесскаго «циклона» 
этою газетною выдержкою, такъ какъ сырой научный матеріалъ не 
попалъ въ Метеорологическій Бюллетень, въ которомъ отсутствуютъ 
данныя для Херсонской, Бессарабской и Таврической губерніи за 
цѣлый рядъ (14) дней въ іюлѣ.

Равнымъ образомъ пользуемся сообщеніемъ Одесскихъ Новостей 
о сильномъ ливнѣ съ градомъ величиною въ орѣхъ 21-го (9) іюля 
въ Херсонѣ.

Въ ночь на 24-е (12-е) іюля, около 2у„ час., йодъ Кіевомъ раз
разилась страшная буря, имѣвшая характеръ урагана. Все небо по
крыто было темными, свинцовыми тучами. Почти непрерывно въ те
ченіи часа сверкала ослѣпительная молнія при сильныхъ раскатахъ 
грома. Надъ городомъ облака пыли и песка стояли сплошнымъ стол
бомъ. Вѣтеръ дулъ съ такой силой, что во многихъ домахъ сорвало 
оконныя рамы, такъ какъ, въ виду страшной духоты, многія окна въ 
верхнихъ этажахъ домовъ на ночь были раскрыты. Свистъ вѣтра и 
звукъ отъ разбитыхъ стеколъ разбудили многихъ спящихъ и въ про
долженіи бури многіе дома были освѣщены. Ураганъ продолжался 
около часа; только къ концу бури началъ накрапывать дождь, кото
рый разразился ливнемъ. Дождь продолжался около часу (Кіевля
нинъ JV?. 191).

Минимумъ X  И ливни въ Таврической губерніи. Газеты были пере
полнены разными подробностями объ опустошеніяхъ, произведенныхъ 
ливнями въ Крыму. 25-го числа разразились, по словамъ корреспонден
товъ, водяные смерчи», или «тифоны» заразъ надъ Керчью и Ѳеодосіей). 
Страшный ливень, по сообщенію телеграммы, разразился надъ Сим
ферополемъ; во многихъ мѣстахъ глубина воды превышала аршинъ.

Ѳеодосія также была затоплена ливнемъ; сообщеніе города съ вок
заломъ было прервано; въ окрестностяхъ Ѳеодосіи размыто много 
виноградниковъ и баштановъ, также какъ и въ Судакѣ. Убытки отъ 
наводненія въ Ѳеодосіи насчитываются не менѣе, какъ на 75 ,000  р.

Смерчъ 25-го іюля въ Керчи. Около полудия надъ пригороднымъ 
селеніемъ Катерлезъ разразился сильпый ливень. Затоплены вся низ
менная часть города и нѣсколько поселковъ. Вода шла по улицамъ на 
2Ѵ4 аршина высоты. Разрушены мостъ и масса домовъ. Много 
домовъ затоплено. Немало также человѣческихъ жертвъ. Погибъ 
неубранный съ. полей хлѣбъ. Особенно пострадало бѣднѣйшее населе
ніе и жители окраинъ и поселковъ. Убытки громадны (Нов.).
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Смерчь обрушился иа пригородное селеніе Катерлезъ. Отъ Катер- 
леза множество воды шло по балкѣ по направленію къ городу; заливъ 
русло рѣкп и не имѣя свободнаго выхода къ морю, вода затопила 
часть города. Ровно 25-ть лѣтъ назадъ въ Керчи было такое же 
наводпеиіе, равное этому по силѣ и по бѣдственнымъ послѣдствіямъ. 
Послѣ того наводненія городомъ были приняты мѣры, чтобы, въ 
случаѣ накопленія воды, дать ей выходъ въ море. Между прочимъ 
было расширено и углублено русло рѣки Мелекъ-Чесме. Но съ тече
ніемъ времени забыли о происшедшемъ несчастій и, въ силу совер
шенно неизвѣстныхъ соображеній, опять значительно подняли дно 
рѣки. Имѣя надобность въ мѣстѣ для постройки зданій па набереж
ной, сократили число протоковъ и, главное, устье сузили. Кромѣ того, 
долина, по которой протекаетъ рѣка, пересѣчена насыпью шоссейной 
дороги, ведущей къ кладбищу, и здѣсь вода имѣетъ выходъ только 
по узкому руслу рѣки. Всѣ эти вмѣстѣ взятыя условія даже во время 
сильныхъ дождей заставляютъ воду выходить изъ береговъ рѣки, и 
неудивительно, что иесчастіе 13-го іюля приняло такіе громадные 
размѣры. Какъ слышно, поступило до полутораста заявленій о про
павшихъ безъ вѣсти людяхъ. Въ мѣстечкѣ Катерлезъ всѣ зданія 
сильно пострадали, а одинъ большой камепный домъ и шесть избъ 
совершенно разрушены. Большая часть имущества унесена, а остав
шееся подмочено водою. Отъ собраннаго хлѣба и сѣна не осталось 
слѣда (Нов. Вр.).

Въ «Одесскомъ Листкѣ» пишутъ, что извлечено было изъ воды 
около 40 труповъ. Въ больницу доставлено 23 дѣтей, упавшихъ въ 
воду съ рухнувшаго моста; привести ихъ въ чувство не удалось, и 
трупы несчастныхъ дѣтей преданы землѣ.

Дожди шли нѣсколько дней сряду. 27-го (15-го) іюля въ Джанкоѣ 
изъ опасенія размыва пути ливнемъ курьерскій поѣздъ былъ задер
жанъ па полтора часа.

Минимумъ XI и ливни въ средней Европѣ. Австрійскія газеты пе
реполнены идущими со всѣхъ концовъ Австріи свѣдѣніями объ опу
стошеніяхъ, произведенныхъ разливами рѣкъ вслѣдствіе небывало-про- 
должительиыхъ ливней въ среду, четвергъ, пятницу и субботу 2 9 — 
31-го іюля. Въ самой Вѣнѣ, гдѣ ливень продолжался безостановочно 
въ теченіе 50-ти часовъ, убытки, причиненные выходомъ изъ бере
говъ р. Вѣны, весьма значительны, но человѣческихъ жертвъ, пови- 
дпмому, не было. Значительно вздорожали огородныя овощи и карто
фель. Затоплено много жилищъ, магазиновъ и трактировъ, располо
женныхъ въ низменныхъ частяхъ города, попорчено много имущества
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и товаровъ. ЗО-го іюля обрушился, вслѣдствіе наводненія, Шварцеи- 
бергскій мостъ; къ счастью людей, упавшихъ въ воду, задалось спасти. 
За-то много несчастій причинилъ въ другихъ мѣстностяхъ разливъ 
Дуная и всѣхъ его притоковъ, обратившихся въ бурные потоки. Уро
вень воды въ Дунаѣ поднялся въ Вѣнѣ па 5 метровъ выше нормальнаго, 
причемъ въ одну ночъ, съ пятницы на субботу 30-го— 31-го іюля, 
онъ поднялся на 1,79 метра. Въ Мелькѣ онъ поднялся на 6 метровъ. 
Вода въ р. Эинсъ поднялась близъ Ш тайра на 5 съ половиною мет
ровъ. 31-го іюля вслѣдствіе размытія желѣзнодорожнаго полотна по
ѣздъ у Кремсмюнстера сошелъ съ рельсовъ, причемъ машинистъ и 
истопникъ убиты и одинъ контролеръ раненъ.

Въ Ишлѣ уцѣлѣли только желѣзнодорожные мосты, всѣ остальные 
снесены; ради безопасности, однако, желѣзнодорожное сообщеніе было 
на полторы сутки пріостановлено, тѣмъ болѣе, что размыты въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ желѣзнодорожныя насыпи. Часть города наводнена. 
Вслѣдствіе прекращенія сообщеній быстро поднялись цѣны па прови
зію, такъ какъ оказался недостатокъ въ жизненпыхъ припасахъ. Пре
кращено было даже телеграфное сообщеніе. Точно такъ же наводненъ 
былъ Зальцбургъ и совершенно разоренъ городской паркъ. Снесены 
два моста. Городской рынокъ наводненъ. 31-го іюля желѣзнодорож
ный поѣздъ, шедшій изъ Зальцбурга въ Франкенмарктъ, сошелъ съ 
рельсовъ между Галльвангомъ и Зейкирхеномъ вслѣдствіе размытія на
сыпи и свалился съ послѣдней. Машинистъ и истопникъ получили 
тяжкія увѣчья, и первый умеръ по дорогѣ въ Зальцбургъ. Дорога 
между Зальцбургомъ и Зейкирхеномъ вслѣдствіе размытія насыпей 
сдѣлалась опасна для ѣзды, и желѣзнодорожное сообщеніе пріоста
новлено. Съ 1885 г. Зальцбургъ не испытывалъ такого бѣдствія.

Н а участкѣ Западной желѣзной дороги между Принцерсдорфомъ и 
ЛоосдорФомъ, близъ Санктъ-Пёлтеиа, въ Южной Австріи, обрушился 
съ насыпи пассажирскій поѣздъ, состоящій изъ локомотива и четы
рехъ вагоновъ. Машинистъ убитъ, четыре почтовыхъ чиновника и 
два пассажира легко ранены. Катастрофа произошла вслѣдствіе того, 
что плотина была подмыта. Сообщеніе пріостановлено. Въ Баденѣ, 
близъ Вѣны, снесенъ новый желѣзный мостъ, а въ АспергоФенѣ сне
сенъ желѣзнодорожный мостъ. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ вслѣдствіе 
разлива завалились строенія, попорчены газовыя и водопроводныя 
трубы, сообщаютъ и объ утонувшихъ взрослыхъ людяхъ и дѣтяхъ. 
О ливняхъ и градобитіяхъ получены также извѣстія изъ Венгріи, а 
въ особенности изъ Терновскаго, Быстрицкаго, Нашадскаго и Тран
сильванскаго комитатовъ. Въ Прагѣ часть города была паводнепа.
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Въ Богеміи болѣе всего пострадали нѣмецкіе округа: Траутенау, Рей- 
хенбергъ, Теплицъ. Повсюду біыли человѣческія жертвы. На глазахъ 
зрителей, безсильныхъ оказать какую-либо помощь, въ Траутенау 
погибла въ волнахъ цѣлая семья, пытавшаяся спастись на крышѣ 
сарая, который затѣмъ былъ размытъ. Разсказываютъ о геройскомъ 
подвигѣ одного судейскаго чиновника, который съ опасностью жизни 
спасъ 32 человѣка изъ дома, стоявшаго до крыши въ водѣ и вскорѣ 
потомъ унесеннаго потокомъ. Въ Баденбахѣ совершенно размытъ но
вый каменный мостъ. И здѣсь на глазахъ многихъ погибъ въ волнахъ 
человѣкъ: потокъ несъ полевую сторожку вмѣстѣ со сторожемъ; не
счастный тщетно взывалъ о помощи, — сторожка разбилась объ одинъ 
пзъ быковъ каменнаго моста, и сторона, погибъ въ волнахъ. Во мно
гихъ мѣстностяхъ залиты каменноугольныя копи, хотя извѣстій о ги
бели при этомъ рабочихъ, къ счастію, не имѣется. Извѣстія о значи
тельныхъ опустошеніяхъ, произведенныхъ ливнями, приходятъ также 
изъ Силезіи, Баваріи и Саксоніи. Много построекъ снесено водою 
близъ Дрездена. Въ Хемницѣ съ моста унесло водою повозку, на ко
торой ѣхало 12 рабочихъ, мужчинъ и женщинъ, и всѣ они утонули. 
Въ Бреславлѣ разрушена новая ратуша и два дома. Наконецъ, неис
числимые убытки причинили ливни крестьянамъ и сельскимъ хозяевамъ, 
такъ какъ во многихъ мѣстахъ поля совершенно опустошены, сне
сены сельскохозяйственныя постройки, плотины, стоги сѣна, скирды 
хлѣба, размыты путп сообщенія и т. д.

Шарообразную молнію въ Соливьевкѣ, Кіевской губерніи, слѣдую
щимъ образомъ описываетъ И. П. С авч ен ко въ : гроза 17-го іюля 
была замѣчательна своей продолжительностью: она началась въ 12 ч. 
утра и окончилась лишь въ 11 ч. 48 веч. Въ 10 час. веч. на сѣвер
ной сторонѣ неба появился яркій розовый шаръ величиною съ луну, 
окруженный необычайно яркимъ бѣлымъ сіяніемъ; пзъ шара выле
тали внизъ съ лѣвой стороны и съ правой стороны зигзагообразныя 
искры, весьма длинныя, особенно на правой сторонѣ. Этотъ шаръ 
скрылся за облаками, тихо прокатившись по направленіи отъ С. къ ІО. 
въ теченіи 3 минутъ.

Звѣздообразную молнію описываетъ И. П. С авчен ковъ , наблю
давшій ее въ Соловьевкѣ, Кіевской губерніи, во время грозы 23-го 
іюля. Гроза эта началась въ 5 ч. пополудни и окончилась только 
въ 3 ч. 48 м. утра 24-го. Въ 10 ч. веч. на сѣверовостокѣ сверкнула 
весьма яркая молнія въ видѣ огромной звѣзды сиреневаго цвѣта; пзъ 
нея вылетѣла внизъ длинная зигзагообразная искра, причемъ раздался 
необычайно сильный ударъ грома; вскорѣ появилось зарево пожара;
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вѣроятно молнія зажгла гдѣ нибудь скирду хлѣба или какое либо 
строеніе. Этой грозѣ предшествовала необыкновенная жара. Въ пол
день 22-го іюля термометръ показывалъ 3 2 °2 ; на полѣ погибло нѣ
сколько свиней отъ солнечнаго удара.

Описаніе обѣихъ молній, данное нашимъ почтеннымъ сотрудни
комъ, не исключаетъ возможности предполагать, что это были не 
молніи, а метеоры.

Жара въ Парижѣ въ концѣ іюня. 24-го п 25-го іюня максимумъ 
термометръ показалъ въ Парижѣ 31°7 и 31°3. Ж ар а  была невы
носима и для іюня весьма необычна. Въ Revue Scientifique приводится 
выборка болѣе высокихъ температуръ, наблюдавшихся въ іюнѣ, маѣ и 
апрѣлѣ. Въ 1731 еще болѣе высокая температура наблюдалась въ 
апрѣлѣ 35°8; 16-го мая 1841 наблюдалось 32°0, въ іюнѣ 12 разъ 
наблюдалась температура болѣе высокая, чѣмъ нынѣ, 22-го іюня 
1764 отмѣчено 36°8.

Высокая температура конца іюня причинила быстрое таяніе лед
никовъ на горахъ; послѣ 2-го іюля въ Вале Рона вышла нзъ бере
говъ и затопила нѣсколько селъ.

Грозы въ Англіи описываетъ одинъ корреспондентъ N ature изъ 
Эссекса. 24-го іюня гроза разразилась послѣ очень жаркаго дня и 
сопровождалась ужаснымъ градомъ. Градины достигали величины 
куринаго яйца. По окончаніи ливня почва оказалась покрытою слоемъ 
града и всякихъ обломковъ и остатковъ толщиною до 30 сантимет
ровъ. Деревья и растенія, разумѣется, очень пострадали; отъ дерева 
нерѣдко оставался только стволъ съ нѣсколькими вѣтками. Хлѣба 
были положены такъ, какъ будто по низамъ прошли полки солдатъ. 
Н а южномъ берегу Темзы къ сѣверозападу отъ Лондона разразился 
циклонъ, сопровождавшійся ужаснымъ ливнемъ и градомъ. Въ Wembley 
park 900 дѣтей укрылись въ бесѣдкѣ; послѣдняя обрушилась и многихъ 
поранила. Привязной аэростатъ въ Ботаническомъ саду Regent’s park 
былъ сорванъ и унесенъ вѣтромъ. Во время грозы 30-го іюнѣ въ 
Мондорѣ, по словамъ достовѣрныхъ свидѣтелей, были градины вѣсомъ 
до 600 граммовъ.

Іюньскіе дожди на Балканскомъ полуостровѣ были такъ огромны, 
что необычайныя ихъ цифровыя величины необходимо воспроизвести 
здѣсь по лучшимъ источникамъ для пополненія тѣхъ малонадежныхъ 
и неполныхъ данныхъ, которыя были приведены въ прошломъ обзорѣ 
погоды. Въ Софіи выпало въ іюнѣ не 136, а 186 мм., въ Плевнѣ 
выпало 187 мм., въ Габровѣ 4 4 9  мм. Въ отдѣльные дни выпали
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также огромные осадки: въ Софіи 2 - го іюня —  48 мм. въ Габровѣ 
9-го іюня— 75 мм., въ Плевнѣ 14-го —  42 ,7  мм.

Необычайные дожди въ Италіи въ январѣ 1897 года. Въ еже
мѣсячномъ бюлетенѣ Итальянскаго метеорологическаго общества мы 
находимъ данныя, представляющія интересное дополненіе къ январ
скому обзору погоды. Въ обсерваторіи Вальдоббія было измѣряно 
2750 мм. осадковъ, вынавшихъ въ видѣ снѣга въ теченіи 14 дней, 
въ Моттароиа близь Милана 10 дождливыхъ дней дали 1510 мм.; 
въ Семпіонѣ (Швейцарія) за 8 дней выпало 810 мм. Нѣсколько 
меньшіе, но по всюду превышающіе 100 мм. осадки выпали въ дру
гихъ частяхъ Италіи. Въ среднемъ для 63 станціи получаемъ 266 мм.

Б. Срезневскій.
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ВЗАИМОДѢЙСТВІЕ МЕЖДУ КЛИМАТОМЪ И ЛѢСОМЪ ВЪ ПЕРМСКОМЪ КРАѢ .

I.

Всякому извѣстно, что въ жаркое, сухое время въ лѣсу несрав
ненно прохладнѣе и сырѣе, нежели въ открытомъ полѣ и что, при 
общихъ быстрыхъ перемѣнахъ температуры, въ открытыхъ, безлѣс
ныхъ пространствахъ онѣ наступаютъ быстрѣе и сильнѣе, а въ лѣсу 
медленнѣе и слабѣе. Далѣе, лѣсъ хорошо защищаетъ и отъ дѣйствія 
сильныхъ или сухихъ вѣтровъ. Лѣсъ не пропускаетъ свободно ни лу
чей солнца, ни изсушающихъ вѣтровъ, ни сильныхъ дождей, свободно 
падающихъ на открытыя поля; поэтому лѣсъ, очевидно, долженъ под
держиваетъ равномѣрность влаги въ воздухѣ и почвѣ. Зимою онъ со
храняетъ выпавшій снѣгъ и не допускаетъ вѣтры уносить его далѣе 
по полямъ, скопляя его такимъ образомъ для лѣтней влаги. Слѣдова
тельно, лѣсъ представляетъ собою постоянное вмѣстилище влаги въ 
жаркое, сухое лѣто, снабжая верхніе слои воздуха влагою, гораздо 
болѣе обильною здѣсь, по сравненію съ черными парами или безлѣсными 
степями, надъ которыми сухіе слои воздуха нагрѣваются скоро.

При подобныхъ явленіяхъ въ лѣсныхъ и безлѣсныхъ простран
ствахъ становится очевиднымъ, почему въ степяхъ на продолжитель
ное время тянется засуха, не смотря на часто собирающіяся дожде
выя тучи на горизонтѣ, но скоро исчезающія надъ безлѣснымъ про
странствомъ, благодаря дѣйствію теплыхъ, сухихъ слоевъ воздуха 
надъ черными парами или безлѣсными степями.

Это исчезновеніе тучъ объясняется тѣмъ, что пары въ облакахъ 
поглощаются сухимъ и теплымъ воздухомъ и, слѣдовательно, не могутъ 
дать дождя, образующагося какъ извѣстно, при излишкѣ холодныхъ 
паровъ. Въ лѣсныхъ пространствахъ такого явленія нельзя ожидать. 
Кромѣ того, лѣсъ, какъ состоящій изъ высокихъ, сырыхъ, остроко
нечныхъ предметовъ, служитъ естественнымъ, постояннымъ проводни
комъ атмосфернаго электричества, т. е. громоотводомъ. Если это въ 
дѣйствительности происходитъ такъ, то въ лѣсныхъ пространствахъ 
гроза должна быть слабѣе и градобитій менѣе, такъ какъ извѣстно, 
что градъ образуется въ сильныя грозы. Разъяснить эти вопросы —

Нотсоролог. Вѣсти. М 0. 1
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дѣло наблюдателей, но есть основаніе уже и теперь предполагать, что 
лѣса уменьшаютъ градобитія, такъ какъ замѣчено, что градобитія болѣе 
всего появляются на безлѣсныхъ пространствахъ.

Это явленіе ежегодно наблюдается въ прикамскомъ краѣ, гдѣ лѣса 
отсутствуютъ въ Оханскоыъ уѣздѣ1).

Тѣ посѣвныя поля, которыя находятся среди лѣсовъ, имѣютъ 
передъ другими, безлѣсными, большее преимущество еще и по отно
шенію къ разнымъ вреднымъ насѣкомымъ и землянымъ звѣрькамъ 
(полевымъ мышамъ, хомякамъ и др.), усердно истребляющимъ посѣвы. 
Путемъ наблюденій установлено, что большинство полезныхъ птицъ, 
уничтожающихъ вредныхъ насѣкомыхъ и звѣрьковъ, избираетъ своимъ 
ыѣстообиталищемъ именно лѣса, откуда имъ удобнѣе преслѣдовать 
свою добычу и перелетать небольшія разстоянія на поля. Очевидно, 
лѣсъ имѣетъ значеніе въ смыслѣ полезности не только для каждаго 
сельскаго хозяина, —  земледѣльца, но и для всей страны, уравновѣ
шивая климатъ и устраняя его рѣзкости: засухи, ливни, градобитія и 
проч., и служитъ, кромѣ того, мѣстообпталищемъ птицъ, —  друзей 
земледѣльца.

Въ видахъ такой общей пользы лѣса Министерство Земледѣлія 
заботится не только о лѣсоохраненіи, но и о лѣсоразведеніи въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ отсутствіе его гибельно отзывается на экономическомъ 
благосостояніи страны. Въ Министерствѣ возбуждены даже вопросы 
о наградахъ за искусственныя лѣсонасажденія въ мѣстахъ, наиболѣе 
въ томъ нуждающихся.

II.

Чтобы заняться разведеніемъ лѣса, надо нѣсколько присмотрѣться 
къ его жизни и зависимости отъ климата и мѣстоположенія. Зависи
мость здѣсь взаимная: какъ лѣсъ отчасти измѣняетъ климатъ страны, 
такъ и климатъ въ большей или меньшей степени измѣняетъ ростъ, 
Форму и даже жизнь лѣса. При наблюденіяхъ за одними и тѣми же 
растеніями, находящимися въ одномъ мѣстоположеніи и при одномъ 
составѣ почвы, въ различные года весною пробужденіе жизни этихъ 
растеній оказывается неодновременнымъ и неодинаковымъ по силѣ. 
Не говоря уже о травянистыхъ растеніяхъ, различіе во времени на
чала проявленія жизни весьма замѣтно даже и у кустарниковъ и де
ревьевъ. У чернолѣсья первое очевидное пробужденіе жизни обнару
живается разбуханіемъ лиственныхъ почекъ, переходящихъ быстро

1) Извѣстно изъ статьи о градобитіяхъ въ Оханскоыъ уѣздѣ г. Миронольскаго.



или постепенно въ полное развитіе листьевъ. Этой Фазы чернолѣсье 
достигаетъ не въ одпо время: въ нѣкоторые годы рано, а въ другіе 
поздно,— и притомъ не на единичныхъ только экземплярахъ, а вообще 
на всѣхъ, въ большемъ или меньшемъ районѣ наблюдаемыхъ, древес
ныхъ породахъ. Метеорологическія наблюденія совмѣстно съ наблю
деніями за періодическими явленіями въ жизни растеній въ Перм
скомъ краѣ показали, что жизнь растеній (также и деревьевъ) нахо
дится въ тѣсной зависимости отъ періодическихъ явленій климата. 
И особенно появленіе ненормальныхъ суровостей климата отражается 
на растительности во время ея весенней жизни, т. е. на развитіи 
листьевъ, цвѣтовыхъ почекъ и цвѣта. Обыкновенно опасность грозитъ 
растительности въ апрѣлѣ и маѣ преимущественно отъ двухъ Факто
ровъ природы:— температуры и влажности воздуха. Поздніе весенніе 
зйморозки въ маѣ рѣдко проходятъ безъ вреда для листовыхъ почекъ 
вяза и клена, которыя замерзаютъ и потомъ чернѣютъ, принимая 
обожженный видъ. Даже молодые побѣги и цвѣтовыя почки ели въ 
концѣ мая и началѣ іюня (новаго стиля), при сухихъ холодахъ, тем
пературъ около 0° не выносятъ и погибаютъ, представляя высохшія, 
короткія хвои (1884 п 1895 годы). На цвѣтъ ели и вызрѣваніе сѣ
мянъ значительно вліяетъ температура воздуха въ апрѣлѣ и маѣ. 
Замѣчено, что оба мѣсяца теплые или только послѣдній теплый всегда 
сопровождаются обильнымъ цвѣтомъ ели, переходящимъ потомъ въ 
сѣмянныя шишки. Наоборотъ, холодный апрѣль и май (градуса на 3° 
ниже нормальной) не только не способствуетъ развитію цвѣтенія ели, 
но даже и совсѣмъ уничтожаетъ его (1884, 1890 и 1895 годы). 
Если апрѣль и май продержались теплыми, и послѣ стаянія снѣга 
почва оттаяла уже на глубину сантиметровъ до 40 (9 вершковъ), то 
черемуха развиваетъ листъ рано. Береза развиваетъ листъ при тѣхъ 
же условіяхъ, по требуетъ большаго повышенія температуры почвы. 
Здѣсь, вѣроятно, имѣетъ немаловаяіное значеніе движеніе сока, кото
рое начинается при оттаиваніи верхнихъ слоевъ почвы. Послѣ этого 
уже вполнѣ развертывается листъ. Малоснѣяііе при сильныхъ, продол
жительныхъ морозахъ тоже оставляетъ вредныя послѣдствія въ жизни 
лѣсныхъ породъ. Глубоко промерзшая земля весною медленно оттаи
ваетъ, не давая корнямъ влаги для уравновѣшиванія испарившейся 
влаяшостп отъ весеннихъ сухихъ вѣтровъ. Отъ этого происходитъ 
слѣдующее. Хвои и стебли, напр. у можжевельника прп солнечномъ, 
сухомъ теплѣ весною, что представляетъ собою почти обычныя явле
нія, скоро лишаются своей влажности, а для возобновленія ея корни 
въ замерзшей землѣ получить ее еще не могутъ, а потому, большею

1*

В заимодѣйствіе между климатомъ и лѣсомъ въ  пермскомъ кра ѣ . 3 9 3
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частію, открытыя верхнія вѣтки можжевельника засыхаютъ, и пре
имущественно съ солнечной стороны.

Зимніе морозы около 40° Ц. выносятъ почти всѣ породы де
ревьевъ, кромѣ клена и вяза, не смотря на защиту инея, часто въ 
морозы покрывающаго густымъ слоемъ деревья. Кленъ и вязъ, а 
также садовыя яблони и вишни отъ сильныхъ морозовъ погибаютъ 
своими верхними, открытыми вѣтками, отчего эти породы (кленъ и 
вязъ) рѣдко встрѣчаются большими, да и вообще въ лѣсахъ па сѣ
верѣ умѣренной полосы ихъ уже мало.

Въ очень дождливые годы, когда они располагаются одинъ за 
другимъ, составляя собою въ числѣ другихъ лѣтъ дождливый періодъ, 
при изобиліи влаги въ почвѣ нѣкоторыя деревья, особенно рябина и 
липа, не выносятъ такихъ условій климата и гибнутъ. Это объ
ясняется тѣмъ, что въ почвѣ всѣ отверстія и скважины, черезъ ко
торыя ранѣе проникалъ къ корнямъ воздухъ, теперь при очень сырой 
погодѣ затягиваются водою и доступъ воздуха къ корнямъ прекра
щенъ. При такихъ условіяхъ корни дерева загниваютъ, и оно гибнетъ.

Вызрѣваніе сѣмянъ у разныхъ породъ деревьевъ происходитъ, со
образно погодѣ, не въ одно время, а потому, чтобы собрать сѣмена 
для посѣва, надо съ августа мѣсяца уже присматривать за лѣсомъ. 
Первыя сѣмена падаютъ съ березы, потомъ, еслп сухая осень, съ ели 
въ сентябрѣ и октябрѣ, а если сырая, то зимою. Сѣмена липы па
даютъ по снѣгу. Такъ какъ сѣмена падаютъ осенью и зимою, то и 
посѣвы такими собранными сѣменами можно производить только на 
будущее лѣто. Впрочемъ иногда сѣмена березы возможно собирать 
въ августѣ, что дастъ возможность также сдѣлать и посѣвъ.

Независимо отъ климата разныя породы деревьевъ избираютъ 
излюбленныя для себя почвы. Такъ, береза болѣе встрѣчается на пе
регнойныхъ почвахъ, сосна на песчаныхъ, ель на глинистыхъ и пр. 
При изученіи вообще природы полезно бы обратить вниманіе на
блюдателей и на мѣстные лѣса и ихъ жизнь, какъ на благосостояніе 
страны. Наблюдатели природы оказали бы большую услугу какъ на
укѣ, такъ и обществу, если бы наблюдая за лѣсомъ, описали его, хотя 
приблизительно по слѣдующимъ вопросамъ.

1) Какое пространство земли лѣсъ занимаетъ? Высота лѣса, гу
стота, толщина породы деревьевъ.

2) Гористое пли низкое мѣсто находится подъ лѣсомъ. Сырое или 
сухое. Почва и подпочва. Обитатели лѣса. Чѣмъ покрыта почва (трава, 
мохъ, хвоя).

3) Около лѣса какіе участки расположены и чѣмъ заняты?
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4) Время періодическихъ явленій въ жизни лѣса (развитіе листь
евъ, цвѣтеніе, плодоношеніе, оголеніе лѣса).

5) Описаніе тѣхъ или другихъ причинъ гибели лѣса1).
Ѳ. Панаевъ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Х Р О Н И К А .  Западная и восточная метеорологическія сѣти при Император

скомъ Московскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства.—Парижская Академія Наукъ, 
работы Эгинитиса, Ц ент ер а.—50лѣтіе Прусскаго Королевскаго Метеорологическа
го Института. — Отчетъ того же Института за 1896 г. Pole Stare Recorder. Wolkenau
tomat. — Конгрессъ по вопросамъ гигіены и климатологіи Бельгіи и Конго. — Метео
рологія на Брюссельской Всемірной Выставкѣ. — Самопишущій дождемѣръ Гель
мана — Фуса. — Одноннтный анемометръ. — Каникулярные курсы по естествознанію 
въ Берлинѣ. — Глобусъ Эренберга для демонстрированія кривой инерціи. — Оран
ская десятичная система счета времени. — Свѣтящіяся облака. — М истпуФ Ф еръ. — 
Колодцы въ роли барометра. — Необычайный холодъ въ Восточной Австраліи.

Западная и Восточная метеорологическія сѣти при Императорскомъ Мо
сковскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства. Только, что опубликованные 
отчеты за 1896 г. Московскаго Сельскохозяйственнаго Общества 
позволяютъ судить о томъ крайне ненормальномъ положеніи,- которое 
переживаютъ эти сѣти. Приведемъ численныя данныя изъ частнаго 
отчета о дѣятельности м етеорологи ч еской  комиссіи п метеороло
гической сѣти состоящихъ при Обществѣ. На сѣти числится долга 
къ 16-му января 1897 г. 4 ,586 р. (въ томъ числѣ сѣть должна 
1,795 р. лично Н. П. К олом ійцову, завѣдываюгцему сѣтью;) ассиг
новано же на сѣть на 1897 г. всего 5 ,005 . Смѣты на 1897 г. 
не приложено къ отчету; но такъ какъ общій расходъ въ 1896 г. 
составлялъ 3,146 р., то отсюда видно, что вышеозначенный долгъ 
далеко не можетъ бытъ погашенъ въ 1897 г.

Ненормальнымъ представляется и то обстоятельство, что часть 
имущества сѣти находится въ метеорологической обсерваторіи при 
Ново-Александрійскомъ сельскохозяйственномъ институтѣ, именно

1) Въ началѣ этой статьи, написанной однимъ изъ нашихъ наблюдателей, 
устроившимъ Пермскую метеорологическую сѣть, повторяется многое, уже ранѣе 
напечатанное въ Метеорологическомъ Вѣстникѣ, но редакція рѣшилась помѣстить 
и эту часть статьи, дабы не нарушить связи со второю частію, содержащею любо
пытныя данныя о Пермскомъ краѣ и, главное, краткую и толково составленную 
программу. F e d .
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анемографъ Вильда, стоящій 300 р .;въ  спискѣ изданій сѣти Фигури
руютъ Метеорологическіе бюллетени обсерваторіи того же Ново- 
Александрійскаго института, изданныя почему-то всего за три мѣсяца 
іюль —  сентябрь 1894 г.

Подобныя изданія, неимѣющія прямого отношенія къ Москов
скому Обществу Сельскаго Хозяйства обошлись его сѣти недешево, 
такъ какъ типографскій расходъ еще до вступленія сѣти въ вѣдѣніе 
общества показанъ въ 1,846 р. (па дѣлѣ опъ вѣроятно еще больше).

Эти ненормальности объясняются тѣмъ, что организаторъ сѣти 
Н. П. К олом іпцовъ  первоначально привязалъ ее къ Ново-Александ
рійскому Институту при которомъ онъ состоялъ и. д. адъюнктъ-про
фессора, но этотъ Институтъ въ концѣ концовъ не призналъ жела
тельнымъ печься о метеорологической сѣти. Очевидно, что метеоро
логическая сѣть была плодомъ личной иниціативы II. П. К олом ійц ева 
а связь ея съ Ново-Александрійскимъ Институтомъ, была лишь слѣд
ствіемъ неправильнаго проведенія аналогіи между этимъ институ
томъ п университетами Новороссійскими и Кіевскимъ, при которыхъ 
подобнаго рода сѣти получили вполнѣ прочное положеніе и научиое 
значеніе подъ руководствомъ профессоровъ А. В. К л о ссо в с к аго  и 
П. И. Б роунова.

Когда Ново-Александрійскій Институтъ отказался отъ образовав
шейся метеорологической сѣти1), то послѣдняя оказалась, поводимому, 
приватнымъ достояніемъ Н. П. К олом ійц ева, который сознавая не
нормальность такого положенія сѣти, необходимо долженъ былъ 
искать поддержки съ другой стороны. Нельзя не порадоваться, что 
поддержка эта нашлась въ такомъ почтенномъ учрежденіи, какъ Мо
сковское Общество Сельскаго Хозяйства. Общество приняло съ 1-го 
января 1896 г. сѣть въ свое вѣдѣніе и тогда же выдѣлило изъ своей 
среды почвенно-климатологическую комиссію, при которой сѣть и про
должала свое существованіе; 15-го ноября 1896 г. вышеозначенная 
комиссія раздѣлилась на двѣ комиссіи —  почвенную и метеорологиче
скую. Послѣдняя комиссія, включившая въ свой составъ многихъ поч
тенныхъ и опытныхъ дѣятелей, каковы В. А. Т ар го и ск ій , князь 
А. Г. Щ е р б а т о в ъ , проФ. Н. А. У м овъ, Э. Е . Л ейстъ , Н. П. А фа- 
н асьевъ  и др., имѣетъ на себѣ по сіе время попеченіе объ обѣихъ

1) Нѣкоторыя подробности, болѣе или менѣе интимнаго характера, интересующіеся 
найдутъ въ отчетѣ Им. Мет. Общества С. X. за 1896 г. въ «докладной запискѣ о со
стояніи Западной и Восточной сельскохозяйственныхъ метеорологическихъ сѣтей, 
организованныхъ II. П. К олом ійцевы м ъ, ко времени принятія ихъ въ вѣдѣніе 
Им. Мос. Общества С. X.
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сѣтяхъ, Западной и Восточной; ближайшее же завѣдываніе сѣтями 
поручено Н. П. К олом ійцову, за именемъ котораго и издаются 
труды сѣти. Въ настоящее время средства сѣти достигли почтеннаго 
размѣра, если забыть о накопившихся долгахъ ея: Министерство зем
ледѣлія продолжило третій разъ свою ежегодную субсидію въ 1,500 р., 
общій съѣздъ желѣзныхъ дорогъ даетъ въ четвертый разъ ежегодную 
субсидію 400 р. и сверхъ того, по свѣдѣніямъ собраннымъ г. Коло- 
м ій ц овьш ъ, ассигновалъ единовременно на 1 8 9 7 г . 8 0 0 р',Воронеж
ское губериское земство назначило 1,000 р., другія земства въ слож
ности 525 р., Департаментъ Удѣловъ отпустилъ въ непосредственное 
распоряженіе г. К олом ій ц ова  780 р. К ъ 1-му января 1897 г. въ 
обѣихъ сѣтяхъ числилось 2657 наблюдателей, производящихъ 5054 
отдѣльнаго рода наблюденій.

Парижская Академія Наукъ. Засѣданіе 26-го іюля. Леви предста
вилъ мемуаръ Э гин итиса о климатѣ Аѳинъ.— Засѣданіе 23-го ав
густа. Доложенъ трудъ Ц ент ер а, директора Пражской Обсерваторіи. 
Ц е н ге р ъ  указываетъ на то, что предсказанія погоды на долгій срокъ 
могутъ дѣлаться на основаніи совпаденія періодовъ погоды съ періо
дами солнечной дѣятельности. Послѣдніе и притомъ точно опредѣлен
ные максимумы солнечной дѣятельности имѣли мѣсто въ апрѣлѣ 1894 
и апрѣлѣ 1895 г. слѣдовательно мы имѣемъ теперь дѣло съ повторе
ніемъ явленій наблюдавшихся 10 лѣтъ тому назадъ. Предсказанія сдѣ
ланныя на этомъ основаніи Ц ен ге р о м ъ , во многихъ случаяхъ оправ
дались.

Прусскій Королевскій Метеорологическій Институтъ заканчиваетъ 50-ти 
лѣтіе своего существованія, и по этому случаю 17-го октября имѣетъ 
быть юбилейный актъ въ присутствіи Императора. Акту будетъ пред
шествовать трехдневная конференція завѣдующихъ германскими ме
теорологическими центральными институтами.

Отчетъ за 1896 г. Прусскаго Королевскаго Метеорологическаго Института 
позволяетъ видѣть, что метеорологическія работы въ Пруссіи рас
предѣлены между весьма извѣстными и внѣ Германіи дѣятелями. 
Директоромъ Института состоитъ профессоръ тайный совѣтникъ 
ФОііъ-Вецольдъ5 весьма извѣстный своей термодинамикою атмосферы 
и теоретическими изслѣдованіями по земному магнитизму. Замѣстите
лемъ директора состоитъ проФ. Г ельм ан ъ . ПроФ. К р е м зе р ъ  заве
дуетъ первымъ отдѣленіемъ института по климатологіи. Г ельм ан ъ  
завѣдуетъ обработкой осадковъ въ отдѣленіи второмъ и библіотекою. 
ПроФ. Асманъ завѣдуетъ отдѣленіемъ третьимъ по части грозъ и осо
быхъ явленій, а также и инструментовъ. ПроФ. Ш п р у н гъ  управ-
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ляетъ Подсдамской Обсерваторіей и въ часиости ея метеорологиче
скимъ отдѣленіемъ, тогда какъ магнитное отдѣленіе поручено проФ. 
Э ш енгагену . Н а второстепенныхъ должностяхъ состоятъ д -р ъ  
А рен дтъ , др-ъ К асн ер ъ , Б аш ен ъ , Б е р зо н ъ , др-ъ Зю рипъ, др-ъ 
Ш тад е, др-ъ М ейн ардусъ , д-ръ Л ю делингъ , др-ъ Ш вальб е  и 
друг.

Всего значится въ спискѣ служащихъ 34 лица, занимающихъ 
должности подъ названіемъ «начальниковъ отдѣленій», «постоянныхъ со
трудниковъ» «ученыхъ помощниковъ», асистеитовъ и проч. Весьма 
поучителенъ перечень сочиненій, опубликованный поименованными 
лицами; помимо офиціальныхъ изданій, мы находимъ въ этомъ перечнѣ 
63 номера статей. Въ рукахъ членовъ персонала находятся редакціи 
періодическихъ изданій: das W etter («Погода») «успѣховъ Физики» по 
космической ф н з п к Ѣ  (Асманъ), Meteorologische Zeitschrift (Г ель 
манъ), Ж урнала воздухоплаванія и Физики атмосферы (Б ерзон ъ ). 
«Успѣхи Физики» за 90 и 95 года пополнились весьма многими стать
ями по метеорологіи поименованныхъ выше лицъ.

Въ вѣдѣніи прусскаго института находятся 1844 дождемѣрныхъ 
станцій и 188 станцій высшаго разряда. Между этими послѣдними 
первенствующее мѣсто занимаетъ Потсдамская Обсерваторія. Отмѣ
тимъ нѣкоторыя новости въ наблюденіяхъ послѣдней.

Pole Star Recorder, пріобрѣтенный отъ Фергюссона съ Обсерваторіи 
Голубой горы, представляетъ собою Фотографическую камеру, непо
движно направленную на полярную звѣзду. Эта послѣдняя въ ясную 
ночь прочерчиваетъ на Фотографической пластинкѣ дугу круга діа
метромъ въ 2 сантиметра. Перерывы дуги, зависящіе отъ находя
щихъ облаковъ, даютъ возможность составить понятіе объ измѣнені
яхъ облачности. Отсюда видно, что описываемый инструментъ допол
няетъ для ночнаго времени дневную запись геліографа.

Съ 1-го іюля начаты уси ленны я н аблю ден ія  надъ  обла
ками. Для опредѣленія высоты и движеній ихъ, помощью наблюденій 
съ двухъ пунктовъ, примѣнены три способа: визированіе теодоли
тами, автоматическая Фотографическая съемка двумя тожественными 
апаратами (Wolkenautomat) и Фотограмметрическія опредѣленія. Облач
ный автоматъ долженъ самъ собою давать снимки неба одновременно 
съ двухъ мѣстъ— въ Потсдамѣ и Торновѣ; изъ различія обоихъ изобра
женіи предполагается вычислять высоту облаковъ; какимъ образомъ 
это предположено дѣлать, помощью стереоскопа (см. Хроника Ля 7 
стр. 316) или иначе —  въ очетѣ неуномянуто. Съемки помощью ф о т о -  

грамметровъ отличаются тѣмъ, что каждый снимокъ повторяется че-
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резъ 3 0 — 60 секундъ на той же Фотографической пластинкѣ; такимъ 
образомъ составляется понятіе о движеніи облаковъ; такихъ двой
ныхъ съемокъ произведено съ 1-го іюля до конца года 670. Магнит
ное отдѣленіе Потсдамской обсерваторіи обратило много вниманія на 
м елкія  к о л еб ан ія  зем н аго  м агн и тп зм а см. (Мет. Вѣсти., стр. 26 
и 183). Одновременныя наблюденія таковыхъ были испробованы еще 
до Парижскаго коигреса на 15 обсерваторіяхъ, а именно 27-го и 28-го 
Февраля и 12-го и 13-го марта, когда въ теченіе 1 часа были про
изведены строго одновременные отсчеты чрезъ каждыя 5 секундъ.
28-го Февраля 1896 г. въ 6 — 7 часовъ Гринвичскаго времени были 
получены весьма интересныя данныя. Для этихъ же наблюденій въ 
обсерваторіи построенъ точный регистрирующій приборъ, на записи 
котораго одному часу соотвѣтствуетъ длина въ 24 сантиметра.

Упомянемъ еще о подготовленіяхъ къ новой м агнитной съем кѣ  
сѣверной и средней Германіи, которую предположено распространить 
на 250 пунктовъ и выполнить въ теченіи 5 лѣтъ.

Институтъ посвящаетъ немало трудовъ научном у во зд у х о 
плаванію . Обработка наблюденій, собранныхъ въ прошлые годы, въ 
обширныхъ размѣрахъ произведена А ссм аном ъ, З ю рп н гом ъ  и 
Б ер зо н о м ъ  и къ веснѣ 1898 г. будетъ опубликована въ двухъ 
томахъ.

Конгрессъ по вопросамъ гигіены и медицинской климатологіи Бельгіи и Конго
имѣлъ мѣсто въ Брюсселѣ съ 9-го но 14-го августа 1897 г. Устроенъ 
онъ Королевскимъ Обществомъ Общественной медицины и медицин
ской топографіи Бельгіи, состоящимъ подъ почетнымъ предсѣдатель
ствомъ короля Леопольда. Конгрессъ имѣлъ своими почетными прези
дентами трехъ министровъ, а во главѣ бюро стоялъ президентъ Ку- 
борнъ. Въ программу конгреса не помѣщены общіе вопросы, а вошли 
лишь частныя свѣдѣнія, касающіяся отдѣльныхъ частей страны. Для 
Бельгіи программа даетъ три рубрики: І-я климатологія и медицин
ская топографія, ІІ-я смертность и заболѣваемость, и Ш -я гигіени
ческія условія и устройство Офортовъ. Для свободнаго государства 
Конго приведено въ программѣ пять рубрикъ: І-я  метеорологическій 
климатъ, ІІ-я  почвенныя згсловія, Ш -я  условія жизни (описаніе сани
тарныхъ условій пунктовъ населенныхъ Европейцами), ІѴ-я главныя 
болѣзни, смертность, и V гигіена и профилактика.

Отдѣлъ метеорологіи на Брюссельской Всемірной Выставкѣ устроенъ 
благодаря трудамъ А. Л а н к а с те р а . По отзыву Г ельм ан а тамъ об
ращаютъ на себя вниманіе прежде всего выставка С.-Петербургской 
Главной Физической Обсерваторіи, къ которой примкнулъ и г .  Сиг-



4 0 0 М етеорологическій В ѣстникъ .

сонъ изъ Рыбинска со своими превосходными Фотографіями спѣжп- 
нокъ и кристалловъ инея, затѣмъ графики Баварскаго метеорологи
ческаго института, А и г о (Парижъ), Г и льдебраи дсона (Упсала), П о
лиса (Ахенъ). Г. П ринцъ (Брюссель) далъ прекрасныя Фотографіи 
облаковъ и ледепыхъ Фигуръ. Имѣются также экспонаты Брюссель
ской Обсерваторіи, редакціи «Ciel et Terre» и молодого Бельгійскаго 
Астрономическаго Общества. ІО. Р и ш ар ъ  далъ полную коллекцію 
своихъ инструментовъ. Можно видѣть въ дѣйствіи дождемѣръ Гель
мана-Фуса и пр.

Самопишущій дождемѣръ Гельмана-Фуса оипсапъ въ Февральскомъ 
выпускѣ Meteorologische Zeitschrift и представляетъ собою самый 
дешевый изъ всѣхъ извѣстныхъ плювіографовъ. Со всѣми принад
лежностями онъ стоитъ 150 марокъ, т .е . дешевле, чѣмъ плювіографъ 
Готтпнгера, стоющій 218 марокъ. Изобрѣтатель поставилъ себѣ 
цѣлью дать возможно большее распространеніе автоматической записи 
осадковъ. Инструментъ этотъ представляетъ колонку изъ толстой 
жести, раздѣленную, такъ сказать, на нѣсколько этажей: наверху 
пріемный сосудъ, пониже барабанъ съ разграФлепою бумагою, вра
щаемый около вертикальной осп часовымъ механизмомъ, еще ниже 
сосудъ, сообщающійся съ пріемнымъ сосудомъ и содержащій попла
вокъ съ перомъ; этотъ сосудъ опоражнивается самъ собою каждый 
разъ, когда вода достигнетъ до вершины придѣланной къ нему сифон
ной трубки; внизу помѣщено ведро; стекающую въ него воду реко
мендуется вымѣривать для контроля показаніи прибора. Распростра
ненію плювіографа Гельмана мѣшаетъ то обстоятельство, что онъ 
приспособленъ только къ измѣренію^дождя, но не снѣга; изобрѣтатель 
совѣтуетъ «при наступленіи мороза вынуть изъ коллоиы часовой ме
ханизмъ и сосудъ съ поплавкомъ и сохранять ихъ въ комнатѣ до на
ступленія весны, пріемный же сосугдъ закрыть крышкой». Едвали можно 
желать распространенія у насъ этого прибора, который долженъ въ 
теченіи полугода оставаться въ бездѣйствіи.

Однонитный анемометръ. Какъ извѣстно, проволока па вѣтру издаетъ 
звукъ. С тр у гал ъ  нашелъ, что высота этого звука не зависитъ ни 
отъ длины, ни отъ натяженія нити; если проволока расположена въ 
плоскости перпендикулярной къ направленію вѣтра, то число колебаній 
п  пропорціонально скорости вѣтра ѵ и обратно пропорціонально діа
метру проволоки проволоки d. Коэффиціентъ пропорціональности G

въ Формулѣ п =  С^, при обыкновенной температурѣ =  1. На этомъ 

принципѣ Б ару  съ строитъ анемометръ; онъ натягиваетъ иа особыхъ
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рамкахъ три проволоки взаимно перпендикулярныхъ, включаетъ каж 
дую въ особую цѣпь съ микрофономъ и получаетъ возможность по 
тремъ звукамъ измѣрять всѣ три составляющіе вѣтра, т. е. опредѣлять 
и силу вѣтра и его направленіе въ пространствѣ.

Каникулярные курсы по естествознанію  для учителей высшихъ школъ 
имѣютъ быть въ Берлинѣ отъ 29-го (17) сентября до 9-го октября 
(27-го сентября). Между 13-ю объявленными чтеніями (занимающими 
отъ 2 до 4 лекцій) наше вниманіе обращаютъ на себя лекція извѣст
наго проФ. Э ш ен гаген а: наши современныя знанія о магнетизмѣ 
земли. Предположено между прочимъ посѣщеніе Потсдамской метео
рологической и магнитной обсерваторіи и Шарлоттенбургскаго Фи
зико-техническаго института.

Кривую инерцію Эренбергъ демонстрируетъ на черномъ глобусѣ, по
сыпанномъ ликоподіемъ и приведенномъ во вращеніе. Если подуть на 
какое пибудь мѣсто глобуса чрезъ заостренную трубку, то частицы 
ликоподія па пути вѣтра сметаются и «путь инерціи» обрисовывается 
черною полосою на желтомъ Фонѣ ликоподія (Beiträge zur Geophysik 
1897, т. I l l ,  стр. 217).

Оранская десятичная система счета времени была предметомъ доклада 
А нри д е-С ар р о то н а  въ Оранскомъ географическомъ обществѣ въ 
Алжирѣ. Д е -С а р р о то н ъ  предлагаетъ удержать раздѣленіе сутокъ 
на 24 часа и принять аналогичное дѣленіе окружности на 240 гра
дусовъ; для подраздѣленія этихъ единицъ, часа и градуса принять де
сятичную систему. Эта система, получившая названіе оранской, почти 
единогласно принята Парижскимъ Бюро Долготъ. Новый громадный 
глобусъ, проектированный знаменитымъ Р еклю  для Всемірной Вы
ставки 1900 г. въ масштабѣ 1 : 320000, долженъ быть раздѣленъ 
на 240 градусовъ, а каждый градусъ на 10 частей.

«Мистпуфферъ» есть загадочное явленіе гула или грома, слышимаго 
на морѣ и на морскихъ берегахъ. Фламанское названіе указываетъ и 
на мѣсто, гдѣ явленіе это всего болѣе обратило на себя вниманіе. Въ 
теченіе послѣдняго года появилось не мало статей въ различныхъ 
журналахъ по вопросу о мпетпуФФерахъ. Кромѣ перечисленныхъ въ 
нашихъ литературныхъ перечняхъ укажемъ еще на статьи въ Himmel 
und Erde, Revue Scientifique 1896, Revue maritime et coloniale. Въ 
Германіи и Голландіи организованы систематическія наблюденія надъ 
мистпуФФерами. Утрехтскій метеорологическій институтъ уже опубли
ковалъ первый годовой отчетъ о мпетпуФФерахъ, слышанныхъ въ те
ченіи 1896 г. Можно замѣтить, что явленіе это всего чаще наблю
дается въ іюлѣ при спокойномъ состояніи моря и новидимому идетъ
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съ запада (Ciel et Terre). Л икФ ельдъ въ анналахъ гидрографіи дѣ
лаетъ попытку объяснить мистпуФФеры по аналогіи со взрывами 
пара въ водѣ, нагрѣваемой выше точки кипѣнія.

Свѣтящіяся облака въ послѣдніе годы почти не появлялись на не
босклонѣ Европы. Но теперь, повидпмому, вновь наступаетъ періодъ 
ихъ видимости. Это явленіе составляетъ принадлежность сѣверной 
части неба въ лѣтнія ночи. Въ концѣ іюля астроному наблюдателю 
Юрьевскаго Университета прпв. доц. К. Д. П окровском у посчастли
вилось запечатлѣть два свѣтящихся облака путемъ Фотографіи 25-го 
(13) числа въ 12 ч. 20 м. ночи и 26-го (14) въ 12 ч. 45 м. ночи. 
Тѣмъ изъ нашихъ читателей, которые занимаются Фотографіею, вѣ
роятно, интересно будетъ узнать, что эта съемка удается даже при 
самыхъ простыхъ любительскихъ аппаратахъ, нужно только выдер
живать около Ѵз часу. Полученные снимки могутъ имѣть научное зна
ченіе, если замѣтить время съемки и высоту и азимутъ явленія. 
Точная оріентировка однако получается иногда и на самомъ снимкѣ, 
если на снимкѣ запечатлѣется пара извѣстныхъ звѣздъ. (Съемка должна 
продолжаться нѣсколько минутъ, такъ что каждая звѣзда запечатлѣ
вается въ видѣ линіи, а не точки).

На появленіе свѣтящихся облаковъ указываетъ также директоръ 
Берлинской астрономической обсерваторіи проФ. Ф о р с т е р ъ  въ особой 
статьѣ. Германскіе наблюдатели приглашаются сообщать своп наблю
денія спеціалисту по части свѣтящихся облаковъ астроному въ Ш те- 
глицѣ (около Берлина) Оттону Іесс е , который подвергнетъ ихъ на
длежащей обработкѣ.

Валено то, что изъ сопоставленія отмѣтокъ, сдѣланныхъ на раз
ныхъ мѣстахъ можно вычислить высоту свѣтящихся облаковъ. Опа 
огромна, судя по опредѣленіямъ Іе с с е , и колеблется въ тѣсныхъ 
предѣлахъ между 80 и 88 километровъ (см. Хроника, стр. 130).

Уровень воды въ колодцахъ подверлеенъ, какъ указываетъ Ромео 
М артини въ отчетахъ Королевскаго Ломбардскаго Института, 
быстрымъ колебаніямъ. Колебанія эти соотвѣтствуютъ колебаніямъ, ко
торыя обпарулсиваетъ воздушное давленіе во время бурь. Работа 
М артини  входитъ такимъ образомъ въ связь съ извѣстными откры
тіями Л ан гл ея  касательно внутренней работы вѣтра. Кривыя М ар
тини весьма схожи съ кривыми Л ан глея . Теперь до нѣкоторой сте
пени объяснилась примѣта, указывающая наступленіе дурной погоды 
по быстрымъ измѣненіямъ уровня воды въ колодцахъ. Но замѣчатель
но, что на уровнѣ сказывается вліяніе именно быстрыхъ барометри
ческихъ колебаній, вліяніе же крупныхъ колебаній гораздо менѣе 
опредѣленно (Nature).
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Необычайный холодъ въ Восточной Австраліи, начиная съ Рождества, 
обращаетъ на себя общее вниманіе; въ январѣ, Февралѣ и мартѣ 
трижды выпадалъ снѣгъ въ Альпахъ Викторіи, и горы Богонгъ и 
Фидертопъ покрылись снѣгомъ на б Футъ. Р у ссел ь  приписываетъ 
холода вліянію антициклона, надвинувшагося съ запада. Но это еще 
не даетъ первичной причины явленія. Нельзя отрицать связь холо
довъ съ необычайнымъ распространеніемъ плавучихъ льдовъ Южнаго 
океана, между которыми суда, идущія отъ мыса Доброй Надежды, 
должны пробираться цѣлыя сотни миль. Гидрографическій департа
ментъ Соединенныхъ Ш татовъ утверждаетъ, что антарктическіе льды 
попали, благодаря причинамъ вулканическаго характера въ теченія, 
уносящія ихъ къ Австраліи (Nature).

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Зупанъ, А. Норвежская полярная экспедиція въ 1893— 1896 гг. (Peterm. 

M itt. 43 Bd. 1897, Heft VI u. VII). Цѣль статьи З у п а н а  подвести 
итоги экспедиціи Нансена, на сколько это возможно по вышедшему 
въ свѣтъ описанію ся, такъ какъ пройдутъ еще года пока весь на
учный матеріалъ, который собрала экспедиція, будетъ обработанъ и 
напечатанъ. Въ началѣ авторъ передаетъ вкратцѣ описаніе самого 
путешествія, а въ послѣдней главѣ приводитъ резз'льтаты наблюденій 
въ полярномъ морѣ по немногимъ сравнительно свѣдѣніямъ и числовымъ 
даннымъ, которыя находятся въ изданномъ описаніи путешествія:). 
Мы остановимся только на послѣдней главѣ. Нансенъ характеризуетъ 
полярное море слѣдующимъ образомъ: оно представляетъ изъ себя 
«сплошную массу льдинъ, которыя находятся въ постоянномъ движе
ніи й то смерзаются, то разрываются на части или сталкиваясь раз
ламываются». Дѣйствующими силами при этомъ являются вѣтры и 
теченія. Далѣе З у п а н ъ  останавливается па образованіи ледяныхъ 
горъ, каналовъ въ ледяномъ покровѣ, толщинѣ льда (до 15 метровъ), 1

1) До сихъ поръ появились, кромѣ норвежскаго изданія («Fram over Polhovet»), 
изданія на англійскомъ языкѣ («Farthest North») и нѣмецкое («In nacht und Eis»). 
Всѣ эти изданія существенно отличаются другъ отъ друга. На русскомъ языкѣ По
п ова издаетъ переводъ описанія путешествія Нансена подъ заглавіемъ «Во мракѣ 
ночи и во льдахъ»; до сихъ поръ появилось лишь нѣсколько выпусковъ. Кромѣ того 
болѣе быстро издается переводъ сочиненія Нансена редакціей журнала «Землевѣдѣ
ніе» подъ заглавіемъ «Среди льдовъ ц во мракѣ полярной ночи».
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колебаніи этой толщины и т. д. Интересно здѣсь указать на то, что 
благодаря значительному увеличенію толщины льда снизу при при
косновеніи его съ водой, максимумъ толщины, ие смотря на таяніе, 
наступаетъ лишь въ августѣ, а минимумъ въ октябрѣ. Такимъ обра
зомъ получается парадоксальное на первый взглядъ увеличеніе тол
щины льда въ теченіе дѣта. Самая низкая температура льда наблюда
лась въ началѣ весны на глубинѣ 0,8  м., а именно — 30°; лѣтомъ 
температура была близкой къ 0°. Что касается до температуры 
воды, то на глубинѣ до 200 м. она равна въ среднемъ — 1°, далѣе 
слѣдуетъ слой въ 660 м. съ температурой -н0°2 и наконецъ слой въ 
3000 м. съ температурой — 0°6.

Температура воздуха была конечно очень низкою: въ средпемъ за 
годъ съ октября 1893 г. по сентябрь 1894 г. опа равнялась — 18°5, 
а въ слѣдующемъ году по сентябрь 1895 г., когда «Фрамъ» нахо
дился сѣвернѣе, — 20°7. Самая низкая температура, которую прихо
дилось наблюдать Нансену равна — 52° (въ январѣ 1896 г.). Самымъ 
теплымъ мѣсяцемъ является іюль, когда даже среди ледовитаго океана 
температура превосходитъ 0°. Средняя іюльская температура первый 
годъ равнялась -»-0°2, второй годъ н-0°3 , а третій — 0°1. Миппмумъ 
наступаетъ въ январѣ пли Февралѣ; въ 1894 г. въ эти два мѣсяца 
средняя температура равнялась — 35°7 и — 35°6, въ 1895 году 
— 33°4 и 36°8, а въ 1896 г. — 37°4 п — 34°7.

Что касается до осадковъ, то разумѣется они выпадаютъ глав
нымъ образомъ во видѣ снѣга, хотя даже надъ 85° шир. наблюдался 
дождь въ началѣ сентября. Вообще осадковъ выпадаетъ очень мало, 
особенно зимой. Тѣмъ не менѣе Нансенъ утверждаетъ, что конден
сація превышаетъ испаренія, но что влага конденсируется преиму
щественно въ видѣ инея, который постоянно покрываетъ ледъ.

Объ остальныхъ метеорологическихъ элементахъ трудъ Нансена 
содержитъ лишь отрывочныя и случайныя замѣчанія; такъ наир, во 
время бури въ Февралѣ 1896 г. наблюдалось самое низкое за все 
время путешествія положеніе барометра, а именно 723,6  мм.

Въ заключеніе З у п ан ъ  высказываетъ надежду, что важный на
учный матеріалъ экспедиціи будетъ напечатанъ полностью и подверг
нутъ тщательной обработкѣ. А.

Запперъ. Объ осадкахъ сѣверной части центральной Америки. (Peterm. 
Mitt. 43 Bd. 1897. H eft YI, pg. 117— mit 3 Karten). Работа ав
тора служитъ дополненіемъ извѣстной работы H arrington’a (Central- 
ашегісап rainfall), который не включилъ въ свое разсмотрѣніе самыя 
южныя части Мексики съ Юкатаномъ н лежащія далѣе къ югу стра-
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ны. З а п п е р ъ  на основаніи собраннаго имъ матеріала составилъ карты 
распредѣленія осадковъ для указанной части Мексики, Гватемалы и 
прилегающей къ пей части Санъ-Салвадора и Гуидураса. Воспользо
вался онъ для этой цѣли 33 станціями съ наблюденіями очень различ
ной продолжительности (отъ 14 лѣтъ до 1 и даже менѣе года. Больше 
всего осадковъ выпадаетъ въ суммѣ за годъ въ Гватемалѣ, гдѣ коли
чество его мѣстами доходитъ до 4000  мм. или болѣе. Меньше всего 
осадковъ выпадаетъ на Юкатанѣ, гдѣ количество дождя не достигаетъ 
1000 мм. Годовой максимумъ наступаетъ въ іюнѣ и іюлѣ (въ нѣко
торыхъ мѣстахъ въ одинъ изъ этихъ мѣсяцевъ выпадаетъ до 800 мм.). 
Второй максимумъ наблюдается, но не па всѣхъ станціяхъ, въ октябрѣ. 
Минимумъ наступаетъ въ разныхъ пунктахъ въ январѣ, Февралѣ или 
мартѣ. А.

Такини. Продолжительность солнечнаго сіянія въ Италіи. (Р. T a c c h in i. 
Rendic. R. Acad. d. Lincei. 1897, ser. 5, Yol. УІ, pg. 199). На осно
ваніи наблюденій 6 станцій, лежащихъ въ различныхъ частяхъ Италіи, 
авторъ вычисляетъ среднюю продолжительность солнечнаго сіянія для 
каждой декады каждаго мѣсяца и отношеніе дѣйствительно наблю
давшейся инсоляціи и продолжительности дня (возможной инсоляціи). 
Оказалось, что максимумъ сіянія солнца наступаетъ въ сѣверозапад
ной Италіи (Туринъ) въ августѣ, въ остальныхъ частяхъ —  въ іюлѣ. 
Минимумъ въ Туринѣ наблюдается въ январѣ, въ остальныхъ пунктахъ 
въ декабрѣ. Что касается до самихъ величинъ продолжительности сол
нечнаго сіянія, то они мало отличаются для различныхъ станцій одна 
отъ другой, но вообще замѣтно увеличеніе инсоляціи съ сѣвера къ 
югу. Кратковременность наблюденій (для Рима 9 лѣтъ) и незначитель
ное число станцій не даетъ конечно пока возможности считать выводы 
автора окончательными и вполнѣ точными. А.

Перечень статей по метеорологіи въ періодическихъ изданіяхъ.
Meteorologische Zeitschrift за августъ. Гокель: измѣренія потенціала воздушнаго 

электричества въ Ладепбургѣ на Пекарѣ. — Д оберкъ: зимніе т и ф о н ы  в ъ  ю ж н о м ъ  

Китайскомъ морѣ.—Тромба IS-го іюня 1897 г. въ Аньерѣ близъ Парижа по Ж о б ер у  
и Т ен сер ан ь-де-Б ор ту . — Объ измѣреніи напряженія дневпаго свѣта по Фо
г е л ю .— Суточный ходъ направленія вѣтра по А нго. — П олисъ: о суточномъ ходѣ 
движенія облаковъ по наблюденіямъ въ Ахенѣ.— М азель: бора лѣтомъ. — Величина 
элементовъ земнаго магнитизма въ Потсдамѣ въ 1896 г.—Шотландское метеорологи
ческое общество; полугодичное засѣданіе въ мартѣ 1S97 г. — Результаты метеороло
гическихъ наблюденія въ Трондъемѣ 18S5— 1895 гг. — А. В оейковъ: самыя низкія 
температуры на Араратѣ п Алагёсѣ. — Климатическія данныя для Багамскихъ и 
Бермудскихъ острововъ, Финляндіи, гори Бенту, Тананарнво.— Солнечное сіяніе въ 
C.-Пауло въ Бразиліи и въ Гамбургѣ.—Гельм анъ: ливень 29-го—30-го іюля 1897 г. 
въ Исполиповыхъ горахъ. — Г ельм анъ: метеорологія на Брюссельской Всемірной 
Выставкѣ, — 50 лѣтній юбилей Прусскаго метеорологическаго Института. — Удары 
молніи на Обирѣ. — Макъ: радуга съ лучами внутрь дуги.
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Ежемѣсячный метеорологическій Магазинъ Симонса. Іюль 1897 г. Грозы 24-го іюня.— 
Королевское метеорологическое общество.

Тоже за августъ 1897 г. Фромопдусъ и его замѣтки о погодѣ (1614—1625).— 
Ливни въ іюлѣ. — Бури въ 1557, 1741 и 1745 гг. — Тромбы 30-го іюня и 16-го іюля 
1897 г.—Замѣтки о горныхъ обсерваторіяхъ.—Метеорологія въ 400 школахъ Новой 
Англіи (обученіе предсказыванію погоды по синоптическимъ картамъ).—Наблюденія 
англійскихъ станцій въ іюлѣ 1897 г.

Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie. Вып. VII. — Руководство для 
плаванія парусныхъ судовъ на Тихомъ океанѣ, изданное Германскою морскою обсер
ваторіею.—Отчетъ Германской Морской Обсерваторіи о береговыхъ магнитныхъ на
блюденіяхъ въ 1896 г. — ЛикФельтъ: опытъ объясненія «мистпуфферовъ». — Гра
ница льдовъ между Гренландіей), Исландіей) и Шпицбергеномъ.

Сіеі et Terre Л° 10, 16-го іюля. М опш анъ: Два ряда наблюденій въ Louvain 1614 
и 1625. — Л ан к астер ъ : ежемѣсячный климатологическій обзоръ за іюнь 1897 г .— 
Обсерваторія предъ Парламентомъ.—Конгрессъ по вопросамъ гигіены и медицинской 
климатологіи Бельгіи и Конго.—«МнстпуФФеры».—Лг 11, 1 августа. Франчески: зори 
въ Александріи. — Дѣятельность Французскаго центральнаго метеорологическаго 
бюро.—Однонптныи анемометръ.

«Das Wetter» за іюль 1897 г. В ан ъ -Б еббер ъ : главные типы погоды въ Ев
ропѣ (продолженіе).— Про®. Эд. Б рикнеръ: возраженіе на статью г. Ром ера о 
методическихъ недостаткахъ изслѣдованія Эд. Брнкнера объ нзмѣніяхъ климата (окон
чаніе). — Б ерзонъ: обзоръ погоды въ Средней Европѣ за маѣ 1397 г. — Фридр. 
К ленгель: о климатѣ Фихтельберга (1213 м.) въ Саксонскомъ Эрцгебирге.—Сельско
хозяйственная метеорологія въ Россіи (изъ «Производительныхъ силъ Россіи». — 
Хроника погоды. — С тангопъ  Эйръ: наблюденія надъ волнистыми облаками и ихъ 
значеніе для предсказанія погоды.— I. Клейнъ: шаровая молнія 2-го іюня 1887 г.— 
ОвергоФъ: буря 18-го—19-го іюня въ Голландіи. — Шаровая молнія 25-го мая 
1897 г. въ Венгріи. — Предсказаніе погоды при помощи летучихъ змѣевъ. — Самое 
теплое мѣсто на землѣ.

«Das Wetter» за августъ 1897 г. В ан ъ -Б еббер ъ : главные типы погоды въ Ев
ропѣ (окончаніе). — Ш убер тъ : вліяніе лѣса на температуру воздуха лѣтомъ въ Си
лезіи (авторъ не находитъ въ наблюденіяхъ подтвержденія мнѣнію А. И. В оей к ова  
о вліяніи лѣса).—Ш ультгейсъ: климатъ Гейдельберга. — Б ерзон ъ : обзоръ погоды 
въ средней Европѣ за іюнь 1897 г. — Ш венкъ: необычайно жаркій и сухой іюнь въ 
Голштиніи. — Хроника погоды (наводненія въ Саксоніи, и прилежащихъ мѣст
ностяхъ причинили убытки намного сотень милліоновъ марокъ). — Зоннекальбъ : 
примѣты о погодѣ. —- Свѣтящіяся облака по Форстеру.

La Nature Лг 1262, 7-го августа 1897 г. Галль: обсерваторія на Этнѣ.
Тоже Л̂2 1264, 21-го августа 1897 г. П лю мандонъ: годовой ходъ количества 

дождя.
Вашингтонскій Ежемѣсячный обзоръ погоды. Май 1897 г. — Ф илипсъ: одежда п 

температура.—Ф ранкъ Б идж ело: координатныя системы для магнитныхъ и метео
рологическихъ наблюденій. — Южное полярное сіяніе 20-го апрѣля.—Г ар р іотъ : та
блицы для предсказанія погоды. — Аббе: телеграфная метеорологія въ Англіи и Аме
рикѣ; летучій змѣй Данзея для установленія сообщенія кораб іеи съ берегомъ; летучіе 
змѣи Кернана для сигнализаціи; опредѣленіе высотъ облаковъ при искусственномъ 
освѣщеніи; смерчи; природа свѣта неба; понятіе о влажности воздуха; примѣненіе въ 
метеорологіи термина «мѣстный»; измѣренія орошенія; таяніе снѣга и рѣки; снѣгъ 
въ Колорадо; испареніе въ Фортѣ Коллижь; измѣреніе выпадающаго дождя и града; 
ignis fatuus; текущая погода и предстоящій урожай; вѣковыя измѣненія климата и 
урожая; бури на горахъ; перистыя облака въ СЗ. части циклона; промерзанія рѣкъ 
признаки приближенія «чинука»; ледяныя образованія.

Revue Scientifique А» 5, 31-го іюля. Рабо: о колебаніяхъ арктическихъ ледниковъ 
(труды международной глетчерной комиссіи, изъ Женевскихъ Архиповъ Физическихъ 
и естественныхъ наукъ).

Л« 7, 14-го августа. Анри де С арротопъ: десятичный счетъ времени.
American Journal of Science. 1897. Yoi. Ill, p. 315. РаяьФЪ Тарръ: климатическія 

различія Гренландіи и американскаго прибрежья проливовъ Девисова н Баффимова.
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новыя книги.
М адсен ъ . Термо-геограФическія изслѣдованія. Общее изложеніе аналитиче

скихъ методовъ примѣняемыхъ при изученіи температуры и климатовъ. Книга удо
стоенная въ 1895 г. медали Годжкинса отъ Смитсоновскаго РІнститута въ Вашинг
тонѣ. 30 шиллинговъ. На англійскомъ языкѣ.

Фай членъ Института Франціи. Новое изслѣдованіе о буряхъ, циклонахъ, тром
бахъ или торнадо. YH-I-149 стр. Парижъ у Готье-Виллара. 1897.

О Б З О Р Ъ  ПОГОДЫ.
За августъ 1897 г. н. ст.

Два типа распредѣленія давленія. — Максимумы и минимумы. — Холодное начало и 
теплый конецъ мѣсяца.— Волны холода и минимумы температуры. — Скудость осад
ковъ. — Обиліе ясныхъ дней, соотношеніе геліографическихъ данныхъ съ облач
ностью. — Засуха, неурожай, соотношеніе, засухи съ осадками. Пыльные вихри. — 
Лѣсные пожары. — Вредная роса. — Мелководіе. — Паводокъ на Камѣ и Волгѣ. — 
Наводненіе въ Восточной Сибири. — Безшумныя грозы. — Оптическія явленія.— Г. Я.

Я к овл евъ  о сосцевидныхъ облакахъ.

Два типа распредѣленія давленія. Мы не останавливаемъ вниманія 
па среднихъ величинахъ давленія, т. к. въ результатѣ ариѳметическихъ 
дѣйствій мы получаемъ величины мало уклоняющіяся отъ нормальной, 
по вмѣстѣ съ тѣмъ нисколько не характеризующія ни начало, ни сре
дину, ни конецъ мѣсяца. Распредѣленіе давленія оказывается совер
шенно различнымъ въ первую и вторую половину мѣсяца. Это разли
чіе особенно рѣзко въ сѣверной Россіи. Чтобы характеризовать его, 
мы воспользз7емся слѣдующей табличкой, въ которой для нѣсколь
кихъ пунктовъ сопоставлены среднія давленія за 1— 15-ое и 16—  
31-ое августа. Въ третьей графѣ подведены разности между давле
ніями первой и второй половины мѣсяца; знакъ этихъ разностей пока
зываетъ, что въ западной Россіи давленіе убывало отъ начала къ 
концу августа. Н а востокѣ же имѣло мѣсто и его значительное повы
шеніе; обратимъ вниманіе на Чердынь, гдѣ въ началѣ мѣсяца былъ 
явный минимумъ 752,3  мм., а въ концѣ максимумъ 762,2  мм.

Августъ: 1—15. 16—31. Разн. 1—31 !).
Высокое давленіе въ началѣ мѣсяца.

Улеаборгъ . . . . 762 ,4 757,6 - 4 , 8 759,5
С.-ГІетербургъ. 62,0 59,3 — 2,7 60,6
Архангельскъ . 62,2 60,4 — 1,8 61,2
Либава ............. 62,0 59,7 — 2,6 61,0
В ар ш ава .......... 62,2 60,3 — 1,9 61,2

1) Среднія вычислены за 1—15-ое п 16—31-ое по 7 часовымъ наблюденіямъ, а 
за цѣлый мѣсяцъ, какъ обыкновенно по всѣмъ тремъ срокамъ.

Мотооролог. Вѣсти. 9. 2
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Низкое давленіе въ началѣ, высокое въ концѣ мѣсяца.

Ч ерды н ь..........  52,3  62,2 9,9 57,5
Екатеринбургъ. 53,1 62,0 8,9 57,5
К а з а н ь .............  56,6 62,0 5,4 59,1
О р е н б у р гъ ....  57,5 62,3 4,8 59,4

Если мы перейдемъ на западную окраину Европы, то тамъ най
демъ условія, сходныя съ сѣверозападомъ Россіи: въ Стокгольмѣ въ 
началѣ мѣсяца 761,5  мм. въ концѣ 758 ,5  мм., почти тоже въ Гам
бургѣ; въ Скудеснесѣ на югѣ Норвегіи въ началѣ мѣсяца 758,9  мм., 
а въ концѣ 754,3 мм.

Отсюда ясно, что максимумъ давленія въ началѣ мѣсяца тяготѣлъ 
именно надъ сѣверозападомъ Россіи и въ концѣ мѣсяца удалился въ 
восточныя губерніи, причемъ западъ Россіи вошелъ въ районъ вліянія 
норвежскаго минимума. Такимъ образомъ погода Европейской Россіи 
обусловливается въ началѣ мѣсяца максимумомъ сѣверозападиыхъ гу
берній: дуютъ сѣверные вѣтры, температура нѣсколько низка, небо 
ясно, осадковъ мало; лишь надъ истоками Камы и Вятки идутъ обиль
ные дожди. Во второй половинѣ мѣсяца большая часть Россіи нахо
дится подъ вліяніемъ Уральскаго максимума: въ южной и средней 
Россіи дуютъ юговосточные вѣтры, знойные и сухіе, повсюду водво
ряются жара и засуха.

Обращаю вниманіе на близкое согласованіе разнородныхъ линій, 
опредѣляющихъ географическое распредѣленіе различныхъ элементовъ 
погоды въ началѣ и концѣ мѣсяца. Область обильныхъ осадковъ 
Пермской и Вятской губ. почти точно очерчивается изобарою низкаго 
давленія начала мѣсяца (755 мм.). Область обильныхъ осадковъ при
балтійскихъ губ. отрѣзывается отъ остальной Россіи изобарою 
760 мм., изогнутою въ другую сторону и огибающею норвежскій 
минимумъ. Обѣ указанныя изобары, образующія вмѣстѣ нѣчто вродѣ 
опрокинутой воронки, вмѣщаютъ между собой область засухи южной 
средней и отчасти сѣверной Россіи.

Движеніе максимумовъ и минимумовъ давленія. Хотя общее рас
предѣленіе давленія выдерживается очень строго въ каждой половинѣ 
мѣсяца, тѣмъ не менѣе, на ряду съ постоянными максимумами и ми
нимумами давленія, замѣчаются и перемѣщающіяся области. Всѣ эти 
постоянные и временные вихри уживаются какъ-бы независимо одни 
отъ другихъ, переплетаются въ своихъ проявленіяхъ и обусловли
ваютъ огромное разнообразіе въ явленіяхъ погоды. Весьма замѣча
тельнымъ образомъ связываются движенія одного максимума давленія
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съ расположеніемъ полумѣсячныхъ максимумовъ и минимумовъ; воз
никши 3-го числа въ Нѣмецкомъ морѣ среди областей сравнительно 
низкаго давленія, этотъ максимумъ заканчиваетъ свое движеніе также 
среди областей низкаго давленія, за рѣкой Ураломъ 13-го числа, и 
лишь средина его пути проходитъ чрезъ мѣстоположеніе мѣсячнаго 
максимума. Наоборотъ среди высокаго давленія второй половины мѣ
сяца въ юговосточной половинѣ Россіи находятъ себѣ мѣсто два дви
жущіеся минимума.

Явное вліяніе максимума первой половины мѣсяца какъ центръ 
дѣйствія мы можемъ усмотрѣть въ томъ, что Западная Россія совер
шенно не посѣщается минимумами.

Западные минимумы, приближаясь къ оградѣ высокаго давленія, 
направляются къ сѣверу, въ Европейской же Россіи замѣчается только 
одинъ минимумъ на восточной окраинѣ; это тотъ минимумъ, который 
принесъ съ собой обильные осадки въ Вятскую и Пермскую губерніи.

Холодное начало и теплый конецъ мѣсяца. Наблюденія надъ тем
пературой вполнѣ подтверждаютъ тѣ заключенія, которыя были сдѣ
ланы при разсмотрѣніи размѣщеній давленія въ первой и второй по
ловинѣ мѣсяца. Въ среднихъ выводахъ за 1— 16-ое августа мы 
находимъ отклоненіе свыше 5° въ сторону холода на сѣверовостокѣ 
Россіи (— 5,8° въ Мезени и — 5,7° въ Усть-Сысольскѣ). За 17—  
3 1 -ое августа мы находимъ отклоненіе температуры отъ нормальной 
въ сторону тепла во всей Россіи; такъ 3,4° въ Москвѣ, 4 ,5° въ Еф
ремовѣ, 4 ,7° въ Царицынѣ. За предѣлами Европейской Россіи эти 
аномаліи температуры почти исчезаютъ.

Волны холода въ первой половинѣ мѣсяца находятъ въ максимумѣ 
сѣверозапада Россіи благопріятное условіе для своего появленія. Подъ 
его вліяніемъ общее теченіе воздуха направлялось отъ сѣвера къ югу. 
Въ южномъ теченіи и пронеслись первая и вторая волна холода. Вотъ 
соотвѣтствующія имъ пониженія температуры: I

I  волна.

Августа
»

»
»
»

2—  3 Усть-Сысольскъ — 5°2.
3 —  4 Курскъ — 6°4; Ефремовъ — 6°6; Земетчино — 5°8;

Кострома 5°0.
4—  5 Пенза — 10°1; Земетчино — 8°9; Саратовъ — 9°3.
5—  6 О ренбургъ— 12°0; Уфа — 8°3.
6 — 7 Троицкъ — 9?0.

2*
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I I  волна.

Августа 11 — 12 Каргополь — 5°7.
» 12— 13 Кострома — 10°6; Тотьма — 9°4.
» 13— 14 Пенза — 11°6; Екатеринбургъ — 11°6.
» 14— 15 Оренбургъ — 6°8.
Этими волнами были принесены мѣсячные минимумы темпера

туры. Вотъ ихъ послѣдовательность, подтверждающая порядокъ рас
пространенія волнъ холода:

Минимумъ температуры.
I  волна.

Августа 6 Нижній Новгородъ 7°8; Перновъ 9°6.
» 7 Пермь 6°3; Кострома 6°7; Порѣдкое 7°7; Казань 6°6;

Елабуга 7°8; Елисаветградъ 7°2.
» 8 Василевичи 5°4; Никольское-Горушки 4°7; Борки 2°2;

Уральскъ 6°5.
» 8 — 9 Павловскъ Воронеж. 5°2.
» 9 Сагуны 8°0; Троицкъ 4°8; Таганрогъ 15°1; Екатерино

славъ 10°3, Нѣжинъ 3°2; Елисаветградъ 6°4; Соловь- 
евка 9°0; Умань 6°1; Ялта 16°4. II

I I  волна.

» 11 Улеаборгъ 9°9.
» 12 Петрозаводскъ 9°0.
» 13 Архангельскъ 5,2; Бѣжецкъ 8°0; Сергино 8°0, С.-Пе

тербургъ 10°7; Юрьевъ 12°3; Лѣсной 4°4; Кириловъ
з;2 .

» 14 Земетчино 7,8; Вятка 5,8; Усть-Сысольскъ 6°1; Гу-
сево 3°6.

» 15 Муромъ 3°6; Оренбургъ 8°2; Брацлавъ 11°.
Кромѣ означенныхъ волнъ холода, наблюдалась еще I I I -я на сѣ

веровостокѣ Россіи; она причинила пониженія температуры:
21—  22 августа въ Вологдѣ — 9°0.
22—  23 » » Екатеринбургѣ — 8°1.

Скудость осадковъ, Сѣверозападъ Россіи является счастливымъ 
исключеніемъ по количеству орошенія среди цѣлой Европейской Россіи. 
Изъ нижеслѣдующей таблички можно видѣть, какіе незначительные 
осадки выпали повсюду:
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1897 г. Норм. Разность. Отношеніе.

Сѣверозападъ Евр. Россіи. 77 мм. 6 6  ММ. 11 ММ. 116%
Западъ .................................... 6 8 72 —  4 94
Ц ентръ.................................... 23 62 — 39 37
Сѣверовостокъ ..................... 22 57 — 35 39
Востокъ .................................. 44 54 — 10 82
Ю говостокъ.......................... 17 33 — 16 58
Ю гозападъ............................. 22 36 —  14 60

Количество осадковъ наименьшее выпало на юговостокѣ Россіи, 
какъ и обыкновенно; недоборъ же осадковъ оказался наибольшимъ въ 
центральныхъ и сѣверовосточныхъ губ. Небудетъ преувеличеннымъ 
выраженіе, что сѣверовосточныя и центральныя губ. равно какъ и 
южная Россія постигнуты засухою.

Противоположныя условія оказываются въ губ. Пермской, Вят
ской и прибалтійскихъ, гдѣ выпало мѣстами свыше 100 мм. осадковъ; 
въ Перновѣ выпало 134 мм. Столь же значительные осадки выпали на 
западной окраинѣ Европы; въ Цюрихѣ выпало 184 мм., въ Клермонѣ 
176 мм. Въ Батумѣ, гдѣ вполнѣ обычны огромные осадки, выпало 
315 мм.

Чрезвычайное обиліе ясныхъ дней обратило на себя вниманіе нѣ
которыхъ нашихъ корреспондентовъ, и они доставили мнѣ нѣкоторыя 
относящіяся сюда данныя, не смотря на то, что таковыя не включены 
были мною въ мою программу. Очевидно, счетъ числа ясныхъ дней, 
не смотря на всю свою условность, прочно укрѣпился въ нашей ме
теорологической практикѣ, а такъ какъ эта практика насчитываетъ 
за собой уже не одинъ десятокъ лѣтъ, то сопоставленіе наблюдаемыхъ 
чиселъ дней ясныхъ или пасмурныхъ съ многолѣтними средними мо
жетъ служить съ удобствомъ для характеристики погоды. Въ Умани 
ясныхъ дней было 9— на 2,1 дня больше нормы; пасмурныхъ было 
напротивъ меньше нормы, именно на 1,1 дня, всего 4. Въ Хижинцахъ 
Подольской губ. было 15 ясныхъ дней и лишь 1 ясный; не имѣя нор
мальныхъ величинъ для Хижинцевъ, беремъ таковыя но Ж птоміру и 
Кишиневу: среднее число ясныхъ дней въ августѣ 8 — 9, пасмурныхъ
4 — 2.

Эти заключенія о преобладаніи ясной гоподы подтверждаются для 
большей части Европейской Россіи сопоставленіями относительно 
средней облачности, данныя о которой включены въ нашу программу.
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Облачность 
1897 г. Норм.

Продолжительность солнечнаго 
А В 

Наблюденная. Возможная.

1 сіянія. 
А : В 

Отнош.

Лѣсной институтъ . . 70% 58% 160 час. 479 час. 33%
Т о т ь м а ....................... 71 65 — — —
М уромъ....................... 36 54 — — —
Нпкольское-Горушки 43 51 178 464 38
Х атьково .......................... 25 58 — — —
С агун ы ....................... 44 — 361 446 81
К а з а н ь ....................... 52 59 — ■ — —
Красноуфимскъ . . . . 70 62 189 466 41
Екатеринбургъ . . . . 66 65 — — —
Троицкъ .......................... 62 — 253 457 55
У ральскъ .......................... 28 43 333 449 74
Таганрогъ .................. 25 33 — — —
Василевичи ................ 21 51 198 451 44
Елисаветградъ .......... 27 43 301 441 68
Ш п о л а ....................... 25 46 297 442 67
Умань........................... 39 45 — — —

Хижинцы..................... 26 40 — — —
О д е с с а ........................ 21 32 — — —
Я лта.............................. 10 22 — — —

Изъ сопоставленія этихъ чиселъ можно видѣть, что во всей сред-
ней и особенно южной Россіи облачность была ниже нормальнойг.

Послѣднія три графы вышеприведенной таблицы отведены для 
результатовъ наблюденій по геліографу. Подъ возмооюною продолоіси- 
тельностъю солнечнаго сіянія подразумевается то число часовъ, ко
торое геліографъ показалъ бы, если бы облачность была нуль, т. е. 
если бы солнце свѣтило непрерывно отъ восхода до заката. Дѣйстви
тельная продолжительность солнечнаго сіянія составляетъ всегда лишь 
долю возможнаго, притомъ тѣмъ меньшую (теоретически разсуждая), 
чѣмъ больше облачность. Эта доля выражена въ процентахъ въ по
слѣдней графѣ таблицы. Хотя эти процентныя величины и должны 
были бы варіировать въ порядкѣ противоположномъ порядку варіацій 
облачности, однако это не всегда оправдывается. Н а первоклассной 
обсерваторіи какъ Павловская, какъ извѣстно, годовой ходъ обоихъ 
элементовъ изображается дѣйствительно противоположными изгибами 
кривой. Такой правильности незамѣтно въ данныхъ нашей таблички. 
Сравнимъ хотя бы Сагуны и Василевичи, лежащіе на одной широтѣ: 
оказывается, что въ Сагунахъ и облачность вдвое больше, чѣмъ въ 
Василевичахъ, и продолжительность солнечнаго сіянія вдвоебольше, а 
не меньше. Останавливая свое вниманіе на 3-хъ станціяхъ юга Россіи
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и на станціи Лѣснаго Института, мы находимъ здѣсь очень хорошее 
согласованіе между облачностью и солнечнымъ сіяніемъ:

Нетрудно замѣтить, что здѣсь среднія облачности составляютъ 
почти точное дополненіе до 100 къ соотвѣтственнымъ процентнымъ 
величинамъ солнечнаго сіянія.

Засуха составляетъ нынѣ бѣдствіе цѣлой Россіи; начавшись въ 
іюлѣ, она охватила весь августъ, а послѣдствія ея такъ плачевны, что 
скажутся на цѣломъ годѣ. Во многихъ мѣстахъ уже наступила безкор
мица, въ воспоминаніи встаетъ грозный призракъ голоднаго 1891 года, 
и паника овладѣваетъ населеніемъ.

Засухою пощажены лишь западная окраина и сѣверозападъ Россіи 
и губерніи Пермская и Вятская. Въ южной же половинѣ Россіи есть 
мѣста, гдѣ въ теченіи августа не выпало ни капли дождя. Такъ въ 
Смоленскѣ, Урюпинской и Усть-Медвѣдицкой станицахъ, Астрахани, 
Уральскѣ, Екатеринославѣ, Одессѣ, Тарханкутѣ, Севастополѣ, также 
въ Бухарестѣ, Сулинѣ, Баку. Все это мѣста несомнѣнно пораженныя 
засухою.

По принятому обычаю я долженъ былъ бы обозначить на картѣ 
область засухи, относя къ ней всѣ мѣста, въ которыхъ осадковъ вы
пало менѣе 10 мм.; такія условія были въ юговосточныхъ губерніяхъ, 
Таврической, Херсонской, Тамбовской, Калужской, Рязанской, Смо
ленской губ.

Но это опредѣленіе засухи оказывается невѣрнымъ. Всѣ признаки 
засухи были даже и въ такихъ мѣстахъ, гдѣ мѣсячная сумма осадковъ 
составляетъ иѣсколько десятковъ миллиметровъ. Это несоотвѣтствіе 
замѣчается въ трехъ случаяхъ: или если осадокъ выпадаетъ въ видѣ 
ливня въ періодъ засухи, или если осадки выпадаютъ до или послѣ 
періода засухи, или наконецъ вообще если температура настолько вы
сока, что влага быстро поглощается воздухомъ и подпочвою.

Въ Калязинѣ засуха и лѣсные пожары продолжались, несмотря на 
выпаденіе 49 мм.'дождя, въ этомъ числѣ два раза 21-го и 29-го 
были ливни, и одинъ изъ нихъ далъ 25 мм. Въ Ростовѣ на Дону вы
пало 35 мм., но все это количество выпало 22-го августа заразъ и 
засухи устранить не могло. Въ этихъ мѣстахъ, слѣдовательно, боль
шая сумма осадковъ зависѣла отъ выпаденія осадковъ въ видѣ ливней.

Лѣсной И н сти тутъ .................................
Уральскъ, Елисаветградъ, Шпола . .

Облачность. Отношеніе — •

33%
25 73
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Такова первая причина несоотвѣтствія между количествомъ осадковъ 
и сухостью.

Вторая причина несоотвѣтствія заключается въ осадкахъ выпав
шихъ до и послѣ періода засухи. Промежутокъ между тѣми и дру
гими былъ иногда очень значителенъ. Періодъ бездождья охватывалъ: 
въ Гусевѣ, Владимірской губ. 16— 29-ое августа, 14— 28-го въ 
Муромѣ, 15— 28-ое въ Никольскомъ Горушкахъ, 16— 28-ое въ 
Боркахъ, Тамбовской губ., 3— 22-го въ Сагунахъ, 5 — 21-ое въ 
Павловскѣ (за исключеніемъ 0,3 мм. 13-го), 5— 28-го въ Аришкѣ, 
Пензенской губ., 1— 31-го въ Екатеринославѣ и Одессѣ, 5— 25-го 
въ Нѣжинѣ и Елисаветградѣ, 1— 25-го въ Шполѣ, 4— 24-го въ 
Умани, 4— 26-ое Соловьевкѣ, Кіевской губ. и Хижинцахъ и Брацлавѣ, 
Подольской губ. Въ южной половинѣ Россіи числа 4— 24-го оказы
ваются повсюду, съ замѣчательнымъ согласіемъ показаній, періодомъ 
бездождія.

Наконецъ въ значительномъ рядѣ мѣстностей засуха есть слѣд
ствіе высокой температуры, особенно во вторую половину мѣсяца; 
отклоненіе температуры отъ нормальной за 17— 31 -ое августа пре
высили 4° въ Великихъ Лукахъ, Костромѣ, Москвѣ, Нижнемъ Нов
городѣ, Ефремовѣ, Саратовѣ, Царицинѣ и Уральскѣ. Средняя темпе
ратура среди дня оказывается чрезвычайно высокой даже и въ сред
нихъ мѣсячныхъ, несмотря на сравнительную прохладу первой поло
вины мѣсяца. Такъ средняя температура за 1 часъ дня оказывается 
равной 22,7° въ Сергинѣ, Тверской губ., 24 ,8° въ Никольскомъ-Го- 
рушкахъ, 25,6° въ Боркахъ, Тамбовской губ., 28,6 въ Павловскѣ, 
Воронежской губ., 29,2 въ Астрахани.

Въ концѣ мѣсяца температура поднималась не рѣдко свыше 30° 
даже на сѣверѣ Россіи. Такъ въ Тотьмѣ, Вологодской губ. 27-го ав
густа въ 1 часъ дня термометръ показалъ 30,5°. Свыше 35° темпе
ратура поднималась въ Ивановѣ-Возпесеискѣ (23-го августа), въ Гу
севѣ, Владимірской губ. (27-го августа), въ Горкахъ, Тамбовской 
губ. (2-го августа), въ Павловскѣ, Воронежской губ. (1-го и 28-го 
августа), в ъ У фѢ (4 - го августа), въ Троицкѣ, Оренбургской губ. (5-го 
августа), въ Астрахани (29-го августа, въ Уральскѣ (3-го августа), 
Екатеринославѣ (1-го августа), въ Шполѣ (1-го августа). Въ Астра
хани максимумъ-термометръ далъ 3 8 °0 . Относительная влажность 
опускалась до 20% въ Троицкѣ и до 18%  въ Елисаветградѣ.

Охарактеризуемъ теперь засуху, пользуясь сообщеніями нашихъ 
корреспондентовъ.

Въ Кирилловѣ, Новгородской губ., пишетъ А. И. К олм овскій ,
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мелкія колодцы высохли, в ъ  глубокихъ воды стало такъ мало, что, 
вынутъ ведра два три, и вода вся. Въ окрестностяхъ города, тамъ, 
гдѣ весною нельзя было пройти отъ воды и грязи, въ августѣ земля 
стала сухой и твердой какъ дерево; даже въ болотныхъ впадинахъ не 
осталось ни капли воды. Листъ на березахъ сталъ яселтѣть еще въ 
первой половинѣ августа, на другихъ же деревьяхъ— въ послѣднихъ 
дняхъ; съ ольхи и березы далеко преждевременно появился настоящій 
листопадъ. Н. П. Л ады ги н ъ  пишетъ изъ Вышняго Волочка, что за
суха наблюдалась и въ іюлѣ и въ августѣ и сильно повредила ого
роднымъ овощамъ, особенно огурцамъ.

Въ Ярославлѣ, Кіевѣ и многихъ другихъ мѣстахъ служили мо
лебствія о ниспосланіи дождя.

Во Владимірской губ. засуха весьма вредно отразилась на яро
выхъ хлѣбахъ; овесъ, ленъ, греча совсѣмъ посохли, огородные овощи 
какъ будто совсѣмъ остановились въ ростѣ; особенно плоха капуста; 
даже скороспѣлые сорта ея еще не образовали кочиа. Яблоки по
спѣли раннія къ Ильину дню, а позднія къ Успѣиію, но не сочны и 
валятся съ деревьевъ (В. И. Т и хон равовъ).

Въ Муромѣ августъ былъ очень бѣденъ осадками; количество ихъ 
оказалось наименьшимъ за 14 лѣтъ наблюденій. Съ 6-го по 30 -ое 
былъ лишь одинъ дождь въ 1 мм. и два ничтожныхъ по 0,1 мм. 
Страшные жары 1 8 — 29-го августа были вес яма тягостны для всего 
живого. Многое повысохло и цѣны на хлѣба весьма поднялись (И. П. 
М яздриковъ).

3 недѣли нѣтъ дождей, пишутъ изъ Никольскаго Горушекъ, за
суха страшная, вода въ колодцахъ сильно понизилась, многіе прдгды 
совершенно высохли.

Засуха весь мѣсяцъ безъ перерыва, пишетъ П. С. В о ск р е сен 
ск ій  изъ Никола-Дола, Калужскаго уѣзда, пыль въ воздухѣ и дымъ 
отъ пожаровъ застилаютъ небо; но солнце на высотѣ 20° отъ гори
зонта можно совершенно свободно смотрѣть. Рѣчки совсѣмъ пере
сохли, а по рѣкѣ Окѣ по причинѣ мелководія пароходы отъ Калуги 
до Серпухова весь мѣсяцъ не ходятъ. Въ большинствѣ колодцевъ вода 
совсѣмъ пропала. Поля, огороды и сады представляютъ весьма пе
чальную картину— все выжжено. Скотина въ полѣ мало находитъ 
пищи, приходитъ домой голодной и хватаетъ ржаную солому или об
горѣлое на пожарѣ сѣно; корму на зиму очень мало. Скотину будутъ 
продавать за дешево, а на хлѣбъ цѣны высоки, пудъ ржаной муки 
1 рубль. Озимы вселяютъ тревогу. Нѣкоторые рано поспѣвшіе къ 
18-му августу, уже думаютъ вновь пересѣвать поля, а это при доро
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говизнѣ рукъ очень трудно. Дождей весь мѣсяцъ не было совершенно. 
За послѣдніе 70 лѣтъ здѣсь не помнятъ ничего подобнаго.

Въ Хатьковѣ, Орловской губ., пишетъ И. Г. М о р о зо въ , «весь 
мѣсяцъ прошелъ положительно безъ осадковъ, если не считать осадокъ 
въ 2,2 мм. бывшій 30-го числа. Цѣлый мѣсяцъ безъ дождя! этого 
почти никто не помнитъ. Пыль стоитъ столбами по дорогѣ, земля вы
сохла на глубинѣ 2 аршинъ и дала трещины, дороги повыбиты и 
быстрая ѣзда невозможна. Сѣвъ по случаю сухмени сильно запоздалъ; 
крестьяне начали сѣять только 31-го (19-го); цѣны на хлѣбъ растутъ, 
рожь 75 к. пудъ, а мука до 90 к.; ручьи пересохли, мельницы не ра
ботаютъ; вѣтряки тоже, ибо вѣтра нѣтъ. Луга повыгорѣли —  скотъ 
приходитъ домой голодный. Цѣны на сѣно высокія, а скотъ нипочемъ. 
Въ народѣ паника».

Населеніе Тульской, Московской и отчасти Орловской губерніи, 
какъ пишутъ Новому Времени изъ Орла «находится въ значительной 
тревогѣ. Вотъ уже болѣе мѣсяца въ этихъ мѣстахъ не было ни одного 
сколько-нибудь сноснаго дождика; нѣтъ и обычныхъ въ это время 
росъ. Все сохнетъ и гибнетъ. Нѣтъ никакой возможности ни пахать, 
ни сѣять озимые хлѣба. Едва только вспашутъ участокъ земли, какъ 
онъ превращается въ пыль пли песокъ, безъ всякой влаги, не дающій 
возможности засѣвать хлѣбъ. Вслѣдствіе этого п пахота, и сѣвъ от
ложены до болѣе благопріятнаго времени. Въ пныхъ мѣстахъ отъ 
продолжительной засухи до такой степени высохла почва, что соха не 
можетъ пахать и даже плуги идутъ лишь съ сильными, выносливыми 
лошадьми. Лѣса быстро теряютъ свою зелень. Листья ииглы сыпятся 
особенно, такъ что, надо полагать, что если еще простоитъ такая по
года, то къ 13-му (1) сентября лѣса обнажатся отъ зелени. Мѣстами 
припекъ солнца настолько великъ, что цѣлыя вѣтви деревьевъ и моло
дыя поросли засыхаютъ. Луга представляютъ жалкій видъ, такъ какъ 
трава во многихъ мѣстностяхъ совсѣмъ повыжжена солнцемъ. Скотъ 
съ трудомъ находитъ себѣ скудный кормъ питаясь по большей части 
высохшею травою».

Въ Вяземскомъ уѣздѣ, пишутъ отъ 18-го (6) августа «земля суха 
какъ порохъ. Даже картофель въ полѣ завялъ, капуста также. Листья 
въ лѣсахъ на половину обвалились» (Рус. Вѣд.).

Въ Моршанскомъ уѣзда, какъ пишутъ въ Русскія Вѣдомости отъ 
22-го (10) августа, засуха необычайная. Дождя въ нѣкоторыхъ мѣс
тахъ не было съ Петрова дня; вообще же дождь только «брызгалъ», 
такъ что пыли не прибилч.. Почва настолько суха, что почти никто не 
рѣшался сѣять озими; между тѣмъ въ обычное время сѣвъ послѣ 
22-го августа считается уже запоздавшимъ.
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Въ с. Аришкѣ, Городищеискаго уѣзда, крестьяне рѣшились сѣять 
только послѣ дождя выпавшаго 31-го августа (В. М. Б ѣ ляевъ ).

Рязанская губернія, какъ пишутъ Новому Времени, переживаетъ 
безотрадное лѣто. Текущій годъ превзойдетъ даже голодный 1891 г. 
по грозящей нуждѣ и голоду. Можно сказать, что съ 25-го (13) 
апрѣля по 8-ое сентября (27-ое августа) не было ни одного порядоч
наго дождя. Только около 2-го іюля (20-го іюня) былъ единственный 
во все лѣто хорошій дождь, и его было недостаточно, чтобъ промо
чить пересохшую землю. Съ тѣхъ поръ стоитъ полнѣйшая засуха. 
Можно представить, какова была уборка: убирать было почти нечего. 
Не только у крестьянъ, но у большинства помѣщиковъ рожь обходи
лась по три копны на десятинѣ, овесъ немногимъ болѣе, а просо хотя 
было густо и высоко, оказалось на половину пустымъ, такъ какъ 
наливъ былъ самый скудный. Когда крестьяне отсѣятся, то у нихъ 
почти не останется хлѣба на пропитаніе, а тѣмъ болѣе на платежи и 
домашнія нужды. Соломы и сѣна на кормъ скоту такъ мало, что уже 
теперь началась распродажа скота за безцѣнокъ. К ъ довершенію 
бѣдствія почти никто еще не сѣялъ, а уже конецъ августа. Земля до 
того пересохла, что всякій опасается бросить въ нея даромъ послѣдній 
запасъ свой. Говорятъ, что многіе изъ помѣщиковъ рѣшились вовсе 
не сѣять, считая, что выгоднѣе продать хлѣбъ по высокой цѣнѣ, чѣмъ 
бросать его даромъ. Ж елтый листъ усиленно валится съ деревьевъ 
отъ суши, паровые поля голы, нѣтъ ни травинки и несчастныя стада 
печально бродятъ, подымая столбъ пыли и тщетно отыскивая свѣжую 
былинку.

Ж ары  минувшаго мѣсяца въ Сагунахъ,Воронежской губ., по со
общенію Г. А. Я ко вл ева , уступаютъ лишь жарамъ 1 8 9 0 года,когда 
средняя температура мѣсяца была 23,3°, т. е. на 1° выше, чѣмъ нынѣ. 
Осадковъ выпало лишь уз средняго количества. Земля значительно 
высохла и потому пыль почти весь мѣсяцъ стояла въ воздухѣ. Воз
духъ сухъ и удушливъ, почти печѣмъ было дышать. По причинѣ за
сухи никто не рѣшался сѣять.

Изъ Павловска,Воронежской губ., мы получили слѣдующее сооб
щеніе М. Г уби на: *

«Травянистая растительность высохла; выгоны и луга представ
ляютъ выжженое солнцемъ пространство; при малѣйшемъ движеніи 
поднимаются столбы пыли. Листъ на нѣкоторыхъ деревьяхъ (сирень) 
свернулся въ трубку и сохнетъ, а на другихъ преждевременно жел
тѣетъ. Природа отдыхаетъ только ночами (ночи въ большинствѣ про
хладны), чѣмъ можно вѣроятно объяснить поддержку огородовъ. Корму
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мало, цѣна па сѣно растетъ (35 к. пудъ), а на скотину падаетъ; 
весною за корову давали до 40 руб., а лѣтомъ продавали за 18 руб. 
Сѣвъ еще не начинается».

Неурожай даетъ себя знать и въ Курской губ. Уже въ іюлѣ (ст. 
ст.) Фатежская уѣздная управа потребовала 3 тысячи пудовъ зерна 
для обсѣмененія полей въ Миленпнской волости, мотивируя это требо
ваніе тѣмъ, что урожай выразился въ сборѣ 2— 4 копенъ съ умоло
томъ 2 — 3 мѣры зерна негоднаго для обсѣмененія. Требованія Фа- 
тежской управы возраслн вскорѣ до 44 тысячъ пудовъ. Еще болѣе 
печальныя вѣсти идутъ изъ Щигровскаго уѣзда, въ которомъ «пред
видится, пожалуй, нѣчто въ родѣ голода, причемъ особенно постра
даетъ скотъ, такъ какъ кормовъ очень мало и дороги они страшно. 
Достаточно сказать, что сѣна на базарѣ въ Щ играхъ вовсе нѣтъ. 
Для пожарной щпгровской команды куплено сѣна въ деревнѣ на 
мѣстѣ по 50 к. пудъ.».

Въ Елисаветградѣ отъ засухи листопадъ начался 22-го августа.
Въ Шполѣ Кіевской губ., температура минувшаго мѣсяца оказа

лась въ среднемъ выше не только средней августовской (на 1,4°), 
но даже и средней іюльской, насчитывается 13 дней, когда темпера
тура поднималась свыше 30°. Полуденная температура почвы соста
вила въ среднемъ 46,6°. Въ это же время осадковъ выпало въ 6 разъ 
меньше нормальнаго количества, всего 9,4 мм. Только одинъ день 
‘былъ пасмурный, ясныхъ же дней насчитывается 17. Къ концу мѣ
сяца все стало сохнуть, и начался листопадъ; мѣстами посохли также 
арбузы, огурцы и свекловица. При полномъ безвѣтріи замѣчательно, 
что почти ежедневно наблюдались сильные пы льны е вихри. Въ діа
метрѣ эти вихри были отъ 1 до 50 метровъ. Наблюдатель А. Д. В ос
к р есен ск ій  различаетъ три разновидности этихъ вихрей: одни имѣли 
Форму очень тонкихъ и высокихъ цилиндрическихъ столбовъ, другіе 
были крестовидные, т. е. имѣли Форму очень широкаго и низкаго 
конуса, обращеннаго вершиной къ землѣ; наконецъ третьи представ
лялись въ видѣ двухъ воронокъ соединенныхъ вершинами.

Въ Соловьевкѣ Кіевской губ., несмотря на значительную мѣсяч
ную сумму осадковъ— 88 мм., была, по отзыву И. П. С авченкова, 
засуха. Дѣйствительно съ 4-го по 27-го августа дождей вовсе не было, 
вслѣдствіе чего пострадали бахчи и много посохло ботвы и молодыхъ 
арбузовъ. Желтѣніе листвы началось 12-го августа, а съ 25-го авг. 
началъ осыпаться листъ съ сребристой тополи. Вообще въ этомъ году 
въ природѣ всѣ явленія наступаютъ двумя недѣлями раньше прошлыхъ 
годовъ.
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Въ Подольской губ., пишетъ А. Д. К о л тан о в с к ій  засуха про
должалась больше трехъ недѣль; съ 4-го до 27-го августа не было 
ни капли дождя. Вслѣдствіе засухи посѣвы озимыхъ были задержаны, 
подножный кормъ для скота выгорѣлъ, большая часть деревьевь по
бурѣла и приняла осепій видъ, листья посохли и опадаютъ. Подпоч
венная вода изсякла, рѣчки и пруды пересохли, помолъ прекратился; 
вслѣдствіе этого цѣна на ржаную муку сильно поднялась. По продол
жительности августовская засуха текущаго года уступаетъ только 
засухѣ 91-го года, когда въ сентябрѣ и октябрѣ было 25 дней сряду 
безъ дождя. Слѣдуетъ еще отмѣтить весьма малую облачность (2, 6), 
ясныхъ день было 15, а пасмурныхъ 1.

Лѣсные пожары получили въ августѣ огромное распространеніе. 
Лѣса и болота высохли до такой степени, что малѣйшая неосторож
ность влекла за собою горѣніе травѣ, моха, торФа, деревьевъ; вслѣд
ствіе этого въ воздухѣ стоялъ удушливый запахъ дыма, и сухой ту 
манъ, затмѣвавшій даже свѣтъ солнца. Объ этихъ явленіяхъ намъ 
пишутъ почти всѣ  корреспонденты средней Россіи.

Н. М. О ф ицеровъ  пишетъ изъ Тотьмы, что пожаръ возникалъ 
даже отъ ружейнаго выстрѣла, отъ тлѣющаго пыжа и затѣмъ обни
малъ пространство въ нѣсколько кв. верстъ. Пожарами истреблено 
много крестьянскаго добра, погорѣли заготовленные дрова, погорѣлъ 
разосланный по землѣ ленъ.

Въ Кириловѣ, Новгородской губ., дымъ наполнялъ атмосферу 
почти ежедневно во второй половинѣ августа, и сквозь его синюю пе
лену солнечный свѣтъ проникалъ такъ слабо, точно вовремя затменія. 
Н а горизонтѣ невозможно было разобрать, есть ли облака, или небо 
ясно (А. И. К олм овскій).

17-го (5) августа стали горѣть лѣса между Любаныо и Чудовымъ. 
Въ Бѣжецкѣ, Тверской губ., по временамъ отъ дыма трудно было 
дышать (Ѳ. А. Г ущ ин ъ). Окрестности Сергина въ Зубцовскомъ уѣздѣ 
были покрыты сплошною пеленою дыма отъ лѣсовъ и болотъ повсюду 
горящихъ вокругъ; въ селеніяхъ также почти ежедневно пожары 
(св. И. В. Г усевъ ).

Изъ Углича пишутъ въ «Русскія Вѣдомости», что густой дымъ 
окутываетъ городъ со всѣхъ сторонъ; лѣсные пожары, начавшіеся съ 
казенной дачи по рыбинскому тракту, грозятъ окружить городъ не
прерывнымъ кольцомъ. Локализировать огонь оказалось невозмож
нымъ, такъ какъ распространяется онъ одновременно двумя путями—  
сверху и снизу:,горитъ торФ ъ на довольно зн ачи тельной  гл у 
бинѣ. Крестьяне собранные изъ окружающихъ волостей, безсильны
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въ борьбѣ съ бушующей стихіей; по слухамъ, трое изъ нихъ, попавъ 
въ адское кольцо, не могли выбраться и задохнулись въ дыму. Лишь 
сильный дождь былъ бы въ состояніи покончить съ этимъ пожаромъ, 
распространившимся болѣе чѣмъ на тридцать верстъ. А между тѣмъ 
Угличъ и окрестности болѣе мѣсяца не видали ни капли дождя.

Въ Нижегородской губерніи сильные пожары лѣса и то рф я н ы хъ  

болотъ произошли въ уѣздахъ Балахнпнскомъ, Семеновскомъ, М а
карьевскомъ и Арзамасскомъ. Пожары охватили огромное простран
ство, надъ Нижнпмъ Новгородомъ, стояла туча дыма. Принятыя энер
гическіе мѣры парализовались страшными жарами и бездождіемъ. 
Войска призваны на помощь къ населенію, а одинъ батальонъ отправ
ленъ 28-го (16) августа во Владимірскую губернію на мѣсто громад
наго лѣсного пожара, угрожающаго Фабрикамъ (Р. Тел. Аг.). Изъ 
Владимірской же губ. всѣ три наши корреспондента сообщаютъ о по
жарахъ во 2-ой половинѣ мѣсяца. Въ Муромѣ гарь въ воздухѣ чув
ствовалась 11-го 12, 23, 27 —  30-го чиселъ. Извѣстія о пожарахъ 
имѣются также изъ Московской и Калужской губ.

Въ Москвѣ въ ночь на 12-ое августа обыватели были заинтере
сованы рѣдкимъ видомъ диска луны, имѣвшаго темнокрасный цвѣтъ и 
окруженнаго на довольно большомъ пространствѣ отблескомъ того нее 
цвѣта (Рус. Вѣд.). Несомнѣнно, это явленіе было слѣдствіемъ дыма 
отъ лѣсныхъ пожаровъ, который, благодаря отсутствію вѣтра, не
движно стоялъ надъ горизонтомъ Москвы. Въ воздухѣ чувствовался 
сильный запахъ гари.

Изъ Ельнинскаго уѣзда, Смоленской губерніи въ мѣстный Вѣст
никъ пишутъ:

«У насъ необыкновенные лѣсные пожары. Старожилы не запом
нятъ такого ужаснаго лѣта. Повсюду на горизонтѣ виднѣются гигант
скіе столбы дыма причемъ вечерами дымъ стелется по землѣ какъ ту
манъ и покрываетъ непроницаемой пеленой все окружающее. Убытки 
отъ пожаровъ огромные, на десятки тысячъ рублей. Борьба съ ог
немъ почти невозможна. Огонь гнѣздится глубоко въ высохшей землѣ 
и подвигается по корнямъ деревьевъ. Лѣсные гиганты съ трескомъ 
падаютъ одинъ за другимъ, какъ подкошенные. Горятъ дачи почти у 
всѣхъ землевладѣльцевъ; счастливыхъ исключеній очень мало».

Границы распространенія пожаровъ проходятъ повидимому, на 
сѣверѣ около Любани, на западѣ чрезъ Смоленскую губернію на 
югѣ чрезъ губерніи Тамбовскую и Орловскую, на востокѣ въ Ниже
городской губерніи.

Вредная роса сопровождала нерѣдко волны холода. ІІ-я  волна хо
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лода причинила сильное пониженіе термометра 1 3 — 14-го августа въ 
Гусевѣ Владимірской губ., причемъ термометръ показавшій 21°,О 
упалъ до 3°,6; при этомъ на гречихѣ поздняго сѣва, обѣщавшей хо
рошій урожай, появилась какая-то ядовитая роса, и вся гречиха по
гибла точно обмороженная (Т и хон равовъ ). Въ УфѢ «медвяныяросы» 
наблюдались нѣсколько разъ, особенно сильны были 18-го и 22-го 
августа.

Мелководіе на Волгѣ и другихъ рѣкахъ. Благодаря засухѣ уро
вень воды въ Волгѣ понизился почти небывалымъ образомъ. Изъ Ниж
няго Новгорода телеграфируютъ отъ 13-го (1) августа, что убыль 
воды настолько велика, что глубоко сидящіе пароходы начинаютъ 
становиться на зимовку— это въ первыхъ числахъ августа! Такъ пара
ходъ «Алабама» общества Зевеке остался неожиданно запертымъ въ 
верхнемъ плесѣ между двумя перекатами, глубина которыхъ опусти
лась до 4-хъ четвертей (Рус. Вѣд.). На Трубинскомъ перекатѣ, ниже 
Костромы, судя по телеграммѣ отъ 28-го (16) августа осталось воды 
всего 3 четверти. Само собою разумѣется, это угрожающее положеніе 
дѣла вызвало со стороны Казанскаго Округа Путей Сообщенія мно
жество самыхъ энергическихъ мѣръ: были установлены обмѣры су
довъ, землечерпательницы дѣятельно работали, для размыва перека
товъ рѣчное теченіе направлялось въ одну усиленную струю съ по
мощію соотвѣтственно установленныхъ баржъ, были произведены 
попуски воды изъ водохранилищъ верхняго теченія Волги. Конечно 
не обошлось безъ столкновеній между капитанами судовъ и рѣчнымъ 
начальствомъ. На Трохачевскомъ перекатѣ произошли недоразумѣ
нія, вовлекшія въ полемику даже столичныя газеты.

Изъ ОФФидіальныхъ сообщеній Казанскаго округа П. С. можно 
видѣть, что наименьшая глубина Волги наблюдалась 15— 18-го (3— 6)
августа; она составляла въ плесахъ:

Ры бинскъ-Н иж ній ....................................  4 четверти.
Н иж ній-К азань..........................................  6 »
К азань-К ама................................................  6% »
Кама-Сызрань.............................................  10У2 »
Саратовскій п е р е к а т ъ ..............................  8уз »
Сарептскій перекатъ (21— 9-го авг.) . 7% »

Въ «дополненіи» къ «Телеграфному Бюллетеню Казанскаго округа 
путей сообщенія», отъ 27-го августа, напечатано: «На Нижегород
ской рейкѣ вода опустилась до 2 сотыхъ ниже нуля: въ памятный 
1882 годъ въ это время было еще воды 17-сотыхъ надъ нулемъ и



4 2 2 М етеорологическій В ѣстникъ.

слѣдовательно тогда вода стояла на 2 четв. 1 верш, выше чѣмъ теперь. 
Интересно сдѣлать сопоставленіе бывшаго тогда и теперь состоянія 
русла рѣки. Изъ имѣющихся въ округѣ данныхъ видно, что въ 
1882 г. считая отъ Нижняго, наиболѣе мелковидными были перекаты 
Безводшшскій, Кушниковскій, ІОркинскій и Гремячевскій, на первыхъ 
двухъ глубина 10-го августа составляла 5 ч. 2 в. и па послѣднихъ 
двухъ— 6 ч. Это было при уровнѣ на двѣ съ лишнимъ четверти выше, 
чѣмъ въ настоящее время и если бы опустить тогдашній уровень 
воды па эти двѣ четверти, то на упомянутыхъ перекатахъ глубины 
осталось бы всего около 4 четвертей. Въ настоящее время, только на 
одномъ перекатѣ есть глубина 6 четв. 1 верш., па 3-хъ— 6 четв. 
3 верш, и на всѣхъ остальныхъ болѣе 7 четвертей. Такое сравнитель
ное благопріятное по сопоставленію съ 1882 г., состояніе русла со
ставляетъ результатъ содѣйствія судоходству землечерпаніемъ, посте
пенно углублявшимъ одинъ за другимъ различные перекаты, смотря 
по ихъ обмелѣнію...»

На р. Сухонѣ, пишетъ Н. М. О ф ицеровъ, вода па столько 
упала, что съ іюля всякое пароходство прекратилось. Старожилы го
ворятъ, что больше 20 лѣтъ не наблюдалось такого мелководія. Въ 
Калужской губ. малыя рѣчки пересохли. На Цпѣ, по сообщенію А. И. 
Ф илимоновича, вода на столько понизилась, что даже плоты не мо
гутъ ходить. Р . Бѣлая сильно обмелѣла, пишетъ Н. А. Б р ави и ъ ; 
пароходы проходятъ на перекатахъ съ большимъ трудомъ, да и то 
обыкновенные пароходы передаютъ грузъ и пассажировъ около Бир- 
ска на маленькіе пароходы, а сами возвращаются внизъ по рѣкѣ; 
большинство пассажирскихъ пароходовъ буксируютъ грузъ па пауз
кахъ и небольшихъ баржахъ.

Паводонъ на Камѣ и Волгѣ. При общемъ маловодій нашихъ рѣкъ 
не могла не обратить на себя вниманія та прибыль, которая произошла 
вслѣдствіе осадковъ, выпавшихъ въ истокахъ Камы, Вятки и Бѣлой. 
По ежедневнымъ бюллетенямъ Казанскаго округа можно видѣть, какъ 
эта прибыль волною передавалась вдоль Камы и Волги до Царицына 
въ теченіе около 3 недѣль. Впервые отмѣчена прибыль въ верховьяхъ 
Камы 5-го и 6-го августа (24 и 25 іюля). Въ теченіе недѣли прибыль 
составляла у Перми 20 вершковъ, а у Чердыни24 вершка. Прибыль 
продолжалась и послѣ 10-го августа, хотя и сравнительно медленно; 
и прекратилась она только 22-го числа. 8-го августа бюллетени отмѣ
чаютъ иачавшуюея прибыль также въ Вяткѣ и у устьевъ Бѣлой.
14-го числа начала прибывать УФа. На Волгѣ прибыль имѣла мѣсто 
у Богородскаго и Симбирска съ 18-го— 30-го августа, у Самары съ
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20-го августа до 1-го сентября, у Вольска съ 23-го августа до 5-го 
сентября, у Саратова съ 25-го августа до 8-го сентября, у Камы
шина съ 27-го августа до 11 сентября,.у Царицына съ 1-годо 10-го 
сентября. Естественно, чѣмъ дальше прибыль распространялась по 
Волгѣ, тѣмъ она становилась слабѣе.

Интересно прослѣдить скорость распространенія этого слабаго 
паводка. Считая длину Волги отъ устья Камы до Царицына равной 
1100 вер .1), и замѣчая изъ предыдущаго, что это пространство волна 
прошла приблизительно въ 12 дней, мы получаемъ, что въ теченіе су
токъ волна проходила въ среднемъ 92 версты. По Камѣ движеніе 
было невидимому медленнѣе, такъ какъ 800 верстъ, отдѣляющихъ 
Пермь отъ устьевъ Камы, паводокъ прошелъ приблизительно въ 13 
дней, двигаясь слѣдовательно со скоростью 62 версты въ день.

Наводненія въ Восточной Сибири. Весьма обильное дождями по 
всему Забайкалью лѣто завершилась необыкновенными въ теченіе нѣ
сколькихъ сутокъ послѣ 5-го августа (24-го іюля) ливнями съ грозами 
и градомъ на Яблоновомъ хребтѣ, особенно между верховьями Ин- 
годы, Хилки, Чикоя и Онопа. Вода хлынула съ горъ валомъ, быстро 
поднявъ и безъ того высокіе уровни рѣкъ до 4 и даже до 5 саж. 
выше межени. Полотно строющейся желѣзной дороги мѣстами было 
залито на 2 саж. Стремительный потокъ попутно уносилъ съ страш
ною силой накошенное сѣно, постройки, смывалъ огороды, хлѣба. Де
сятки селеній по теченію упомянутыхъ рѣкъ потерпѣли разореніе. 
Бѣдствіе ужасное. Въ городѣ Читѣ, гдѣ въ теченіе 1 часа между 4 
и 5 часовъ дня, 8-го августа (27-го іюля), горизонтъ поднялся свыше 
полуторы сажени, смыто нѣсколько казенныхъ, общественныхъ и 
много частныхъ построекъ. Жители выбѣжали изъ города на горы, 
бросая имущество. Потокомъ нанесло въ городъ множество облом
ковъ, отмыло одну улицу, вдоль рѣки снесено много мостовъ, размыты 
дороги. Гигантская волпа несомнѣнно отразилась на Шилкѣ и Амурѣ. 
Телеграфъ на многія версты уничтоженъ, пароходы остановились 
вслѣдствіе уноса дровъ. Старожилы не помнятъ такого явленія. Оно 
тѣмъ ужаснѣе, что случилось въ разгарѣ страдной поры, въ годъ, 
когда, вслѣдствіе усиленныхъ желѣзнодорожныхъ работъ, цѣны на 
всѣ продукты возвысились чрезвычайно. Несчастій съ людьми немного, 
но скота погибло значительное количество. (Телеграмма изъ Читы).

Безшумныя грозы. А. И. К олм овск ій  уже не впервые обра
щаетъ вниманіе на грозы, несопровождающіяся слышимыми ударами.

1) Тилло. Извѣстія И. Р. Г. О. 1883 г.
Нотооролог. Вѣотп. № 0.
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Нынѣ передаетъ онъ слѣдующее сообщеніе очевидца: около Ильина 
дня на сѣверозападѣ Бѣлозерскаго уѣзда близъ устья рѣки Ковжи, 
разразилась безшумная гроза съ градомъ, градипы выпадали съ ку
риное яйцо; нашли ледяную глыбу съ полпуда вѣсомъ (можетъ быть 
она образовалась послѣ выпаденія града отъ замерзанія отдѣльныхъ 
градинъ). Въ лѣсахъ вырывало деревья съ корнемъ, въ селеньяхъ, 
надъ которыми шла туча, выбпло всѣ стекла, отрывало доски отъ 
крышъ, а ветхія крыши сносило. Въ одной деревнѣ буря, оторвавъ 
доску съ крыши, ударила ею но мальчику, бѣжавшему по улиц!;, и 
убила его. Посѣвы уложило въ лоскъ; погибла не убранная еще рожь. 
Ревъ бушующаго урагана, шумъ отъ падающаго града, трескъ и 
звонъ разрушаемыхъ частей строеній навели на очевидцевъ такой 
ужасъ, что они вообразили себя присутствующими при свѣтопреста
вленіи. Всѣхъ удивляло, что сверкавшая молнія не сощювооісдалась 
громомъ.

Оптическія явленія. Г. В еберъ  изъ Сильвеша, Л ііфляндской губ., 
обращаетъ наше внпмапіе па необыкновенные красные лучи, замѣ
ченные имъ послѣ заката солнца 22-го августа па юговостокѣ, т. е. 
не тамъ, гдѣ зашло солнце, а на противоположной сторонѣ. Въ это 
время на юговостокѣ лежало чуть видное грозовое облако, отъ кото
раго по временамъ доносились раскаты грома. Отъ этого облака до 
зенита простирались упомянутые лучи. На сѣверозападѣ были густыя 
облака. Явленіе продолжалось отъ 7 часовъ 28 минутъ до 7 час. 43 
минутъ вечера.

Сосцевидныя облака (М. — Си.) по отзыву Г. А. Я к о вл ева , не 
составляютъ особенности сухихъ грозъ, какъ это склоненъ думать 
А. И. К олм овск ій  (см. обзоръ погоды за май). За 13 лѣтъ наблюде
ніе, насколько помнитъ Г. А. Я к о в л ев ъ , М.-Си. не составляли осо
бенности сухихъ грозъ, которыхъ надъ Сагунами пронеслось пе мало. 
Приходилось неоднократно наблюдать М.— Си. ири отсутствіи грозы. 
Съ мая прошлаго года и по сіе время (т. е. въ теченіе облачнаго года, 
15 мѣсяцевъ, при 17 часахъ ежедневныхъ наблюденій) М-Cu наблю
далось 12 разъ и въ томъ числѣ лишь два раза сопровождались гро
зою и незначительнымъ дождемъ.

Б. Срезневскій.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМѢНЕНІЕ МЕТЕОРОЛОГІИ1).
Обыкновенно, при доказательствахъ необходимости метеорологи

ческихъ наблюденій, указываютъ на потребность предупредить моря
ковъ, выходящихъ въ море, о приближеніи бури. Дѣйствительная же 
потребность моряковъ состоитъ въ умѣніи предусматривать явленія, 
постоянно сопровождающія плаванія. Бури, представляющія опасность 
для современнаго парохода, бываютъ весьма рѣдко. Явленія же: дождь, 
туманъ, шквалы, зыбь, волненіе, затишье въ портѣ въ то время, 
когда въ открытомъ морѣ штормъ, постоянно возбуждаютъ вопросы. 
Рѣшеніе такпхъ вопросовъ, тѣсно связанныхъ съ практическою дѣя
тельностью моряковъ, представляетъ весьма существенную потреб
ность.

Тоже самое для земледѣльцевъ. Особенно сильныя бури рѣдко 
бываютъ, но дождь, градъ, туманъ, роса, морозъ, зной, сухой и 
влажный воздухъ и пр. играютъ чрезвычайно важную роль.

Всѣ эти явленія тѣсно связаны съ движеніемъ циклоновъ или 
антициклоновъ. Слѣдовательно, умѣніе предусматривать приближеніе 
этихъ вихрей для моряковъ и для земледѣльцевъ одинаково необхо
димо.

У сѣверозападныхъ береговъ Чернаго моря скорость вѣтра зимою 
доходитъ до 28 м. въ 1 сек., а лѣтомъ только въ рѣдкихъ случаяхъ 
доходитъ до 20 м .1 2). Моряки на силу вѣтра около 15 м. не обра
щаютъ вниманія. Зимою, при вѣтрѣ 28 м. не желательно выходить 
изъ порта, но такія бури могутъ захватывать и послѣ выхода въ 
открытое море. Въ такихъ случаяхъ, предупрежденія центральныхъ

1) Съ удовольствіемъ печатаемъ статью одного изъ нашихъ моряковъ-практиковъ, 
человѣка съ пытливымъ умомъ, старающагося уяснить себѣ явленія, окружающія 
его, и немедленно воспользоваться пріобрѣтенными знаніями для практическихъ 
цѣлей. Съ запросами такихъ практиковъ прикладной наукѣ, въ данномъ случаѣ 
синоптической метеорологіи, приходится считаться. Бываетъ, что такіе запросы 
наблюдательныхъ практиковъ заставляютъ спеціалистовъ призадуматься и надъ 
теоретическими вопросами, и результатомъ являются важныя научныя обобщенія. 
И это неудивительно: метеорологія—наука молодая, ея явленія очень сложны и опыту 
недоступны. Ред.

2) Профессоръ А. К л оссов ск ій .
Метооролог. Вѣсти, 10. 1
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учрежденій пе имѣютъ значенія, такъ какъ" находящійся въ окрытомъ 
морѣ не можетъ ихъ получить и долженъ самъ предусмотрѣть прибли
женіе шторма.

Также точно земледѣльцы, находясь въ нолѣ, не могутъ получать 
предупрежденій изъ центральнаго учрежденія.

Иногда обстоятельства заставляютъ параходы выходить изъ порта, 
не обращая вниманіе на силу вѣтра въ морѣ. Въ такихъ случаяхъ 
требуется знаніе всѣхъ элементовъ вихрей, вызвавшихъ бурю, и умѣніе 
въ нихъ искать рѣшенія возникающихъ вопросовъ. —  Также необхо
димо знаніе мѣстныхъ условій, въ настоящее время мало изслѣдован
ныхъ. Въ силу ихъ вліяній у береговъ можетъ быть затишье, когда 
въ открытомъ морѣ штормъ, зависящій отъ общаго состоянія атмо
сферы. Но для опредѣленія законовъ, по которымъ совершаются 
метеорологическія явленія въ морѣ, необходимо изучать ихъ на мор
скомъ берегу и для этого Черное море ничѣмъ незамѣнимо.

Земледѣльцамъ слабыя бури не ириносятъ вреда, но явленія, со
провождающія эти бури, могутъ причинить большіе убытки.

Итакъ, главная потребность не въ предсказаніи бурь, а въ изу
ченіи явленій, свойственныхъ циклонамъ и антициклонамъ.

Для этого необходимо, чтобы наблюдатель постоянно зналъ, въ 
какой части такого вихря онъ находится. Показаніе барометра, на
правленіе вѣтра, состояніе погоды, а главное Форма и направленіе 
облаковъ это ему укажутъ. —  Телеграфныя сообщенія о погодѣ, кото
рыя печатаются на другой день въ газетахъ, опаздываютъ, и къ 
тому же чтобы ими пользоваться, необходима научная подготовка и 
надо хорошо помнить всѣ элементы циклоновъ. До земледѣльцевъ 
телеграфныя сообщенія доходятъ очень поздно, когда указанный въ 
телеграммѣ циклонъ могъ уже пройти.

Положимъ, что пароходъ до выхода изъ порта знаетъ о суще
ствованіи на западѣ какого-либо вихря. По выходѣ изъ порта въ море, 
кромѣ движенія вихря, пароходъ то приближается, то удаляется отъ 
центра вихря, причемъ даже переходитъ въ другую Сферу; сообразно 
этому измѣняется погода.

Если ограничиться, какъ въ настоящее время, только штормо
выми сигналами и телеграфными сообщеніями, то пароходъ чрезъ 2 
или 3 часа по выходѣ изъ порта сбивается и запутывается въ пред
положеніяхъ, тѣмъ болѣе, что мѣстныя условія могутъ ввести въ за
блужденія,— въ особенности, когда онъ войдетъ въ пространство 
между циклономъ и антициклономъ, которое мало изслѣдовано. 
Извѣстно, что на Черномъ морѣ на этомъ пространствѣ бываютъ иаи-
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болѣе сильныя бури, а потому тѣмъ болѣе необходимо указанныя 
пространства изслѣдовать.

Если по возвращенію изъ плаванія, капитану будетъ объяснено, 
что именно происходило въ атмосферѣ и въ чемъ заключалось вліяніе 
мѣстныхъ причинъ, —  то чрезъ 2 или 3 года, онъ безъ указаній цен
тральнаго учрежденія, будетъ въ состояніи предусмотрѣть приближе
ніе какого либо вихря и всѣхъ явленій его сопровождавшихъ. Тоже 
самое земледѣлецъ, которому легче оріентироваться относительно 
общаго состоянія атмосферы, такъ какъ онъ остается на той же мѣст
ности и наблюдаетъ только одно перемѣщеніе циклона и антициклона.

Бюллетень Г. Ф. О. для этого непригоденъ, онъ можетъ приго
диться только спеціалистамъ, да и послѣднимъ, чтобъ разобраться въ 
сложныхъ явленіяхъ, прежде всего требуется время; а свободнаго 
времени земледѣльцы не имѣютъ, а еще меньше имѣютъ его моряки. 
Для нихъ необходимо, чтобы все это сдѣлали спеціалисты и имъ под
несли готовое, отвѣтили на ихъ вопросы, разъяснили иедоразумѣнія, 
подтвердили предполояшнія, объяснили ошибки.

Въ продолженіи моей службы въ Добровольномъ Флотѣ мнѣ нѣ
сколько разъ приходилось выдерживать штормы въ Сферѣ тайфуновъ. 
Въ первый штормъ въ 1882 г. я только тогда хорошо понялъ поло
женіе парохода въ его сферѣ, когда прочелъ (чрезъ 3 года) спеціаль
ныя изслѣдованія объ этихъ буряхъ1). Каждый разъ, читая изслѣдо
ванія шторма, мною выдержаннаго, я находилъ что либо новое, во 
время шторма незамѣченное, находилъ подтвержденіе моихъ предпо
ложеній, видѣлъ мои ошибки, а главное пріобрѣталъ увѣренность, 
которая необходима при опредѣленіи, по отдаленнымъ признакамъ, 
существованіе циклопа, который приближается или удаляется отъ 
парохода. Такимъ практическимъ путемъ я пришелъ къ убѣжденію въ 
необходимости для моряковъ, а еще болѣе необходимости для земле
дѣльцевъ устройства такого бюро, которое должно объяснять бывшую 
погоду.

Въ Одессѣ особая комиссія, назначенная отъ Общества естество
испытателей, морскаго отдѣла техническаго Общества и отъ Крым
скаго горнаго клуба разсматривала мое предложеніе объ устройствѣ 
бюро для изученія Чернаго моря. Изъ за недостатка денежныхъ сред
ствъ, устройство бюро остановилось.

Проэктъ такого бюро, напечатанъ въ моей брошюрѣ «Вопросы 
мореплаванія въ метеорологическомъ отношеніи». Р. Стронскій.

1) Напечатанные директорами обсерваторіи Zi-ka-wei близъ Шанхая De- 
c k ev r en s  и C h eva lier .

1*
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наго комитета министерства Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ. — Восточ
ная и заиадная сѣти при Императорскомъ Обществѣ Сельскаго Холя истца, замѣчанія 
Э. Е. Л епета. — Парижская Академія Наукъ. — Германская Морская Обсерваторія, 
отчетъ за 1S96 г. — Сѣверо-Американское бюро погоды, отчетъ за 1895—96 г.; ощу
тительная температура, наблюденія на Pikes-Peak. — Конгрессъ американской науч
ной Ассосіаціи. — Новая станція на высотѣ 2400 на горѣ Косцюшко. — Измѣреніе 
высоты облаковъ ночью. — Аппаратъ Гартля для демонстрированія происхожденія 
пассатовъ. — Озонъ въ атмосферѣ по Сутерлэн ду. — Дождь бабочекъ въ Льежѣ. — 
Вліяніе рельефа поверхности земли на температуру воздуха по П а с с е р и и и . — 
Пчелы — предсказательницы погоды.

Императорская Академія Наукъ, присужденіе премій митрополита Макарія.
Въ засѣданіи 19-го сентября провозглашено присужденіе полной пре
міи въ 1500 руб. сочиненію А. А. И зм аильскаго  «Влажность почвы 
п грунтовая вода въ связи съ рельефомъ мѣстности и культурнымъ 
состояніи поверхности почвы» (Полтава 1894 г.). Избранный акаде
міею рецензентъ докторъ геологіи Н. А. С околовъ говоритъ въ сво
емъ отзывѣ, что огромная площадь черноземныхъ степей южной Рос
сіи, при чрезвычайномъ плодородіи почвы н изобиліи солнечнаго тепла, 
страдаетъ однимъ крайне существеннымъ для сельско-хозяйственной 
культуры недостаткомъ —  слишкомъ малою влажностью климата и 
почвы. Этотъ важный недостатокъ черноземной области Россіи, являю
щійся нерѣдко причиною полныхъ неурожаевъ, давно уже обратилъ 
на себя вниманіе всѣхъ заинтересованныхъ въ успѣхѣ агрикультуры 
въ этой естественной житницѣ Россіи и даже цѣлой Европы. Поэтому 
нельзя не признать очень своевременнымъ и важнымъ появленіе труда 
г. И зм аильскаго , посвященнаго именно изслѣдованію влажности 
почвы и выясненію условій залеганія и питанія грунтовыхъ водъ. 
Чрезвычайно важною и заслуживающею исключительнаго вниманія 
особенностью изслѣдованій г. И зм аи л ьск аго  является то, что всѣ 
свои опыты омъ старается поставить въ условія, наиболѣе близкія къ 
естественнымъ, а главнѣйшія свои наблюденія въ ,полѣ онъ произво
дилъ систематически въ теченіе круглаго года.

Именно при такихъ только условіяхъ подобныя изслѣдованія и
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могутъ дать надежные и вполнѣ плодотворные результаты. Конечно, 
нѣкоторые вопросы, въ томъ числѣ существенно важные, какъ, 
напримѣръ, вопросъ о вліяніи лѣса на влажность болѣе глубокихъ 
почвенныхъ слоевъ, объ образованіи росы внутри земли и т. д. 
остались не расъясненными. Но, не смотря на нѣкоторые несуще
ственные недостатки и въ виду того, что весь этотъ многолѣтній 
тяжелый трудъ авторъ произвелъ совершенно самостоятельно по соб
ственному почину, почти безъ всякой сторонней помощи, въ обста
новкѣ далеко не вполнѣ благопріятствующей научнымъ изслѣдова
ніямъ, движимый лишь исключительно горячею любовью къ научнымъ 
изслѣдованіямъ и стремленіемъ принести носильную пользу сельскому 
хозяйству черноземной Россіи, рецензентъ находилъ вполнѣ справед
ливымъ высказаться за присужденіе автору полной преміи за его без
корыстный и многолѣтній трудъ. Двѣ неполныя преміи въ 1,000 р. 
присуждены за слѣдующія сочиненія: 1) Н. А. Л ю бимова —  «Исто
рія ф изики . Опытъ изученія логики открытій въ ихъ исторіи», въ 
трехъ частяхъ, и 2) за сочиненіе А. С. Іонина «По южной Америкѣ».

Труды Императорскаго Географическаго Общества по изученію земного 
магнетизма. Въ хроникѣ JV°. 8. Метеорологическаго Вѣстника была по
мѣщена замѣтка о неправильности извѣстій распространяемыхъ газе
тами касательно открытія магнитной аномаліи въ Курской губерніи 
французскимъ метеорологомъ М уро. Съ теченіемъ времени нѣкоторые 
журналисты приняли еще болѣе вызывающій тоиъ по отношенію къ 
отечественнымъ ученымъ и стали иронизировать по поводу того, какъ 
послѣднія «просмотрѣли» Курскую магнитную аномалію. Дѣло конечно 
не въ томъ, что наши ученые не исполняютъ своихъ обязанностей, а 
въ томъ, что общество относится съ полнѣйшей безучастностью къ 
ученымъ трудамъ соотечественниковъ. Вслѣдствіе этого научныя от
крытія остаются удѣломъ тѣснаго кружка спеціалистовъ и въ рѣд
кихъ случаяхъ утилизируются для пользы страны; частные предпри
ниматели не признаютъ другихъ открытій, какъ сдѣланныхъ за гра
ницею, подобно тому какъ и потребители не любятъ пользоваться 
иными товарами какъ заграничными. Наше общество вполнѣ упо
добляется тому ростовскому мужичку, который получивши на одной 
заграничной выставкѣ медаль за сахарный горошекъ, объяснялъ это 
отличіе тѣмъ, что его горошекъ «англійскій». Точно также и предпо
лагаемая желѣзная руда въ Курской губ. привлекла предпринима
телей только тогда, когда газеты огласили, что для открытія ея прі
ѣзжалъ Французъ,

«Въ № 7743 «Новаго времени» мы съ удовольствіемъ находимъ 
оффиціальное сообщеніе Географическаго Общества о магнитныхъ
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изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ Россіи. Этимъ сообщеніемъ съ 
полнымъ достоинствомъ возстановляются заслуги русскихъ ученыхъ, 
забываемыя Обществомъ.

Императорское Русское Географическое .Общество, въ теченіе 
цѣлаго ряда лѣтъ, преслѣдуетъ систематическое изученіе земнаго маг
нетизма въ районѣ центральныхъ губерній Европейской Россіи. Пер
воначальный толченъ къ этимъ изслѣдованіямъ данъ былъ тѣмъ от
крытіемъ, которое принадлежитъ знаменитому русскому магнитологу 
И. Н. Смирнову, обнаружившему въ 1874 г. весьма значитель
ную магнитную аномалію въ Бѣлгородѣ. Дальнѣйшія опредѣленія эле
ментовъ земнаго магнетизма, йодъ общимъ руководствомъ ген.-лейт. 
А. А. Тилло, были произведены болѣе чѣмъ въ 700 пунктахъ, 
Н. Д. П альчиковымъ , Д. Д. С ер г іев ск и м ъ , А. Е. Роддом ъ, 
Г. А. Ф ри тч е  и г. М уро, въ періодъ съ 1883 по 1886 г. Означен
ныя наблюденія доказали, что магнитныя аномаліи распространяются 
на большомъ протяженіи, и что распредѣленіе земного магнетизма въ 
центральныхъ губерніяхъ Европейской Россіи весьма неправильно, и 
нигдѣ еще въ другой мѣстности земного шара не обнаружено оно въ 
такой степени. Въ нынѣшнемъ году, по предложенію совѣта Император
скаго русскаго географическаго общества, въ Курской губерніи магнит
ныя изслѣдованія продолжалъ профессоръ Императорскаго московскаго 
университета Э. Е . Л е й с т ъ , который обслѣдовалъ площадь въ 1,300 
квадр. верстъ причемъ склоненіе, наклоненіе и напряженіе опредѣлилъ 
въ 367 пунктахъ х). Найдены новыя большія аномаліи; наибольшее 
наклоненіе обнаружено въ Лѣскахъ (85° 51'). Въ одномъ изъ ближай
шихъ засѣданій общества профессоръ Л ей стъ  сдѣлаетъ подробный 
докладъ объ исполненныхъ въ текущемъ году работахъ, въ которыхъ 
Курское земство попрежиему принимало денежное участіе. Въ общемъ 
итогѣ, Императорское Русское Географическое Общество распола
гаетъ, въ настоящее время, опредѣленіями магнитныхъ элементовъ, 
болѣе чѣмъ въ 1,000 пунктахъ, но и этого числа недостаточно для 
полнаго выясненія столь важнаго въ практическомъ отношеніи рас
предѣленія магнетизма въ центральномъ районѣ Европейской Россіи».

Въ Императорскомъ географическомъ Обществѣ недавно получены 
интересныя сдѣдѣнія о магнитной аномаліи въ сѣверной части Повѣ- 
нецкаго уѣзда. Наибольшая аномалія наблюдалась у большихъ иоро- 1

1) Въ началѣ текущаго октября Э. Е. Лей стомъ предположена новая экскурсія 
на 8—10 дней въ Курскую губ. для пополненія сдѣланныхъ опредѣленій.
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говъ рѣки Выга, то есть въ той самой мѣстности, на которую проФ. 
Иностранцевъ указывалъ уже какъ на изобилующую магнитнымъ 
желѣзнякомъ и желѣзнымъ блескомъ. Предполагается сдѣлать болѣе 
подробное изслѣдованіе этой мѣстности.

Бывшимъ предсѣдателемъ отдѣленія математической географіи, 
а нынѣ помощникомъ предсѣдателя Общества ген. А. А. Тилло сдѣ
ланъ огромный рядъ изслѣдованій но части земного магнетизма. Н а
зовемъ его послѣдніе труды: «Основныя таблицы элементовъ земного 
магнитизма» 1896 г., «Атласъ изаномалъ и вѣковыхъ измѣненій зем
ного магпитизма» 1895 г., «Средній магнитнзмъ земли и его изаномалы», 
«Вѣковыя измѣненія и эфемериды земного магнетизма», «Законъ рас- 
редѣлеиія средняго магнитизма на поверхности земного шара» въ от
четахъ Парижской Академіи Наукъ 1894 и 95 годовъ, нѣкоторыя 
статьи въ Извѣстіяхъ П етер м ан а  и пр.

Метеорологическое бюро ученаго комитета Министерства Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ. Завѣдующій бюро проФ. П .И . Б р о у н о в ъ  
проситъ гг. сельскихъ хозяевъ, у которыхъ имѣются записи урожаевъ 
хлѣбовъ и сельско-хозяйственныхъ растеній вообще (въ пудахъ ка
зенной десятины) въ ихъ имѣніяхъ за возмояшо большое число лѣтъ, 
сообщить ихъ но слѣдующему адресу: С.-Петербургъ, министерство 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ, ученый комитетъ, метео
рологическое бюро. Эти свѣдѣнія нужны бюро для опредѣленія зави
симости урожаевъ отъ метеорологическихъ Факторовъ, въ виду чего 
было бы крайне желательно получить и свѣдѣнія о количествѣ атмо
сферныхъ осадковъ (мѣсячцыя суммы въ милиметрахъ), о средней мѣ
сячной температурѣ воздуха, о числѣ дней съ весенними заморозками 
и о средней мѣсячной облачности, отдѣльно за каждый мѣсяцъ, за тѣ 
же годы, но наблюденіямъ, производившимся въ имѣніи пли вблизи 
его. Въ сообщаемыхъ записяхъ должно быть указано, въ какихъ гра
дусахъ (Реомюра или Цельзія) даны температуры и какіе мѣсяцы 
приняты —  новаго пли стараго стиля. Записи какъ урожая, такъ и 
метеорологическихъ данныхъ должны быть сообщены для каждаго 
года отдѣльно. Если имѣются какіе-либо указанія относительно при
чинъ хорошаго или плохого урожая въ данномъ году, то бюро про
ситъ сообщить и эти указанія.

По имѣющимся свѣдѣніямъ въ началѣ будущаго года бюро имѣетъ 
приступить къ организаціи сельскохозяйственной метеорологической 
сѣти въ сѣверныхъ губерніяхъ.

Восточная и западная метеорологическія сѣти при Импер. Московск. Об
ществѣ Сельскаго Хозяйства. Помѣщенное мною въ послѣдней хроникѣ
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(стр. 396) извѣстіе объ образованіи при Московскомъ Обществѣ Сель
скаго Хозяйства метеорологической комиссіи при участіи почтенныхъ 
и опытныхъ дѣятелей каковы В. А. Т ар го п ск ій , князь А. Г. Щ е р 
б ато въ , проФ. Н. А. У м овъ, Э. Е . Л ей стъ , Н. Н. А ф ан а сьев ъ  
и др. вызвало со стороны Э. Е . Л ей ста  возраженіе слѣдующаго со
держанія:

«Я дѣйствительно состоялъ членомъ бывшей почвенно-климатоло
гической комиссіи И. М. О. С. X., существовавшей съ осени 1894 г.; 
но эта комиссія распалась 15-го ноября 1896 г. на двѣ комиссіи, по
тому что въ полномъ составѣ она не могла согласиться на принятіе въ 
свое вѣдѣніе метеорологическихъ сѣтей Н. П. К олом ій ц ева  со
стоящихъ подъ покровительствомъ Общества; причиною разногласія 
были недоразумѣнія какъ относительно завѣдыванія сѣтями, такъ и 
касательно расходованья суммъ ассигнованныхъ на содержаніе сѣтей. 
Нѣкоторыя члены почвенно-климатологической комиссіи, подъ пред
сѣдательствомъ директора страховаго отъ градобитій общества
В. 4. Т ар го н ск аго , образовали новую метеорологическую комиссію 
и нашли возможнымъ принять сѣти въ свое вѣдѣніе. Въ трудахъ этой 
послѣдней комиссіи ни я, ни другіе университетскіе преподаватели до 
сихъ поръ не участвовали, и если ихъ имена заключаются въ спискахъ 
комиссіи, то, вѣроятно, только потому, что дѣятелямъ комиссіи было 
желательно раздѣлить съ нимъ отвѣтственность по управленію 
сѣтями».

Парижская Академія Наукъ. Засѣданіе 23-го августа. Непремѣнный 
-секретарь представилъ статью Л еблан а объ атмометрѣ—-инстру
ментѣ служащемъ для измѣренія испаренія. —  Ц е и ге р ъ  представилъ 
докладъ о своихъ изслѣдованіяхъ касательно паралеллизма возмущеній 
атмосферныхъ, электрическихъ, магнитныхъ, сейсмическихъ, а также 
вулканическихъ изверженій. Посредствомъ ряда соображеній, опытовъ 
и аппаратовъ, Д е н ге р ъ  старается доказать, что всѣ эти возмущенія 
обязаны своимъ происхояіденіемъ одной общей причинѣ, именно элек
тродинамическому дѣйствію солнца. Такъ какъ возмущенія на солнцѣ 
подчиняются двоякой періодичности (25 дней и 10,6 лѣтъ), то Ц еи 
гер ъ  находитъ возможнымъ предсказывать появленіе циклоновъ на 
землѣ. Онъ указываетъ на удачныя предсказанія циклоновъ 26-го іюля 
и 10-го сент. а также бури 4-го октября 1896 года, дня прибытія 
Государя Императора въ Парижъ.

Германская морская обсерваторія, 19-ый годовой отчетъ 1 8 9 6  г. Подъ 
дирекціею проФ. д. т. сов. Н ей м ай ер а  состоитъ въ центральномъ
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учрежденіи 3 5 ученыхъ чиновниковъ (преимущественно морскихъ офи
церовъ) и числителей, 17 агентовъ въ гаваняхъ (преимущественно 
директоровъ и учителей навигаціонныхъ школъ) и 10 наблюдателей 
приморскихъ станцій. Въ числѣ членовъ персонала находятся метео
рологъ нроФ. В. П. Кёппеы ъ, начальникъ Ш -го отдѣленія проФ. ванъ- 
Б е б б е р ъ  и начальникъ ІѴ-го отдѣленія, директоръ астрономической 
обсерваторіи въ Гамбургѣ проФ. Р ю м к ер ъ . Въ морскую обсервато
рію поступаютъ наблюденія всѣхъ германскихъ гаваней и большого 
числа судовъ; судовыхъ наблюденій собрано въ 1896 г. за 2275 мѣ
сяцевъ, число сотрудниковъ достигаетъ 445. Завѣдуя предостереже
ніями о буряхъ, обсерваторія сдѣлала въ суммѣ 1859 сигналовъ. Об
серваторія издала слѣдующія книги и статьи. 1) таблицы выводовъ 
изъ наблюденій приморскихъ станцій: 2) ежедневный метеорологическій 
бюллетень, 3) обзоры погоды по четвертямъ года, 4) лѣтописи за 
1895 г. содержащія наблюденія 10 нормальныхъ станцій и 45 сигналь
ныхъ постовъ и составляющія часть германскихъ метеорологическихъ 
лѣтописей, 5) ежедневныя синоптическія карты для Сѣвернаго Атлан
тическаго океана и прилежащихъ континентовъ за Х Гьш годъ. 6) Ло
ція Ирландскаго канала, 7) лоція Тихаго океана, 8) отчетъ о магнит
ныхъ наблюденіяхъ на германскомъ нобережьи, 9) обзоръ погоды за 
189 5 г., 10) ванъ-Б еббера предсказанія погоды на нѣсколько дней 
впередъ, 11) Энгеленбурга: аеродинампческая теорія грозы и нѣко
торые др. Оффиціальные труды дѣятелей Морской Обсерваторіи по
мѣщаются въ «Архивѣ» ея (издано 19 томовъ), мелкія статьи— въ Лѣ
тописяхъ гидрографіи и морской метеорологіи.

Сѣвероамериканское бюро погоды. Отчетъ его за 1 8 9 5 — 96 годъ. Н а
чальникъ бюро Виллись М уръ выдвигаетъ на первое мѣсто въ своемъ 
отчетѣ труды профессора М арвина, завѣдывающаго отдѣленіемъ 
инструментовъ, который былъ откомандированъ въ ноябрѣ 1895 года 
для усовершенствованія способовъ поднятія автоматическихъ метеоро
логическихъ инструментовъ въ высшіе слои воздуха, и достигъ по
мощью летучихъ змѣевъ блестящихъ результатовъ, „уже описанныхъ 
въ хроникѣ Мет. Вѣст. за январь. ПроФ. Фр. Б идж ело продолжалъ 
свои изысканія соотношеній между метеорологическими и магнитными 
явленіями; онъ настаиваетъ на томъ, что атмосферныя условія, равно 
какъ и вихри, зависятъ отчасти отъ той части солнечной энергіи, ко
торая достигаетъ до земли въ Формѣ магнитнаго вліянія; что есть 
синхронизмъ въ колебаніяхъ кольца сѣверныхъ сіяній и давленія и 
температуры на сѣверозападѣ Америки въ сосѣдствѣ съ магнитнымъ 
полюсомъ; что положеніе дорогъ минимумовъ и самая сила ихъ завп-
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сятъ отъ напряженности солнечнаго магнитнаго ноля. —  Въ между
народныхъ наблюденіяхъ надъ облаками, продолжавшихся до августа 
текущаго года, приняли участіе 16 станцій снабженныхъ для этой 
цѣли нефоскопами. Въ томъ числѣ были и обсерваторія Голубой Горы 
и Вашингтонская; читателямъ нашимъ извѣстны труды директора 
обсерваторіи Голубой Горы но измѣренію высотъ облаковъ (хроника 
стр. 230); въ Вашингтонѣ абсолютныя опредѣленія высоты были 
произведены помощью двухъ теодолитовъ, находившихся на разстояніи 
1360 метровъ. —  Наблюденіямъ надъ относительною влажностью въ 
Америкѣ придаютъ особое значеніе; А. Генрп разсмотрѣлъ условія 
влажности въ мѣстахъ процвѣтанія хлопчатобумажныхъ плантацій 
съ цѣлью оцѣнки условій мѣста вновь проектированныхъ плантацій; 
успѣшная выдѣлка пряжи, въ особености для тонкихъ нумеровъ тре
буетъ чрезвычайнаго постоянства влажности втсченіи рабочихъ ча
совъ. Съ 20 сентября 1895 г. прпстунлено къ собиранію и печатанію 
на ежедневныхъ картахъ бюро погоды такъ называемыхъ «ощ ути
тел ьн ы х ъ  (sensible) тем п ер ату р ъ » , т. е. показаній смоченнаго 
термометра; эта температура, какъ многіе считаютъ, довольно близко 
отвѣчаетъ температурѣ внѣшней поверхности тѣла; если влажность 
мала и слѣдовательно термометръ показываетъ низко, то испареніе съ 
поверхности тѣла происходитъ быстро, и температура его понижается; 
при высокой температурѣ смоченнаго термометра, жара особенно тя
гостна, и люди обливаются потомъ, который не испаряется; очевидецъ 
передавалъ мнѣ о томъ интересѣ, съ какимъ населеніе американскихъ 
городовъ слѣдило минувшимъ лѣтомъ за извѣстіями о смоченныхъ 
термометрахъ и опасалось ихъ высокихъ показаній. —  Весьма пріятно, 
что новое управленіе Бюро погоды временно возстановило службу гор
ной обсерваторіи на Пайксъ-Пикѣ (высота 14134 Фута), которая 
была пріостановлена сигнальнымъ Бюро въ 1888, въ виду того, что 
не оправдались ожиданія ея полезности для предсказаній погоды. 
Для сравненія были произведены наблюденія и на станціи «Источники 
Колорадо» (высота 6098) въ разстояніи 12 миль. Одновременныя 
наблюденія продолжались 23 мѣсяца (ноябрь 1892 — сентябрь 1894) 
и стоили 7000  долларовъ. Вотъ главнѣйшіе результаты, выведенные 
Моррилемъ:



Время.

Р азны я  извѣстія .

С у т о ч н ы й  х о д ъ .
Давленіе въ дюймахъ. Температура въ град. Фаренъ.

435

Столбъ
Пайксъ-Никъ. Колорадо. Пайксъ-Пикъ. Колорадо. воздуха.

1 а 17.744 24.023 16.8 42.2 36.3
6 а 713 019 15.7 38.3 33.7
7 а 713 025 15.7 37.9 33.3

10 а 738 035 16.9 44.6 30.9
1 Р 758 020 19.8 53.9 37.7
4 р 752 23.977 21.5 57.0 40.1
6 р 751 964 20.9 56.2 41.0
7 р 750 971 20.1 54.2 40 .4

10 р 753 24.086 17.8 47.1 38.2
Сред. 17.741 24.009 18.1 47.1 36.9

Мѣсяцъ.
Г о д о в о й  х о д ъ .

Давленіе въ дюймахъ. Температура въ град. Фаренъ. Столбъ
Пайксъ-Пикъ. Колорадо. Пайксъ-Пикъ. Колорадо. воздуха.

Январь. . 17 .520 23 .934 4.0 31.8 22.0
Ф евраль. 459 931 0.5 25.4 16.8
Мартъ . . 526 902 7.0 37.0 24.6
Апрѣль. . 624 930 12.9 45.2 31.2
М ай. . . . 782 998 22.6 54.2 41 .4
Іюнь. . . . 930 24.030 31.9 64.2 53.4
Іюль. . . . 18 .094 152 37.9 67.9 60.6
А вгустъ. 077 162 35.7 64.6 58.2
Сентябрь 17.920 055 30.0 60.0 50.7
Октябрь. 801 040 21.3 48.7 40.3
Ноябрь. . 640 001 10.5 37.1 28.2
Декабрь . 556 23.987 4.2 29.3 21.7

Весьма интересенъ нормальный ходъ измѣненія тѣхъ же элементовъ 
при прохожденіи циклоновъ съ Тихаго Океана; минимумъ барометри
ческой волны появляется въ Колорадо раньше, чѣмъ на вершинѣ горы.

Начальникъ бюро принялъ на себя значительную часть работы 
по инспекціи станцій, находя настоятельною надобностью озаботиться 
большею однородностью способовъ наблюденія. Онъ посѣтилъ въ те
ченіи года около 30 станцій и надѣется вмѣстѣ съ однимъ помощни
комъ исполнять всю работу прежнихъ 4-хъ инспекторовъ.

Къ отчету приложены ежечасныя выводы давленія, температуры 
и вѣтровъ для 28 станцій, выводы изъ наблюденій 146 станцій 2-го 
разряда и среднія мѣсячныя и крайнія температуры и осадки для 
3000 станцій. Предсказанія погоды дѣлаются въ обширныхъ размѣ
рахъ и успѣхъ ихъ 82.4%  превысилъ на 2.4% успѣхъ прошлаго года. 
Польза предсказаній волнъ холода могла быть перечислена на деньги,
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такъ какъ сбереженія, сдѣланныя, благодаря этимъ предсказаніямъ 
оцѣниваются въ 15 милліоновъ долларовъ. Для быстраго распростра
ненія предсказаній Бюро пользуется всѣмп возможными средствами; 
предсказанія исходятъ пзъ 4-хъ центровъ: Вашингтона, Чикаго, 
Санъ-Франциско и Портланда и круговыми депешами передаются 
втеченіи 40 минутъ нѣсколькимъ сотнямъ второстепенныхъ центровъ. 
Адресы такихъ центровъ, лежащіе на одной линіи, имѣются выписан
ными на одномъ бланкѣ и сообщаемая имъ циркулярная депеша пере
дается одновременно по всѣмъ пунктамъ назначенія. Второстепенные 
агенты распредѣляютъ предсказанія но районамъ съ радіусомъ въ 
50— 100 миль, пользуясь и телеграфомъ, и телефономъ, и почтою. 
Почтовыя карты заготовляются помощью резиновыхъ штемпелей 
соотвѣтствующихъ наиболѣе употребительнымъ выраженіямъ пред
сказаній. Опытный агентъ заполняетъ втеченіи 15 минутъ до 800 кар
точекъ. Между звуковыми и оптическими сигналами наиболѣе употре
бительны Флаги. Кое-гдѣ примѣняются и почтовые штемпеля съ пред
сказаніями погоды.

а

Конгрессъ американской научной ассоціаціи имѣлъ мѣсто съ 9-го по
12-ое августа въ Детроа. М арви н ом ъ  былъ прочитанъ докладъ о 
примѣненіи летучихъ змѣевъ въ высокихъ слояхъ атмосферы.

Будущій конгрессъ соберется въ Бостонѣ 22-го августа 1898 г.; 
эта сессія совпадетъ съ50лѣтіемъ существованія ассосіаціп, которая 
была основана въ 1847 г. въ Бостонѣ.

Новая горная метеорологическая станція имѣетъ быть построенною на 
вершинѣ горы К остю ш ко на юговостокѣ Австраліи на высотѣ 
2400 метр, на средства австралійца Барра Смита.

Измѣренія высоты облаковъ ночью. Кливелеидъ А ббе указываетъ на 
удобства пользованія электрическими прожекторами для обнаруженія 
облаковъ ночью. Если снопъ лучей отъ могущественнаго источника 
свѣта направлять всегда къ зениту мѣста, то наблюдатель нахо
дящійся въ разстояніи нѣсколькихъ километровъ, измѣряя угловую 
высоту свѣтлаго пятна на небѣ легко опредѣляетъ линейную высоту 
того облачнаго слоя, на которомъ образуется это облачное пятно. 
Указываемый способъ весьма удобенъ для наблюденія образующихся 
ночью тумановъ и сложныхъ облаковъ. При свѣтѣ электрическаго 
солнца видны вполнѣ ясно детали облаковъ. Если свѣтъ ударяетъ въ 
падающій дождь, то наблюдателю представляются явленія подобное 
каскаду расплавленнаго металла.

Аппаратъ для демонстрированія происхожденія пассатовъ построенъ по 
указаніямъ Ганса Г а р тл я  механикомъ Юліемъ А нтуш ем ъ въ Рей-
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хенбургѣ. Состоитъ онъ изъ металлическаго конуса, обращеннаго 
вершиной къ верху и вращаемаго около вертикальной оси центро
бѣжною машиною внутри стекляннаго предохранительнаго колпака. 
Капли красной жидкости (растворъ аозина въ спиртѣ), падающія на 
поверхность конуса изъ особо приспособленной капельницы, стекаютъ 
по поверхности конуса подъ большимъ или меньшимъ угломъ къ 
производящимъ конуса въ зависимости отъ скорости вращенія. Та
кимъ образомъ обнаруживается отклоненіе пассатовъ отъ меридіана 
подъ вліяніемъ вращенія земли. Изобрѣтатель нашелъ неудобнымъ 
замѣнить конусъ сферою, каковая съ большею точностью изобра
жала бы землю.

Озонъ въ атмосферѣ. Въ «Philos. Magaz.» опубликованы теоре
тическія соображенія Вильяма Сутерленда, приводящія къ ин
тересному заключенію, что при очень низкомъ давленіи кислородъ 
существуетъ только въ видѣ озона. По мѣрѣ увеличиванія давленія 
озонъ превращается въ кислородъ; но превращеніе незавершается 
даже и при очень высокомъ давленіи. Этимъ можно объяснить обиліе 
озона въ высшихъ слояхъ атмосферы и въ нисходящихъ теченіяхъ 
воздуха. Нельзя упускать изъ виду этого Факта и при объясненіи си
невы неба.

Дождь насѣкомыхъ въ Льежѣ. Недавно вечеромъ всѣ улицы Льежа 
покрылись массой ЭФемеръ, которыя порхали вокругъ электрическихъ 
лампъ на подобіе хлопьевъ снѣга и проникали черезъ окна во всякія 
освѣщенныя помѣщенія. Съ 9 часовъ до полуночи выпалъ дождь, ко
торымъ эти бѣлокрылыя бабочки были прибиты къ землѣ, образовавши 
мѣстами подобіе снѣжнаго покрова, и тамъ погибли.

Вліяніе рельефа поверхности земли на температуру воздуха выясненное 
уже давно А. И .В о ей ко вы м ъ  нынѣ послужило предметомъ изслѣдо
ванія профессора П ассерп ии  при Флорентннскомъ училищѣ земле
дѣлія. Послѣдній приводитъ въ ежемѣсячномъ бюлетенѣ обсерваторіи 
Монкальеры полностью наблюденія надъ температурами: среднею, наи
большею и наименьшею на холмѣ и на равнинѣ за цѣлый 1896 годъ. 
Разность высотъ обѣихъ станцій составляла 66.9 метра. Вотъ средніе
выводы температуръ:

Наименьшей. Наибольшей Средней.

Холмъ . . . . 10.1 18.9 14.5
Равнина . . . 6.4 19.5 12.9
Р азн ость .. . — 3.7 0.6 — 1.6

Отсюда видно, что амплитуда колебаній на равнинѣ, 13.1, гораздо
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больше амплитуды на холмѣ, 8.8, что вполнѣ согласуется съ заключе
ніями А. И. В оейкова.

Пчелы-предсказательницы погоды. Г. Риддеръ въ Ciel et Terre обра
щаетъ вниманіе на то, что пчелы очень тщательно, герметически за
крываютъ воскомъ отверстія улья въ тѣ годы, когда наступаетъ су
ровая зима. Онѣ какъ будто предвидятъ уже съ октября характеръ 
наступающей зимы и принимаютъ мѣры противъ гибели, которая 
угрожаетъ пчелѣ при температурѣ близкой къ точкѣ замерзанія.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Вебберъ. Главные типы погоды въ Европѣ. («Das W etter. 1897 JVèJVa 6, 

7 и 8 стр. 121, 145 и 169). Цѣль этой работы В еб б ер а , извѣст
наго своими трудами по синоптической метеорологіи, какъ онъ самъ 
говоритъ въ началѣ ея, двоякая: во первыхъ она должна послужить 
возможно широкому распространенію знакомства съ явленіями погоды 
въ нашихъ шпротахъ на основаніи ежедневныхъ синоптическихъ картъ, 
а во вторыхъ работа эта можетъ служить общедоступнымъ руковод
ствомъ для пониманія погоды въ данный моментъ и для суяадеиія о 
предстоящей погодѣ, чтобы такимъ образомъ каждый былъ-бы въ 
состояніи воспользоваться издающимися различными метеорологиче
скими учрежденіями и печатающимися въ газетахъ обзорами погоды, си
ноптическими картами и предсказаніями погоды и составить себѣ само
стоятельное представленіе объ измѣненіяхъ погоды, ихъ причинахъ 
и т. д.

Такъ какъ работа предназначается какъ для спеціалистовъ, такъ 
и для публики, то авторъ излагаетъ въ ней общепонятнымъ языкомъ 
основанія современнаго ученія о погодѣ.

Авторъ различаетъ пять основныхъ типовъ расположенія обла
стей высокаго и низкаго давленія, каждый изъ которыхъ сопровож
дается вполнѣ опредѣленнымъ типомъ погоды; эти пять типовъ погоды 
слѣдующіе:

I. Высокое давленіе на западѣ Европы (въ Великобританіи), низ
кое давленіе въ средней Россіи.

И. Высокое давленіе въ центральной Европѣ (Германія), низкое— 
въ Россіи и на сѣверѣ.
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III. Высокое —  на сѣверѣ и въ сѣверозападиой Россіи, низкое—  
въ южной Европѣ.

IV. Высокое давленіе въ западной Россіи, въ Австріи и на Бал
канскомъ полуостровѣ, пизкое —  въ западной Европѣ.

V. Высокое давленіе въ южной половицѣ Европы, низкое въ 
сѣверной.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи авторъ подробно останавливается на 
каждомъ изъ этихъ типовъ, даетъ синоптическія карты для каждаго 
изъ нихъ и приводитъ характерныя особенности погоды каждаго типа. 
Чаще всего встрѣчается пятый типъ, который является самымъ ха
рактернымъ для европейскаго климата. При такомъ распредѣленіи 
давленія обыкновенно проходятъ одинъ за другимъ цѣлый рядъ мини
мумовъ по сѣверной Европѣ съ запада на востокъ и дѣлаютъ погоду 
очень измѣнчивой, какъ относительно температуры, такъ и осадковъ. 
Непостоянная погода сѣверозападиой Россіи главнымъ образомъ за
виситъ отъ этого типа, такъ какъ Скандинавскій полуостровъ и сѣ
верная половина Росссіи лежатъ на пути этихъ циклоновъ.

Далѣе авторъ излагаетъ годовой ходъ распредѣленія давленія воз
духа въ Европѣ, такъ какъ появленіе того или другого тина въ раз
ные времена года связано конечно со среднимъ распредѣленіемъ дав
ленія.

Повторяемость каждаго изъ типовъ въ каждомъ мѣсяцѣ, въ году • 
и въ каждое время года на основаніи 10-лѣтнихъ наблюденій съ 1886 
по 1895 гг. дано въ видѣ числовыхъ таблицъ и въ видѣ кривыхъ.

Далѣе авторъ даетъ цѣлый рядъ таблицъ, характеризующихъ про
должительность каждаго отдѣльнаго типа въ разные мѣсяцы, времена 
года и въ среднемъ за годъ. Оказывается, что средняя продолжитель
ность какого-либо типа погоды равна ЗУ3 дня. Болѣе двухъ недѣль 
подрядъ держится также погода очень рѣдко (всего 10 случаевъ въ 
теченіе 10 лѣтъ).

Кромѣ этого авторъ въ своей работѣ касается также вопроса, 
какой типъ чаще всего слѣдуетъ за каждымъ другимъ, т. е, вопроса 
о послѣдовательности разныхъ типовъ погоды въ разныя времена года 
и въ среднемъ за годъ.

Въ особой таблицѣ въ видѣ кривыхъ дано число холодныхъ дней 
въ разсматриваемый періодъ при разныхъ типахъ погоды, а въ концѣ 
статьи авторъ разсматриваетъ погоду каждаго мѣсяца за каждый 
годъ съ 1886 по 1895 г. и приводитъ при этомъ число случаевъ того 
или другого типа давленія, въ тѣсной связи съ которыми находилась 
и господствовавшая погода. А.
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Ганнъ, Ю. Земля какъ цѣлое, ея атмосфера и гидросфера. (I часть 5-го 
изданія «Allgemeine Erdkunde», Hann, Hochstetten und Pokorny). 
336 стр. съ 24 таблицами и 92 рисунками. Wien, P rag  u. Leipzig. 
1896.

Одинъ изъ заграничныхъ рецензентовъ этой книги совершенно 
справедливо называетъ ее «классическимъ учебникомъ по геофизикѣ». 
Составленный во всѣхъ своихъ частяхъ по новѣйшимъ даннымъ этотъ 
трудъ Г ан н а  написанъ общедоступнымъ языкомъ и является пре
краснымъ справочнымъ изданіемъ по всѣмъ вопросамъ Физической и 
математической географіи. Книга раздѣляется на три части. Въ пер
вой части, озаглавленной: земля, какъ небесное тѣло и положеніе ея 
во вселенной, излагаются кромѣ астрономическихъ вопросовъ, также 
основанія ученія о земномъ магнетизмѣ, его распредѣленія на земной 
поверхности и проч. Вторая часть — воздушная оболочка земного 
шара —  представляетъ изъ себя краткій курсъ метеорологіи. Большое 
число картъ, діаграммъ и числовыхъ таблицъ но всѣмъ отдѣламъ ме
теорологіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ популярное и ясное изложеніе безъ из
лишнихъ подробностей дѣлаютъ этотъ отдѣлъ однимъ изъ самыхъ 
лучшихъ краткихъ курсовъ метеорологіи. Въ этомъ отдѣлѣ разсмо
трѣны колебанія отдѣльныхъ элементовъ, ихъ связь между собой, 
распредѣленіе по земной поверхности и проч.; авторъ останавливается 
также на атмосферномъ электричествѣ, синоптической метеорологіи, 
общемъ круговоротѣ атмосферы, связи погоды съ солнечными пят
нами и проч.

Въ третьемъ отдѣлѣ, трактующемъ о водной оболочкѣ земного 
шара, излагаются вопросы гидрографическаго характера, о колебаніи 
уровня морей, о температурѣ воды, морскихъ теченіяхъ и проч.

А.
Анго. Суточный ходъ направленія вѣтра. (Compt. Rend. vol. 124 стр. 

1020. Paris 1897). '
Матеріаломъ для изслѣдованія А иго послужили шестилѣтиія на

блюденія съ 1890 по 1895 гг., произведенныя на башнѣ Эйфеля. Ав
торъ задался цѣлью опредѣлить, замѣтны ли правильныя колебанія въ 
теченіе сутокъ въ направленіи вѣтра. Для этого авторъ вычислилъ 
равнодѣйствующія изъ всѣхъ направленій вѣтра, который наблюдался 
въ опредѣленный часъ для каждаго мѣсяца отдѣльно. Эта равнодѣй
ствующая изображалась по величинѣ и направленію векторомъ опре
дѣленной длины, который откладывался отъ начала координатъ; другой 
конецъ этого вектора описывалъ въ теченіе дня кривую, представ
ляющую суточный ходъ направленія вѣтра.
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Оказалось, что направленіе вѣтра имѣетъ вполнѣ опредѣленный 
суточный ходъ, и что днемъ равнодѣйствующая имѣетъ южное направ
леніе (т. е. вѣтеръ дуетъ отъ юга), а ночью сѣверное. Особенно ясно 
выступаетъ это въ теплое время года, хотя замѣтно оно во всѣ мѣ
сяцы (исключая января и ноября).

Числа указывающія вѣроятность направленія равнодѣйствующей, 
очень велики, другими словами повторяемость этихъ направленій зна
чительна. А.

Главнѣйшія статьи по метеорологіи въ періодическихъ изданіяхъ.
Meteorologische Zeitschrift за сентябрь 1B97. Гельм анъ: о годовомъ періодѣ ско

рости вѣтра; — метеорологія и земной магннтизмъ въ Финляндіи— Гельм анъ: легкій 
походный с и ф о н н ы й  барометръ (вѣсъ съ Футляромъ 1.8 клгр.). — Климатическіе 
данные.

Ciel et Terre. № 12, 16 августа. Ф р анчески: збри въ Александріи. — Объ измѣ
неніяхъ температуры на поверхности различныхъ почвъ. — Объ озерѣ Байкалѣ.

№ 13. 1 сентября. Отправленіе белгійской антарктической экспедиціи (съ тремя 
рисунками). — Р и д д ер ъ : бабочка и зима. — Магнемарій Вильде. — Летучіе змѣи 
и метеорологія.

Л» 14, 16 сентября. Л ек он тъ : Движенія земной коры. — Озеро на высотѣ 
3600 метр. — Десятичный счетъ времени и дѣленіе окружности. — Дѣйствіе града 
по Форелю.

JV» 15,1 октября Бриллу енъ : происхожденіе, измѣненія и возмущенія атмосфер
наго электричества. — Л еконтъ: движенія земной коры.

Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie. Вып. ѴІП. Опредѣленія силы 
вѣтра на парусныхъ судахъ. — Ураганъ на Раратонгѣ 10—11 Февраля 1897. — 
Крюммель: о приливныхъ волнахъ.

Вашингтонскіе ежемѣсячные обзоры погоды іюнь 1897 года. А. М акъ -Э ди: вихре
образный Alto-Stratus. — А. М акъ -Э ди: задача о летучемъ змѣѣ. — Г е н р и : кли
матъ Аляски. — А ббе: запись туманныхъ и пасмурныхъ дней; однородность и одно
образіе; электрическія области; повторяемость торнадо на единицѣ поверхности; 
грозы въ Эжмисѣ; повторяемость грозъ; движеніе вѣтровъ и облаковъ въ Минезотѣ; 
ежечасные выводы по самопишущимъ инструментамъ; сейсмографы на метеорологи
ческихъ станціяхъ; погода и преступленія; теплые вѣтры.

Naturwissenschaftiche Rundschau. JVs 37, 11 сентября. П ер н т ер ъ : цвѣта радуги и 
бѣлая радуга.

Метеорологическій магазинъ Симонса, сентябрь 1897 Некрологъ Ральфа Эбер- 
кромби. — Л а н к а ст ер ъ : о Фромондусѣ. — Памятникъ Бейсъ-Баллоту.— Метеоро
логическіе выводы за 1896 г. для Британской Имперіи. — С и дн ей -В и л ьсон ъ : вы
сокая температура ночью 4 августа. — Разрушенія и убытки причиненныя ливнями 
и дождями 2, 5, 8 и 11 августа по газетнымъ извѣстіямъ. Электрическія явленія; ша
ровая молнія 17 августа 1876. — Метеорологическіе выводы за августъ 1897.

La Nature за 1265, 28 августа. Бельгійская экспедиція къ Южному полюсу.
То же № 1268, 18 сентября Н ад ал ь я к ъ : возвращеніе экспедиціи Д ж ек сон а .
Метеорологическій магазинъ Симонса. Августъ Замѣтки Ф ром ондуса о погодѣ 

(въ Бельгіи 1614—1625). — Ливни 20—26 іюля въ Суссексѣ и Ессексѣ. — Бури въ 
1557 г. — Бури 30 іюня и 16 іюля 1897, въ Англіи. — Наблюденіе на Монбланѣ. — 
Метеорологія въ школахъ Новой Англіи. — Наводненіе въ южной Европѣ.

Comptes rendus Парижской Академіи Наукъ. J\s 8, 23 августа 1897. Д е н г е р ъ :  о по
слѣднихъ грозахъ во Франціи въ іюлѣ и августѣ 1S97 и о солнечной періодичности.

Извѣстія Оренбургскаго отдѣла Имп. Р. Географ. Общества вып. 10. В. П оляковъ: 
описаніе ложныхъ солнцъ н круговъ, наблюдавшихся въ Верхотурьп, Пермской губ. 
6 января 1897 года (съ рисункомъ).

Geographische Jahrbuch. Вагнера за 1897г. ПроФ. К. Ш ер и н гъ : очеркъ успѣховъ на
шихъ зпаній о магпитизмѣ земли, стр. 3—36.

Метеоролог. Вѣотп. Лз 10. 2
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Новыя книги.
К. Д. Д м итріевъ, агрономъ. Вѣрный предсказатель погоды. Москва 1898 г. 

Цѣна 75 к. (Въ составъ книги вошли всѣ примѣты, добытыя изъ практики помѣщи
ковъ, безвыѣздно жившихъ въ своихъ имѣніяхъ при крѣпостномъ правѣ).

ОБЗОРЪ ПОГОДЫ
За сентябрь 1897 г. нов. ст.

Низкое давленіе на сѣверѣ, аномаліи вѣтра и обиліе барометрическихъ миниму
мовъ. — Сопряженные минимумы. — Высокая температура, — I волна холода, — 
Н-ая волна холода и заморозки 15—17 сентября. — Возвратъ лѣта 22—27 сентября. — 
Обильные осадки. — Благопріятные для растительности дожди. — Засуха на югоза
падѣ. — Послѣдствія августовской засухи на сѣверѣ. — Бури въ области миниму
мовъ Х-го, ХІ-го и ХІІ-го. — Позднія грозы 21 и 24 сентября. — Оптическія явленія.

Низкое давленіе на сѣверѣ, аномаліи вѣтра и обиліе барометри
ческихъ минимумовъ. Вотъ средніе выводы изъ наблюденій надъ 
давленіемъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ сѣверной Россіи:

1897. Норм. Разность.

Архангельскъ. . 754.9 мм. 759 .2  мм. — 4.4  мм.
С.-Петербургъ. 57.5 60.6 — 3.1
Р и г а ..................  59.2 61 .4  — 2.2
М осква.............  60.6 62.6 — 2.0
К а з а н ь .............  59.5 61.7 — 2.2

Н а крайнемъ сѣверѣ мы замѣчаемъ наиболѣе низкія давленія, 
притомъ наиболѣе уклоняющіяся отъ нормы. Идя далѣе къ югу, мы 
находимъ болѣе высокія давленія и притомъ болѣе приближающіяся 
къ нормѣ; такъ въ Кіевѣ и Вѣнѣ среднее давленіе за минувшій мѣсяцъ 
составило согласно 762.7  мм., при нормальной величинѣ 763.4. Оба 
эти пункта лежатъ на такъ называемой «континентальной оси» (по 
В оей кову), которая тянется вдоль параллели, отдѣляя область юго- 
западныхъ вѣтровъ въ сѣверной Европѣ отъ области сѣверовосточ
ныхъ вѣтровъ на южной окраинѣ. Въ минувшемъ сентябрѣ континен
тальная ось нѣсколько сдвинута къ югу; мы находимъ самыя высокія 
давленія въ

Одессѣ. . . 763.1 мм. (нормальное 762 .6  мм.) и
Кишиневѣ 76 0.6  ( » 763.0  )
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Такія аномаліи въ распредѣленіи давленія, хотя и незначительныя 
по величинѣ, оказываются существенными по отношенію къ погодѣ. 
Вслѣдствіе смѣщенія континентальной оси къ югу, область югозапад
ныхъ преобладающихъ вѣтровъ заняла почти всю Европ. Россію. Въ 
такихъ мѣстахъ, гдѣ нормальные сентябрьскіе вѣтры дуютъ отъ сѣвера, 
въ минувшемъ мѣсяцѣ получили преобладаніе югозападные вѣтры. 
Приведемъ въ качествѣ примѣра число вѣтровъ различнаго направле
нія въ Василевичахъ и Воронежской губерніи (Сагуны, Бобровъ и 
Воронежъ).

Число вѣтровъ:
N NE Е SE S SW W W W Штиль.

Василевичи:
1897 6 8.5 2 8 8.5 17 10.5 5.5 11
Норм. 6 6 10 14 11 6 8 8 21

Воронежская губ.
Сагуны 1897 5 6.5 4 6.5 2 3 17 17.5 9.5 1
Норм. Бобр. 12 4 5 6 12 8 14 15 14

» Ворон. 7 10 16 11 11 11 13 10 1

Мы видимъ отсюда, что въ шпротѣ 51° въ Россіи дули южные и 
югозападиые вѣтры, тогда какъ нормальное преобладаніе принадле
житъ юговосточиьшъ, восточнымъ и сѣверозанаднымъ вѣтрамъ.

Сила югозападныхъ вѣтровъ должна была увеличиться вслѣдствіе 
увеличенія барометрическаго градіента отъ юга къ сѣверу, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ естественно увеличилось и ихъ тепловое дѣствіе. Температура 
оказалась въ большей части Россіи повышенною противъ нормы.

Низкое давленіе на сѣверѣ связано съ частымъ появленіемъ тамъ 
довольно сильныхъ барометрическихъ минимумовъ. Число таковыхъ 
въ минувшемъ сентябрѣ достигло 12, тогда какъ нормальное число 
ихъ, по М. А . Р ы к а ч е в у , составляетъ всего 8 въ сентябрѣ. Пути 
ихъ обычнымъ образомъ начертаны на прилагаемой картѣ.

Сопряженные минимумы. При обиліи минимумовъ въ отчетномъ 
мѣсяцѣ они появлялись нерѣдко по два и болѣе на картѣ одного и 
того же дня. При достаточно близкомъ разстояніи они входили въ 
взаимодѣйствіе другъ съ другомъ, причемъ движеніе ихъ замедлялось 
или ускорялось, смотря по ихъ относительному положенію. Такъ б-го 
числа мы можемъ замѣтить въ южной части минимума ІІ-го, на югѣ 
Ш веціи, появленіе минимума Ш -го; этотъ послѣдній минимумъ на
чинаетъ двигаться ускоренно къ востоку и сѣверо-востоку, повинуясь

2*
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какъ теченіемъ въ области сѣвернаго минимума, такъ и обычному на
правленію движенія минимумовъ. Напротивъ движеніе сѣвернаго ми
нимума пріостанавливается, такъ какъ стремленіе его къ востоку 
парализуется теченіями въ области Ш -го минимума, направленными 
отъ востока.

Подобнымъ же образомъ мы можемъ назвать сопряженными ми
нимумы IV  и V 8 — 9-го сентября. Болѣе южный изъ нихъ пробѣ
гаетъ въ теченіи сутокъ 680 километровъ, тогда какъ движеніе сѣ
вернаго сокращается до 190 киллометровъ. Минимумъ V проходитъ 
отъ Луганска до Сухоны, а минимумъ IV остается въ предѣлахъ Фин
ляндіи.

Взаимодѣйствіе замѣтно и между минимумами X и XI 21— 23-го 
сентября. Южный минимумъ XI перемѣщается въ теченіи двухъ су
токъ отъ Калабріи до истока Волги, т. е. на протяженіи около 
2500 км., тогда какъ минимумъ X проходитъ вдоль берега Норвегіи 
всего около 900 км.

Температура, какъ было уже выше упомянуто, оказалась вообще 
въ Россіи выше нормальной. Наибольшія отклоненія отъ нормы мы 
находимъ въ Таврической губерніи, Новороссійскѣ (н - 3?3), въ во
сточныхъ губерніяхъ (въ Царицынѣ 4?7, въ Чердьшп 3?2)п въ Мезени 
(2?1). Какъ противоположность этому теплу можно выставить отри
цательныя аномаліи свыше —  2?0 на Реннѣ.

Сентябрьское тепло раздѣляется на два періода: въ началѣ и концѣ 
мѣсяца, раздѣленные промежуткомъ умѣренной температуры. Повсе
мѣстно въ Россіи эти теплые періоды сказались 3 — 5 и 2 2 — 27 сен
тября.

Большинство максимумовъ температуры, сообщенныхъ нашими 
корреспондентами, падаетъ именно на эти дни: 3— 6 и отчасти 8 и 
9-ое.

Въ области теплой погоды на востокѣ мы можемъ указать цѣлый 
рядъ отклоненій температуры отъ нормальной въ отдѣльные дни свыше 
-4-10°, тогда какъ подобныхъ отклоненій въ сторону холода въ ми
нувшемъ сентябрѣ ни разу не замѣчалось. Вотъ эти сравнительно 
рѣдкія отклоненія:

8- го сентября: Уральскъ 10?3.
9- го сентября: Чердынь 13?6, Пермь 13?0, Екатеринбургъ 12?3, 

Уи>а 10? 1, Елабуга 11?3, Уральскъ 11?1.
26-го сентября: Ирбитъ 10?5, Екатеринбургъ 10?5.

І-ая волна холода. Довольно значительная волна холода была вы
звана низкими давленіями 9-го сентября въ области минимумовъ ІѴ-го
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и У-го, въ Финляндіи и средней Россіи. Когда бар. минимумы запол
нились, охлажденіе это передалось къ югу и востоку. Вотъ соотвѣт
ствующія разности температуры:

Сентября 8 — 9: Кемь —  7°6, Мезень —  5?1, Вологда —  8°0, 
Пенза —  5°2.

Сентября 8— 9 (1 часъ дня): Казань —  10?2.
Сентября 9— 10: Уральскъ —  12?5, Сарапуль —  10?8.
Сентября 9 — 10 (9 час. в.): Сарапуль— 13?4, КрасноуФимскъ —  

14?2, У ф я  — 10?9, Екатеринбургъ —  11?2.
Сентября 10— 11: Екатеринбургъ — 11?4, КрасноуФимскъ— ■ 

12?4.
Заморозки 15-го— 17-го сентября и вторая волна холода. 15-го 

сентября расположеніе давленія надъ Европою было таково, что надъ 
Западной Европой тяготѣлъ антициклонъ, тогда какъ надъ восточными 
губерніями Россіи сформировался временный минимумъ. Между этими 
областями восокаго и низкаго давленія вѣтры естественно приняли 
направленіе отъ сѣвера къ югу. Въ Мезени температура упала за 
сутки 13— 14 сентября на 7?0, въ Кеми —  на 8?2. На слѣдующіе 
сутки въ С.-Петербургѣ температура понизилась на 7.6°. Къ 16 числу 
температура понизилась въ Чердыни на 6?1, въ Нижнемъ Новгородѣ 
на 6.1°, въ Земетчинѣ на 7.6°, въ Харьковѣ на9 .4 , въ Лозовой на 9.9, 
въ Новороссійскѣ па 8.8.

Въ Метеорологическомъ Бюллетенѣ мы находимъ, что температура 
воздуха 16-го сентября опустилась почти до точки замерзанія въ Во
логдѣ, Мотылѣ, Каргополѣ, Вышнемъ Волочкѣ и Великихъ Лукахъ; 
минимумъ температуры почвы показанъ 1° для Вышняго Волочка, 
Великихъ Лукъ, Москвы, Чердыни, Харькова и Елизаветграда, въ— 2° 
для С.-Петербурга, —  3° для Вологды.

Это были первые утренники. Въ Лѣсномъ первый заморозокъ на
блюдался 15-го числа, причемъ температура опустилась на травѣ 
до —  0.2°, а на слѣдующій день до —  2.5°; 18-го числа наблюда
лось —  3.7° а затѣмъ снова потеплѣло. Морозцемъ 17-го числа 
только слегка опалило нѣкоторые цвѣты въ цвѣтникахъ; 16-го по
мерзло уже много цвѣтовъ; а 18-го цвѣты окончательно прибило мо
розомъ и въ испарителяхъ на почвѣ образовался слой льда. О. В е
б еръ  замѣчаетъ, что утренніе морозы начались въ Л ифляндской губ. 
поздно по сравненію съ прошлыми годами, въ Сильвешѣ огурцы и 
картофельная ботва померзли въ 1895 г. 3-го сентября, въ 1897 г. — 
7 сентября, а въ 1897 г. 16-го сентября.

Утренній иней наблюдался 16-го сентября въ Кирилловѣ и Сы-
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сертскомъ заводѣ. Морозы съ 16-го по 18-ое число поморозили всѣ 
нѣжныя растенія въ Старицѣ, и 17-го впервые замерзли лужи. 16-го же 
былъ первый морозъ въ Сергинѣ, Зубцовскаго уѣзда.

17-го сентября наблюдался первый заморозокъ въ Хижипцахъ 
Подольской губ., а 19-го минимальный термометръ на поверхности 
цѣлинной почвы въ Елисаветградѣ показалъ —  0.8°.

Пониженіе температуры 16-го числа въ средней Россіи сопрово
ждалось появленіемъ тамъ барометрическаго максимума, и въ области 
его 17-го сентября температура упала на 1° ниже нуля въ Вологдѣ, 
Мотылѣ и Екатеринбургѣ, причемъ пониженіе температуры за сутки 
составило въ Екатеринбургѣ —  12.9, а въ Ирбитѣ —  10.3. Въ эту 
область охлажденія на Уралѣ и удалился упомянутый барометрическій 
максимумъ, какъ это можно видѣть на прилагаемой картѣ.

Возвратъ лѣта 2 2 — 27 сентября. Появленіе въ Норвегіи сильнаго 
и устойчиваго барометрическаго минимума Х-го было причиною об
ширнаго воздушнаго теченія въ Россіи отъ юга къ сѣверу, которое 
принесло съ собою повсемѣстно повышеніе температуры. Въ дии
2 2 —  26-го сентября мы находимъ во многихъ мѣстахъ отклоненія тем
пературы отъ нормальной свыше 9°, такъ 22-го въ Елисаветградѣ,
23 - го въ Ефремовѣ и Москвѣ, 24-го въ Нпжнемъ-Новгородѣ, 25-го 
въ Перми, 26-го въ Екатеринбургѣ (10°5) и Ирбитѣ (10?5). Послѣ
довательность этихъ величинъ явно показываетъ направленіе движенія 
тепловыхъ аномалій отъ югозапада къ сѣверовостоку, согласное съ 
направленіемъ воздушнаго теченія. Послѣполуденныя наблюденія 
даютъ большой рядъ температуръ на югѣ Россіи свыше 2 0 — 21°. 
Вмѣстѣ съ указываемою волною тепла появилась и грозовая волна, 
движеніе которой ниже болѣе близко прослѣжено. «Южный Край» 
сообщаетъ о такихъ послѣдствіяхъ теплой и сухой осени, какъ появле
ніе цвѣтовъ черемухи, каштановъ и др. деревьевъ; затѣмъ было от
мѣчено крайне рѣдкое появленіе на харьковскомъ рынкѣ малины вто
рого сбора. Въ с. Аршикѣ, Пензенской губ., также зацвѣла малина и 
около 20 сентября п. ст. показались рѣдкія блѣдиокрасные ягоды; 
зацвѣла также и яблоня горшечной культуры (Д. М. Б ѣ ляевъ ). Въ 
Воронежской губ. растительность такя;е чрезвычайно оживилась, и 
появилось множество цвѣтовъ, даже въ полѣ (М. И. Скрябинъ).

Обильные осадки. Вотъ обычное сопоставленіе суммъ осадковъ 
выпавшихъ въ минувшемъ мѣсяцѣ съ нормальными величинами за 
сентябрь:
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Сѣверозападныя губ.............
1897 г.

72
Норм.

54
Разность.

18
Западныя )) .......... 57 55 2
Центральныя » .......... 66 46 20
Сѣверовосточныя » .......... 46 48 — 2
Восточныя » .......... 49 43 6
Юговосточныя )) ........... 34 32 2
Югозападныя » .......... 20 34 16

Мы видимъ отсюда, что большею частью осадки были обильны 
настолько, что могли бы пополнить недостатокъ влаги прошедшаго 
мѣсяца.

Благопріятные для растительности дожди. Изъ многихъ мѣстъ 
Россіи мы получаемъ извѣстія, что выпавшіе въ сентябрѣ дожди 
оказали чрезвычайную пользу для посѣвовъ и всходовъ озимей, а 
также и для травъ и облегчили то тяжелое положеніе, въ которое хо
зяйство было приведено августовскою засухою.

Въ Тверской губ., по сообщенію И. П. К р ы л о в а  изъ Старицы, 
посѣянныя въ августѣ озими до сентября по случаю бездождья не 
всходили, почему сильно подиялись цѣпы на хлѣбъ. Сентябрьскіе 
дожди сильно двинули въ ростъ озимь, которая получила прекрасный 
видъ къ концу мѣсяца; вполнѣ поправилась и капуста.

Въ Муромѣ сентябрьскіе дожди поправили посѣвы, капуста вы
ходитъ очень хорошая, совсѣмъ безъ червей, что бываетъ очень 
рѣдко; къ концу мѣсяца показалось много грибовъ (И. П. М яздри- 
ковъ).

Г . Т и х о н р аво в ъ  пишетъ изъ Гусевской мануфактуры, что и въ 
Меленковскомъ уѣздѣ шедшіе весь мѣсяцъ несильные дожди хорошо 
повліяли на ростъ озимей, которыя въ теченіе августа страдали отъ 
засухи; точно также поправился ростъ капусты, составляющей важ
ный продуктъ въ хозяйствѣ крестьянина. Зато уборкѣ яровииы — 
овса, гречи и льна —  дождливая погода много помѣшала.

Въ Калужской губ., по сообіцепію П. С. В о ск р есен ск аго , поля 
повеселѣли; зелень пошла въ ростъ, появились надежды на улучшеніе 
озимыхъ посѣвовъ, и даже цѣпа на хлѣбъ немного понизилась, во 
второй половинѣ мѣсяца пошли обильные грибы.

Въ Воронежскомъ и сосѣднихъ уѣздахъ, сообщаетъ врачъ г. А но
совъ , озимые великолѣпны. Обычный сѣвъ ихъ въ августѣ не могъ 
состояться за засухою, и всѣ начали сѣять послѣ дождей выпавшихъ 
съ 3-го по 6-ое сентября; обложной 3-дневный дождь смѣнился 
теплою и ясною погодою, и озими въ прогрѣвшейся землѣ чрезвы-



4 4 8 М етеорологическій В ѣстникъ.

чайно быстро взошли. Старожилы ие запомнятъ такого поздняго и 
удачнаго сѣва. Цѣны вскорѣ послѣ дождей и сѣва значительно пони
зились и до сихъ поръ понижаются. Н а лугахъ, въ лѣсахъ и по 
жнивьямъ пошла хорошая трава и корма поправились. Это имѣетъ 
громадное значеніе въ виду плохого урожая па сѣно; въ Богучарскомъ 
уѣздѣ сѣна вовсе не косили —  оно сгорѣло на корню.

Въ Сагунахъ начали сѣять рожь послѣ дождей 7, 8 и 9 сентября, 
и она прекрасно взошла (Г. А. Я ковлевъ ).

Прекрасно описываетъ переломъ засухи и оживленіе раститель
ности М. Ив. С крябинъ  изъ Павловска, Воронежской губ. «Съ 1-го 
по 8-ое сентября стояла чисто лѣтняя погода, было большею частью 
ясно, тихо, очень сухо, жарко днемъ и подъ конецъ тепло ночью. 
Minimum относительной влажности доходилъ до 18% (3-го и 5-го), 
минимумъ температуры по ночамъ не падалъ ниже 8°2, а максимумъ 
въ тѣни поднимался даже до 35°8. Въ воздухѣ было пыльно, душно. 
Листья на деревьяхъ начали желтѣть п свертываться въ трубочки, 
трава въ степи вся выгорѣла и даже но лугамъ была малоросла 
п тоща. На бахчахъ ростъ всего шелъ чрезвычайно туго, арбузы 
созрѣвали недоразвитыми и очень мелкими, то же можно сказать объ 
огурцахъ, картофелѣ, буракахъ и пр. Земля сильно загрубѣла и дала 
большія трещины. Уровень Дона понизился на 38 сайт, ниже нуля — 
явленіе чрезвычайно рѣдкое. Дождя ожидали съ большимъ нетерпѣ
ніемъ, такъ какъ время сѣва давно уже наступило. Въ ночь иа 8-ое 
сентября и утромъ 8-го прошелъ чисто лѣтній дождь съ довольно 
сильною грозою. Съ этого времени замѣтно заосѣнѣло, стало холоднѣе. 
Хотя землю мало промочило дождемъ вслѣдствіе сильной загрубѣлости 
и очень большой сухости ея, однако, сѣвъ начался; всходы появились, 
но за отсутствіемъ достаточной влаги начали вянуть, по выраженію 
крестьянъ —  сварились. Только съ 15-го начались частые дожди; 
дождь 15 — 16 сент. далъ 36,7 мм. и глубоко промочилъ землю. 
Посѣвъ возобновился и пошелъ очень дружно. Изобиліе влаги, уси
леніе солнечнаго сіянія, постепенное повышеніе температуры въ выс
шей степени благотворно отразились на всей вообще растительности. 
Деревья оживились и, по выраженію садоводовъ, дали сокъ, такъ что 
подчищать ихъ было уже нельзя; всюду густо полѣзла трава, какъ 
весною; въ ноляхъ можно было встрѣтить много разцвѣтшихъ цвѣ
товъ, всходы не оставляли желать ничего лучшаго. Нѣкоторыми на
блюдалось даже вторичное цвѣтеніе вишень и черемухи. Деревья 
стояли до конца мѣсяца зелеными, между тѣмъ какъ обыкновенно въ 
это время уже идетъ сильный листопадъ».
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Въ Порѣцкомъ, Симбирской губ., озимые поля отъ выпавшей влаги 
поправились и достигли вполнѣ удовлетворительнаго состоянія (Ала- 
ты р ц ев ъ ).

Засуха  на югозападѣ. Кіевская, Херсонская и Подольская гу
бернія представляютъ собою рѣзкое исключеніе изъ прочихъ губерній 
Россіи по отношенію къ орошенію. Во многихъ мѣстахъ на югозападѣ 
выпали чрезвычайно скудные осадки. При нормальномъ количествѣ 
для сентября 34 мм., въ минувшемъ мѣсяцѣ выпало всего 7,8 мм. 
въ Шполѣ, 14,8 въ Умами, 4 въ Николаевѣ, 3,3 Елисавегградѣ, 
11,3 въ Брацлавѣ; для Одессы въ Метеорологическомъ Бюллетенѣ 
вовсе не значится осадковъ, какъ п въ августѣ мѣсяцѣ. Такимъ обра
зомъ засуха во многихъ мѣстахъ на югозападѣ продолжалась.

Въ Нѣжинѣ, пишетъ г. В ин клеръ, количество осадковъ въ 
среднемъ для сентября составляетъ 41 мм., въ настоящемъ же году 
оно достигло лишь 15,3 мм. Вслѣдствіе этого почвенная вода опусти
лась такъ низко, какъ никогда еще прежде; рѣчка Остеръ, лѣвый 
притокъ Десны, почти совсѣмъ высохла. Также п Деспа высохла 
настолько, что пассажирамъ, отправлявшимся на пароходѣ изъ Кіева 
въ Черниговѣ, приходилось большую часть гіутп дѣлать пѣшкомъ. Въ 
деревняхъ, въ ожиданіи наступленія дождей сильно опоздали съ посѣ
вами.

Изъ Шполы А. Д. В о скресен ск ій  пишетъ намъ слѣдующее: 
«Въ виду того, что въ августѣ и сентябрѣ почти не было осадковъ, 
все посохло и завяло до времени. Листья на многихъ деревьяхъ осы
пались отъ сухостей еще въ началѣ сентября, т. е. па мѣсяцъ раньше 
нормы. Пыль стояла и стоитъ невозможная, одинаково, какъ въ вѣтре
ные дни, такъ и въ тихіе. При закрытыхъ окнахъ и дверяхъ она 
чрезъ часъ —  два покрываетъ бумагу на столѣ густымъ сѣрымъ 
слоемъ. Слишкомъ высокая температура какъ воздуха, такт^ и на по
верхности почвы сдѣлала то, что закрытые землею бураки съ план
тацій стали согрѣваться и портиться, почему дальнѣйшая копка ихъ 
была прекращена на 2 недѣли.

Въ Соловьевкѣ, Радомысльскаго уѣзда, много арбузовъ на бах
чахъ недозрѣли и сгнпли вслѣдствіе засыханія ботвы.

Въ Умапи, по подсчетамъ В. А. П о гген п оля , осадковъ выпало 
14,8 мм. —  на 17,3 мм. меньше нормы.

Въ Елисаветградѣ съ 17-го сентября до конца мѣсяца не было 
дождя.

Въ Хижпицахъ, Подольской губ., озимые посѣвы закончены, пи
шетъ А. Д. К олтан овск ій , по состояніе ихъ неудовлетворительно 
я слѣдствіе отсутствія порядочныхъ дождей.
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Въ Бердянскомъ уѣздѣ, пишетъ В. П. П авленко изъ Большого 
Токмака, вслѣдствіе отсутствія дождей въ августѣ и сентябрѣ, посѣвъ 
озимыхъ не могъ быть произведенъ. Очень немногіе хозяева посѣяли 
въ сухую землю.

Послѣдствія августовской засухи на сѣверѣ. И. П. К ры ловъ  
пишетъ изъ Старицы, Тверской губ., что въ теченіе сухого лѣта земля 
настолько просохла, что при рытіи ямъ она почти на цѣлую сажень 
оказалась сухою; рѣки обмелѣли такъ, что судоходство было совсѣмъ 
прекращено, судовладѣльцы имѣли громадные убытки, только съ по
ловины сентября опять начали работать.

Волга въ верхнемъ теченіи продолжаетъ по прежпему мелѣть, 
пишетъ Н. М. Ч е р е д ѣ е в ъ  изъ Калязина; не смотря на выпавшіе 
небольшіе дожди прибыли пѣтъ, и сз'доходство почти остановилось:

Въ Сергинѣ. Зубцовскаго уѣзда, по словамъ священника И. В. 
Гусева осадки часты и довольно обильны, но грязи пѣтъ; окаменѣвшая 
отъ засухи почва непроницаема для влаги, и вода послѣ дождей 
быстро стекаетъ въ ручьи и рѣчки. Растительности на поляхъ совсѣмъ 
нѣтъ и скотъ голодаетъ на пастбищахъ.

Въ Ярославлѣ почва остается сухою, такъ какъ дожди не доста
вили достаточно влаги (Н. Н. Щ еп етп льн и ковъ ).

Бури ВЪ области минимумовъ Х-ГО И XI-ГО. Вышеупомянутые 
барометрическіе минимумы, приведенные въ числѣ сопряженныхъ и 
сопровождавшіеся полосою позднихъ грозъ, причинили въ разныхъ 
мѣстахъ много бурь. Въ Гатэ и Перновѣ ежедневно съ 22 до 28-ое 
сентября дули бури силою до 8 балловъ. Особенно бурны были на 
Балтійскомъ побережья дни 26 и 27 сентября, когда минимумъ до
стигъ Бѣлаго моря, и давленіе упало тамъ ниже 745 мм. 27-го и 
28-го сентября разразились бури въ средней Россіи, когда частный 
минимумъ ХІІ-ый сконцентрировался па сѣверѣ Россіи въ видѣ могу
щественнаго вихря. 2 5 — 28-го сентября подъ вліяніемъ сильныхъ за
падныхъ вѣтровъ въ устьѣ Невы произошло значительное накопленіе 
воды. Днемъ 25-го сентября вода въ Невѣ поднялась па В Фута выше 
ординара. Вечеромъ въ 8-омъ часу разразилась гроза и прибыль 
воды возобновилась. Вода стала покрывать низкіе берега Галерной 
Гавани и показывалась въ подвалахъ па Васильевскомъ островѣ и на 
набережной Мойки и Крюкова канала; въ 12-омъ часу ночи она 
достигла 4 ф . 2 дюйм, выше ординара. 27-го сентября вечеромъ при
быль воды возобновилась. Ночью на 28-ое вода залила низкіе берега 
Гавани, Петербургской стороны и Охты и въ 5 ч. утра уровень Невы 
достигъ 4 Ф. 10 дюйм, сверхъ ординара. Въ это время Троицкій и
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Дворцовый мосты сгорбились до такой степени, что ѣзда по нимъ 
должна была прекратиться. Убыль воды происходила крайне медленно 
и уровень Невы въ продолженіи всего дня 28-го превышалъ орди
наръ на 3 Фута.

29-го сентября къ Либавскому побережью на Балтійскомъ морѣ 
штормомъ прибило голландское судно «Рейна», нагруженное лѣснымъ 
товаромъ. Экипажа на суднѣ не оказалось. Обстоятельства крушенія 
остаются пока неизвѣстными.

Въ Ревельскихъ газетахъ можно найти разныя подробности о 
силѣ волненія разведеннаго ураганомъ этихъ дней и о наводненіяхъ 
въ низменныхъ мѣстахъ города.

Позднія грозы 21-го  и 24-го  сентября. Періодъ грозовый дѣя
тельности закончился 9-го сентября съ прекращеніемъ теплой погоды. 
Съ возобновленіемъ высокихъ температуръ на югѣ Россіи возобно
вились и грозы. Полоса таковыхъ совершила движеніе въ области 
сильнаго и обширнаго минимума, двигавшагося въ Норвегіи 21 —
24-го сентября; 21-го числа грозы разразились въ Шполѣ и Умани, 
22-го въ Василевичахъ, Нѣжинѣ, Соловьевкѣ, Умани, Хижинцахъ 
и Брацлавлѣ, 23-го въ Шполѣ, Умани, Новозыбковѣ, Ефремовѣ, 
Гусевѣ, Костромѣ, Ярославлѣ и Вологдѣ, 24-го въ Воронежской 
губ. и въ области Войска Донского. Не трудно замѣтить было, 
что полоса грозъ придерживалась, согласно теоріи А. В. К лоссов- 
скаго преимущественно того пояса минимума, въ которомъ давленіе 
колебалось между 7 5 5 — 760 мм. Особенно замѣтно это 23-го сен
тября, когда поясъ грозъ расположился съ трехъ сторонъ частнаго 
минимума, непроникая въ середину языка низкаго давленія.

Поздняя гроза 21-го сентября обратила на себя особое вниманіе 
въ Воронежѣ тѣмъ болѣе, что сопровоядалась ослѣпительной молніей, 
сильными раскатами грома и ливнемъ совершенно лѣтняго характера. 
Вода стояла сплошнымъ слоемъ на поляхъ, а въ канавахъ и лугахъ 
разлилась какъ бы весною послѣ таянія снѣга (А носовъ).

Гроза 22-го сентября въ г. Х итинъ, Подольской губ., сопрово
ждалась чрезвычайнымъ градомъ. По сообщенію «Жизни и Искус
ства», «это былъ по истинѣ каменный дождь. Величина градинъ пре
восходила всякія вѣроятія: были градины величиною съ гусиное яйцо; 
обыкновенныхъ средней величины градинъ на Фунтъ шло 5 шт., но 
встрѣчались отдѣльные экземпляры вѣсомъ въ 12 лотовъ. Удары 
этихъ воздушныхъ ледяныхъ картечей были на столько сильны, что, 
не говоря уже о побитыхъ во всѣхъ домахъ стеклахъ, крыши до
мовъ черепичныя гонтовыя и желѣзныя совершенно изрѣшетило; ар-
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бузы, лежавшіе на базарной площади въ кучахъ, покрошило на 
мелкіе куски; много убито домашней птицы и мелкаго скота, находив
шагося на открытомъ мѣстѣ; также были серьезныя пораненія людей; 
есть слухи о смертныхъ случаяхъ съ людьми, но достовѣрныхъ свѣ
дѣній пока объ этомъ не имѣется».

А. Я. С околовск ій  изъ Брацлава подтверждаетъ, что градомъ 
22-го сентября дѣйствительно былъ причиненъ значительный вредъ.

Изъ м. Томашполя, Ямпольскаго уѣзда, пишутъ въ «Одесскія 
Новости», что тамъ сильная гроза разразилась вечеромъ; послѣ до
вольно жаркаго и душнаго дня пошелъ сильный ливень съ градомъ, 
падавшій минутъ пять. Такого града старожилы не запомнятъ. Вели
чина его составляла среднее между куринымъ яйцомъ и большимъ 
волошскимъ орѣхомъ и доходила вѣсомъ до 8 лотовъ. Убытка причи
нено только въ мѣстечкѣ болѣе чѣмъ на 2 тыс. руб. Окна въ домахъ 
побиты, какъ будто послѣ погрома. Черепичныя крыши разрушены. 
Изъ Новой Ушицы сообщаютъ, что тамъ буря разразилась въ 4 часа 
дня. Градъ былъ величиною въ довольно большіе камешки, вѣсъ ихъ 
доходилъ до 1 Фунта. Побиты всѣ крыши въ домахъ, даже жестяныя. 
Большей частью пострадали зданія, крытыя черепицей. Для починки 
поврежденныхъ построекъ потребуется болѣе 50 тысячъ черепицъ и 
свыше пяти тысячъ стеколъ. Въ одномъ зданіи казеннаго виннаго 
склада выбито болѣе 1500 стеколъ. О томъ же пишутъ намъ изъ 
другихъ мѣстъ Подольской губерніи.

Б. Срезневскій,



П Р И Л О Ж Е Н ІЕ ,
Особенности метеорологическихъ условій 1895-го и 1896-го  года по 
наблюденіямъ Елисаветградской Земской метеорологической станціи.

(Стшгь повый).

Годовыя количества осадковъ 1895-го и 1896-го года почти 
равны между собою: 443 и 444  миллиметра. Тоже можно сказать и о 
числѣ дней съ измѣримыми (не менѣе 0,05 миллим.) осадками: 135 
дней въ 1895 году и 132 дня въ 1896 году. Сырость воздуха за 
1895 г. равна 73%, а за 1896 г.— 74%. Наконецъ, среднія годовыя 
для облачности за оба года выражены равными величинами: 64 всего 
на 1 баллъ больше многолѣтней средней.

По сравненію со средними за 20 лѣтъ (1874— 1895 г.) коли
чество воды осадковъ 1895-го и 1896-го года оказалось на 30 мил
лиметровъ меньше, но принесено оно на 15 и 18 большимъ числомъ 
дней съ осадками; поэтому каждый осадокъ, въ среднемъ, меньше 
соотвѣтствующаго многолѣтняго, что легко объяснить малымъ числомъ 
въ 1895 г. и 1896 г. крупныхъ -осадковъ.

Въ слѣдующемъ сдѣлано сопоставленіе среднихъ величинъ или 
суммъ по тѣмъ изъ метеорологическихъ элементовъ, которые пред
ставили равныя, или почти равныя отклоненія отъ среднихъ за 20 
лѣтъ.
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Въ 1895 г. 6,3 мм. 73% 750 ,7  м. 443,5 64 29,7% 135
Въ 1896 г. 6,6 мм. 74% 751,9  м. 443,9 64 29,0% 132

Затѣмъ въ слѣдующей табличкѣ мы сопоставили величины, раз
нящіяся для обоихъ годовъ, а слѣдовательно и указывающія на зпа-
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чптельныя отклоненія въ ходѣ элементовъ отъ нормы по крайней мѣрѣ 
для одного изъ сравниваемыхъ годовъ.
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Въ 1895 г. 8 ,4 656 ,4  мм. 48 134 4 15 64 9
Въ 1896 г. 7,5 624,7  мм. 55 х) 1 5 1 х) 3 35 57 24

Мы не привели среднихъ годовыхъ почвенной температуры вслѣд
ствіе нѣкоторыхъ пробѣловъ въ наблюденіяхъ 1896 года. Однакоже 
на основаніи сравненія мѣсячныхъ среднихъ температуръ почвы на 
глубинахъ отъ 0,5 сайт, до 150 ,0  сайт., можно заключать, что въ 
1895 г. почвенныя температуры были выше, чѣмъ въ 1896 г. на 
0,1° и до 1,8° Ц ., что согласуется съ разностью среднихъ годовыхъ 
температуръ воздуха въ тѣже годы.

Переходимъ къ разсмотрѣнію временъ года.
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Въ зиму 1894/5 г. 40 84 63 13 37 22
Въ зиму 1895/6 г. 69 .85 82 2 54 26

Къ этимъ даннымъ необходимо добавить, что

въ зиму 1894/95 года въ зиму 1895/96 года

Въ декабрѣ морозы прерыва To-же, что и въ 1894/95 г.
лись въ началѣ и концѣ мѣсяца.

Въ январѣ утренніе морозы Въ январѣ насчитано всего
повторялись почти ежедневно.

Въ февралѣ оттепели повто
рялись въ началѣ мѣсяца, затѣмъ 1

лишь три дня съ оттепелью, 
остальные —  съ непрерывнымъ 
морозомъ.

Въ февралѣ въ 1-ую половину 
мѣсяца было 4 дня съ прерыв-

1) Одновременное увеличеніе числа ясныхъ и пасмурныхъ дней въ 1896 году 
можно было бы приписать усилившейся рѣзкости переходовъ отъ яснаго неба къ по
крытому, или наоборотъ, если бы оцѣнка облачности въ меньшей степени зависѣла 
отъ личнаго взгляда наблюдателя. Особенно сильно могутъ разниться величины оцѣнки 
при перистыхъ облакахъ.
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съ 12-го по 16-ое и въ концѣ нымъ морозомъ и 6 дней безъ 
мѣсяца. мороза; во 2-ую половину были

только морозные, безъ оттепели 
дни.

Крайнія наибольшія и наименьшія температуры воздуха, взя
тыя изъ отсчетовъ по minimum и maximum термометрамъ въ тѣни 
представляются въ слѣдующей таблицѣ.

Въ зиму 1894/5 
Въ зиму 1895/6

Декабрь.
Min. Мах.

—18,4° 19-го -нЗ,4° 31-го
—24,2 31-го -4-3,8 7-го

Январь.
Min. Мах.

— 7,0° б-го -н8,1° 30-го
—27,9 8-го -нЗ,5 31-го

Въ зиму 1894/5 г. 
Въ зиму 1895/6 г.

Февраль.
Min. Мах.

— 17,0° 20-го -н4,4° 13-го
— 21,9 26-го + 6 ,2  13-го

Зима *). Среднія. 
Min. Мах.

— 5,4° + 0 ,2 °
—11,7 —4,5

Откуда видно, что холодная зима 1895/96 г. обусловлена была 
значительнымъ усиленіемъ морозовъ, а не пониженіемъ ыаивысшихъ 
температуръ.

Слѣдующія данныя относятся къ снѣжному покрову.

въ декабрѣ. въ январѣ. въ Февралѣ.
92
03 Толщина 5 5

03 Толщина 5 5
03 Толщина

В
К снѣжнаго а снѣжнаго К

К снѣжнаго
о покрова о покрова о покрова
ч
о сантиметры ч

о сантиметры ч
о сантиметры

среднія. среднія. среднія.

Въ зиму 1894/5 г. 22 6 17 8 25 5
Въ зиму 1895/6 г. 25 6 31 17 26 8

Откуда видно въ зиму 1895/96 г. число дней со снѣжнымъ по-
кровомъ на 18 дней превысило число такихъ же дней предшествовав
шей зимы, при чемъ въ январѣ, во время наиболѣе сильныхъ холо
довъ, продолжительность залеганія снѣга и толщина снѣжнаго по
крова были наибольшими.

Въ общемъ средняя температура зимы (декабрь, январь и Фев
раль) въ 1894/95 г. — 2,6° Ц. на 2,7° выше многолѣтней средней, а 
въ зиму 1895/96 г. — 8,1° па 2,8° холоднѣе многолѣтней для елиса- 
ветградской зимы.

Вёсны 1895 и 1896 г. со средними температурами 7,4° и 5,9° 
были холоднѣе нормальной весны, первая —  на 0 ,5° и вторая —  на 1

1) Для зимъ, въ послѣдней графѣ, приведены среднія изъ наименьшихъ и нан 
большихъ, а не среднія изъ крайнихъ тон же таблицы.
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2,0° Ц. Особенно велики были отклоненія температуры въ мартѣ и 
апрѣлѣ 1896 года — на 1,2° и на 3,3° ниже многолѣтней средней. 
Въ мартѣ 1896 года нѣсколько разъ морозъ доходилъ до 10,0° а
15-го марта —  даже до — 15,9°; въ 20-хъ числахъ насчитано было 
три дня даже съ непрерывнымъ безъ оттепели морозомъ.

Снѣжный покровъ,толщиною почтивъ 8 сайт, (въ среднемъ), про
лежалъ по 28-ое марта и несомнѣнно значительно вліялъ на пониже
ніе температуры воздуха. Здѣсь же слѣдуетъ замѣтить, что приведен
ныя выше низкія температуры въ мартѣ далеко не исключительныя, 
такъ какъ въ этомъ мѣсяцѣ въ послѣднія 20 лѣтъ наблюдались случаи 
съ морозомъ до — 27° и даже въ апрѣлѣ бывали морозы до — 8°.

Мартовскіе морозы поддерживались также значительно повышен
ною облачностью, задерживавшею таяніе снѣга. Облачность въ мартѣ 
1896 года на 29% выше нормальной, а въ маѣ того-же года на 18%; 
въ обоихъ случаяхъ повышеніе облачности отразилось на пониженіи 
температуры воздуха. Въ маѣ 1896 г. средняя температура воздуха 
на 1,3° ниже многолѣтней.

Низкія температуры воздуха въ апрѣлѣ 1896 г. обусловлены 
были сыростью почвы, насытившейся снѣговыми водами въ концѣ 
марта, а также значительно увеличенною облачностью — на 3,6% 
больше нормы.

Наконецъ къ особенностямъ марта и мая 1896 года слѣдуетъ до
бавить увеличенное на 77% и на 45% количество воды осадковъ.

Послѣ всего сказаннаго становится ясно почему почвенныя тем
пературы во всѣ весенніе мѣсяцы держались ниже многолѣтнихъ, 
такъ напр. среднія температуры слоя на глубинѣ 0,5 сантиметра (по
верхностный) въ мартѣ —  на 1,6°, въ апрѣлѣ на 3,7° и въ маѣ —  на 
3,1° ниже нормальныхъ.

Иного характера была весна 1895 года. Отклоненія элементовъ 
отъ нормальнаго ихъ хода были сравнительно гораздо меньшими. 
Осадковъ, впрочемъ, оказался довольно значительный недочетъ —  на 
4 6,6 миллим, меньше нормы. Облачность и температура воздуха и 
почвы— -нѣсколько ниже нормальныхъ.

Оба лѣта сходны между собою но числу дней съ осадками и по 
системѣ господствовавшихъ вѣтровъ.

Осадковъ вообще было мало: вмѣсто 173 мил. (многолѣтнихъ 
среднихъ) въ 1895 году лѣтомъ получено только 111 милл., а въ 
1896 году— 152 милл. Великъ былъ недочетъ въ іюлѣ и августѣ 
1895 года: недополучено въ эти мѣсяцы въ суммѣ около 73 миллим. 
Особенно засушливъ былъ августъ 1895 г., принесшій лпшь 29%
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нормальнаго количества воды осадковъ. Въ этомъ мѣсяцѣ эвапоро
метръ Вильда испарилъ на 23 миллим, своей воды больше нормаль
наго. Въ іюлѣ, при уменьшенной облачности, уменьшенномъ числѣ 
дней съ осадками (на 3 дня меньше), при температурѣ воздуха на 0,5 
выше нормы, но при отсутствіи случаевъ вѣтра со скоростью въ 10 
и болѣе метровъ въ сек., количество испарившейся воды превысило 
норму только на 11 милл.

Лѣто слѣдовавшаго 1896 г. отличалось отъ нормальнаго неболь
шимъ уменьшеніемъ количества воды осадковъ (на 21 милл. меньше), 
увеличеннымъ числомъ ясныхъ дней (21 вмѣсто 17-ти) и въ особен
ности низкими почвенными температурами на глубинѣ 0,5 сайт., ко
торыя въ іюнѣ —  на 2,4°, а въ іюлѣ —  на 4,2° выше нормы.

Осень 1895 года отличалась незначительными отклоненіями въ 
ходѣ элементовъ отъ нормальнаго; температура воздуха и число дней 
съ осадками —  нѣсколько больше, а количество воды осадковъ, испа
ренія (по эвапорометру Вильда) и число пасмурныхъ дией —  меньше 
нормальнаго.

Въ октябрѣ 1895 г. температура воздуха па 2,2° выше много
лѣтней. Въ ноябрѣ значительно увеличено число дней съ осадками: 17 
вмѣсто 11, но за всю осень воды осадковъ— на 12,5 миллим, меньше 
нормы. Испарившейся осенью изъ эвапорометра Вильда воды оказа
лось на 17,5 милл. меньше, а пасмурныхъ дней— на 11 меньше нормы.

Въ осень 1896 года отклоненія гораздо значительнѣе. Увеличенія 
пришлись: па температуру воздуха (на 1,3°) п число ясныхъ дней (на 
12 дней).

Отрицательныя отклоненія (уменьшенія) представили слѣдующіе 
элементы:

Число случаевъ вѣтра отъ S, SW и W  составляетъ въ осень 
1896 года только 22,5%  изъ 100 наблюденій вмѣсто 36,7%  нормаль
ныхъ. Сырость воздуха вмѣсто 77% нормальныхъ выражена лишь 69%, 
она особенно уменьшена въ октябрѣ (69%) и ноябрѣ (76%) въ обоихъ 
случаяхъ на 11%.

Въ тѣже мѣсяцы облачность значительно меньше: въ октябрѣ 42 
(на Ѵ3 меньше) и въ ноябрѣ 60 (почти на 25% меньше нормы).

Количество воды осадковъ за три осенніе мѣсяца составило слой 
въ 64,9 мм. вмѣсто многолѣтней средней въ 118,0 мм. Особенно мало 
осадковъ было въ октябрѣ —  всего 5,0 мм.

Число осеннихъ дней съ осадками — 21 на 6 дией меньше много
лѣтней средней, а число дней пасмурныхъ— 22 вмѣсто 37 нормальныхъ.

Однимъ изъ наиболѣе значительныхъ отклоненій осенью 1896 года
з
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было отклоненіе средней температуры поверхностнаго слоя почвы (на 
глубинѣ 0,5 см.) въ октябрѣ; она превысила многолѣтнюю среднюю 
на 4,1° Ц.

Переходимъ къ особенностямъ декабря въ 1895 и 1896 году.
Въ обоихъ случаяхъ отклоненія отъ нормальныхъ величинъ средней 

сырости воздуха, количества испаренія съ водной поверхности, коли
чества осадковъ и числа ясныхъ дней— были незначительны.

Болѣе значительныя отклоненія въ декабрѣ 1895 года предста
вили: температура воздуха, пониженная на 2,9° Ц ., упругость водя
ныхъ паровъ, уменьшенная на 0,8 мм., облачность 88 вмѣсто 81, 
дней съ осадками —  на 6 больше и случаевъ вѣтра отъ S, SW и W 
почти на 36% меньше нормы.

Въ декабрѣ слѣдующаго 1896 года процентъ вѣтровъ отъ S, 
SW и W  нѣсколько больше чѣмъ въ 1895 году (23,6), а потому откло
неніе отъ многолѣтней составляетъ уменьшеніе только на 32,8%. 
Температура воздуха въ декабрѣ 1896 года на 2,3° выше, число дней 
пасмурныхъ на 6 больше, дней съ осадками на 4 больше нормальнаго. 
Остальные элементы дали среднія или суммы близкія къ нормамъ.

Завѣдующій Елисаветградскою метеорологическою станціею
Г. Близнинъ.

/
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искры будутъ перескакивать отъ стержня безъ вреда для наблю
дателя». -1).

Этотъ указанный Ф ранклином ъ опытъ былъ успѣшно воспро
изведенъ въ Марли (Франція) д’А лпбером ъ 10-го мая 1752 г. 1 2), 
К ан тон ом ъ  въ Лондонѣ Spital-square 20-го іюля 1752 г. и Виль
сономъ въ ЧельмсФордѣ, Эссексѣ, 12-го августа того же года. Ф р а н 
клинъ описываетъ въ письмѣ отъ 19-го октября, какъ онъ самъ въ 
Филадельфіи примѣнилъ къ этимъ опытамъ змѣй, но не указываетъ 
даты наблюденія. Однако можно допустить на основаніе одного мѣста, 
которое мнѣ не удалось найти, но какъ указываетъ Р о зе н б е р г е р ъ  
(«Geschiechte der Physik», II, § 316), что это случилось въ іюнѣ.

Увѣренность Ф ран кли н а въ безопасномъ характерѣ опыта должна 
была сильно поколебаться, когда онъ узналъ о смерти Г. В. Р п х м ан а , 
убитаго въ 1753 г. электрическимъ разрядомъ при повтореніи опы
товъ Ф ранклина.

Гроза во всякомъ случаѣ есть сильнѣйшее проявленіе атмосфер
наго электричества, хотя по красотѣ съ ней можетъ спорить сѣверное 
сіяніе, а по научному интересу разнообразіе тѣхъ ежедневныхъ явле
ній, которые могутъ быть наблюдаемы только помощью спеціально 
приспособленныхъ инструментовъ. Въ своей рѣчи къ королевскому 
институту 18-го мая 1S60 г. Лордъ Келвинъ описываетъ тѣ въ выс
шей степени деликатные приборы, которые онъ построилъ съ цѣлью 
болѣе точнаго наблюденія атмосфернаго электричества. Задачи кото
рыя теперь были впервые ясно поставлены, дали сильный, еще до 
сихъ поръ сохраняющійся толчекъ изслѣдованію атмосфернаго элек
тричества и хотя еще нельзя дать категорическаго отвѣта на всякій 
вопросъ, поставленый въ этой рѣчи, тѣмъ не менѣе новѣйшія изслѣ
дованія все больше и больше приближаютъ насъ къ рѣшенію этихъ 
вопросовъ.

Наблюденія, которыя могутъ быть произведены ежедневно и 
повсюду, показали, что земля при всякой погодѣ наэлектризо
вана. На языкѣ старой теоріи, которую мы еще все не можемъ 
оставить, мы скажемъ, что земля заряжена отрицательнымъ электри
чествомъ, а согласно современному способу выраженія мы говоримъ, 
что мы двигаемся въ электрическомъ полѣ, что силовыя линіи распро
страняются черезъ воздухъ отъ земли, отъ нашихъ тѣлъ и отъ всего,

1) Experiments and Observations on Electricity made ta Philadelphia in America by 
Benj. Franklin стр. 66.

2) Тамъ же, стр. 107.
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что находится подъ открытымъ небомъ. Напряженіе этого электриче
скаго поля далеко не ничтожно; если бы мы вздумали воспроизвести 
его искусственно между двумя пластинками, отстоящими другъ отъ 
друга на разстояніи одного Фута, мы должны были бы воспользоваться 
электродвижущей силой, которая достаточна — и даже болѣе чѣмъ до
статочна—  для горѣнія лампъ накаливанія, находящихся въ нашемъ 
домѣ. Электрическая сила у насъ относительно мала, по 50 вольтъ на 
футъ можно наблюдать постоянно, и нерѣдко 100 вольтъ, за то въ 
жаркомъ климатѣ эта сила значительно больше указанныхъ чиселъ.

Если мы обратимся теперь къ силовымъ линіямъ, то мы должны 
тотчасъ задать себѣ вопросы: гдѣ ихъ другой конецъ? Перегиба
ются ли онѣ снова къ землѣ? Оканчиваются ли онѣ въ пыли, которая 
насъ повсюду окружаетъ или доходятъ до облаковъ? Проходятъ ли 
онѣ черезъ облака и оканчиваются тамъ, гдѣ невидимыя частицы от
дѣляютъ красный цвѣтъ солнечнаго заката отъ голубого цвѣта неба 
въ полдень? Или же наконецъ онѣ совсѣмъ покидаютъ землю и обра
зуютъ неощутимыя цѣпи между нами и солнцемъ, звѣздами и безко
нечнымъ пространствомъ? Эго не праздные вопросы и мы не можемъ 
считать нашу задачу рѣшенной, пока не отвѣтимъ на нихъ. Послѣд
ній упомянутый взглядъ, высказанный первоначально П ел ьть е  и 
позже защищаемый Э кснером ъ, есть безъ сомнѣнія простѣйшій. Мы 
могли бы допустить, что земля однажды наэлектризованная отрица
тельно, можетъ оставаться наэлектризованной все время, между тѣмъ 
какъ соотвѣтственное положительное электричество находится совер
шенно внѣ нашей атмосферы; въ такомъ случаѣ была бы обойдена 
главная трудность атмосфернаго электричества и нормальное распре
дѣленіе потенціала у поверхности объяснялось бы этой постоянной от
рицательной электризаціей земли.

Къ сожалѣнію однако, принимая этотъ взглядъ, мы должны до
пустить, что атмосфера представляетъ изъ себя совершенный непро
водникъ, что какъ извѣстно, на самомъ дѣлѣ не имѣетъ мѣста. Мы 
знаемъ нѣсколько причинъ, которыя лишаютъ воздухъ его изолирую
щей способности. Если два бузиновыхъ шарика наэлектризовать, то 
они отталкиваются, но достаточно вблизи ихъ зажечь спичку, какъ 
шарики спадутся; это показываетъ, что они потеряли свой зарядъ и 
что слѣдовательно пламя спички уничтожило изолирующую способность 
воздуха. Но при этомъ проводитъ не только само пламя, но и восхо
дящіе изъ пламени газы ’). Слѣдующій опытъ доказываетъ это. Ме- 1

1) Наиболѣе полное изслѣдованіе о проводимости газовъ, поднимающихся отъ 
пламени, дано въ цѣломъ рядѣ работъ Гіезе (Wiedeni. Ann. XYII).

1*
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таллическая трубка, согнутая на верху подъ прямымъ угломъ заклю
чаетъ въ себѣ бунзеновскую горѣлку, соединенную металлически съ 
трубкой, которая въ свою очередь соединена также съ электроскопомъ; 
штативъ трубки изолированъ посредствомъ парафина. Лейденская 
банка ставится па особой подставкѣ такъ, что ея шарикъ находится 
на высотѣ верхней части трубки служащей какъ бы горномъ [дымо
вой трубой] для пламени. Опытъ удается также, если газы идущіе 
изъ дымовой трубы не приходятъ въ непосредственное соприкоснове
ніе ни съ одной частью банки. Банка заряжается, при чемъ надо слѣ
дить, чтобы па банку пли дымовую трубку не осѣла пыль. Зарядъ 
банки будетъ въ такомъ случаѣ уходить черезъ трубку и листочки 
электроскопа расходиться. Если листочки, какъ въ электроскопѣ Эксиера 
при достиженіи опредѣленнаго расхожденія разряжаются черезъ при
косновеніе къ пластинкамъ соединеннымъ съ землей, то можно въ те
ченіи долгаго времени слѣдить за заряженіемъ и разряженіемъ. Нужно 
замѣтить, что пламя окруженное отовсюду трубкой при томъ же по
тенціалѣ не можетъ въ этомъ случаѣ дѣйствовать, иначе сказать все 
дѣйствіе должно быть приписано выходящимъ изъ трубы газомъ.

Изъ этого опыта слѣдуетъ, что всякое пламя горящее па землѣ 
и каждая дымовая труба, изъ которой уносятся продукты горѣнія, 
дѣйствуютъ какъ очень хорошіе громоотводы п вмѣстѣ съ тѣмъ мед
ленно, но навѣрняка будутъ разряжать всякую электризацію земной 
поверхности. Особенное преимущество Фабричныхъ трубъ въ смыслѣ 
уменьшеніи опасности причиняемой молніей обнаруживается изъ ста
тистическихъ данныхъ, собранныхъ Г елльм анном ъ въ Шлезвигъ- 
Голыптейнѣ т); тогда какъ удару молніей на 1000 случаевъ подвер
гаются 6— 3 церквей и 8 — 5 вѣтренныхъ мельницъ, число Фабрич
ныхъ трубъ составляетъ только 0— 3 на 1000.

Ф ранкли нъ  зналъ это дѣйствіе пламени; онъ самъ нашелъ, что 
желѣзный шарикъ раскаленный до красна не можетъ быть заряженъ, 
Фактъ который былъ забытъ и въ наше время впервые былъ най
денъ снова Г у тр и . Ф ран кли н ъ  изслѣдовалъ также дѣйствіе солнеч
наго свѣта, но безъ успѣха. Сдѣлай онъ свой опытъ съ тщательно 
отполированнымъ цинковымъ листомъ, онъ безъ сомнѣнія предвосхи
тилъ бы одно изъ важнѣйшихъ открытій Г е р т ц а . Мы знаемъ теперь, 
что отрицательно заряженная поверхность разряжается въ воздухѣ, 
если ее освѣтить яркимъ Фіолетовымъ свѣтомъ; для нѣкоторыхъ особеи- 1

1) Veröffentl. йез bgl, preuss. Stat.-Bureaus 1886, стр.. 177. Си. также Bebber 
«Met», стр.. 245.
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но чувствительныхъ веществъ является достаточнымъ и солнечный свѣтъ. 
Это дѣйствіе было изслѣдовано во всѣхъ подробностяхъ Э льстером ъ  
и Г ей тел ем ъ , но имъ не удалось еще достигнуть цѣли при своемъ 
стремленіи получить результаты съ солнечнымъ свѣтомъ для такихъ 
тѣлъ, изъ которыхъ состоитъ поверхность земли. Такимъ образомъ 
пока мы не имѣемъ еще никакихъ опытныхъ данныхъ для того, чтобы 
разсматривать свѣтъ какъ дѣйствующій Факторъ въ явленіяхъ атмо
сфернаго электричества.

Въ самомъ электрическомъ разрядѣ мы имѣемъ далѣе сильное и вѣ
роятно широко во всѣхъ случаяхъ дѣйствующее средство въ смыслѣ на
рушенія изолирующей способности воздуха. Нѣкоторые изъ опытовъ, 
описанныхъ мной нѣсколько лѣтъ тому назадъ съ цѣлью доказать это, 
оставляли еще сомнѣніе, такъ какъ не самый разрядъ, а исходящій изъ 
него Фіолетовый свѣтъ могъ оказывать дѣйствіе. Слѣдующая поста
новка опыта доказываетъ однако, что разрядъ дѣйствуетъ независимо 
отъ свѣта. Румкорфова спираль окружена отовсюду металлическимъ 
ящикомъ, соединеннымъ съ землей; концы катушки ведутъ въ середину 
металлической трубки, удерживаемой равнымъ образомъ при нулевомъ 
потенціалѣ. Эта трубка такъ устроена, что черезъ нее можно прогонять 
струю воздуха. Воздухъ выгоняемый изъ трубки ударяетъ въ метал
лическую пластинку, соединенную съ заряженнымъ электроскопомъ 
или проходитъ мимо вблизи нея. При этихъ условіяхъ электроскопъ 
не бзгдетъ разряжаться ни дѣйствіемъ одного тока воздуха, ни дѣй
ствіемъ одной спирали. Но какъ, скоро бзгдемъ прогонять воздухъ 
черезъ трубку въ то время, какъ между концами спирали въ сере
динѣ трубки проскакиваютъ искры и если воздухъ попадаетъ при 
этомъ на пластинку, электроскопъ мгновенно разряжается. Опытъ 
удается также, если въ началѣ трубки вставимъ пробку изъ ваты для 
задержанія ныли; но пробка изъ ваты на другомъ концѣ ослабляетъ 
дѣйствіе такъ сильно, что я сомпѣваюсь, чтобы при этомъ было такое 
дѣйствіе. Я  тѣмъ не менѣе не склоненъ думать, что это зависитъ отъ 
пыли, но что вата дѣйствуетъ благодаря тому, что удлиняется про
межутокъ времени между дѣйствіемъ искры и временемъ, когда воз
духъ подвергнутый ея вліянію выходитъ изъ трубки. Дѣйствіе мо
жетъ быть наблюдаемо также п въ томъ случаѣ, если трубку удли
нить па кусокъ длиной отъ 3 до 4 фзгт о в ъ .

Нѣкоторыя явленія, изъ которыхъ одно уже было извѣстно давно, 
могутъ быть объяснены тѣмъ «пактомъ, что электрическій разрядъ 
измѣняетъ состояніе газа, уподобляя его тому состоянію, въ которомъ 
газы подымаются отъ пламени. Уже Фарадей предполагалъ, что элек-
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трическія искры склонны слѣдовать другъ за другомъ по тому же 
пути и извѣстно, что это имѣетъ мѣсто и длл молніи; эти Факты сильно 
говорятъ за болѣе значительную проводимость воздуха вдоль пути 
предшествующихъ разрядовъ. Замѣчательный случай этого рода мо
жетъ быть полученъ съ громоотводами изъ двухъ параллельныхъ 
пластинъ, которые иногда устанавливаются для предохраненія про
водниковъ отъ токовъ высокаго напряженія. Такъ какъ невозможно 
соединить проводники прямо съ землей, то оставляется между ними слой 
воздуха, причемъ казалось бы, что слой воздуха долженъ естественно 
служить изоляторомъ для токовъ проводппка, если же во время грозы 
потенціалъ подымется столь высоко, что явится опасность, компенсація 
можетъ явиться въ искрѣ перескакивающей черезъ слой воздуха. Этотъ 
слой воздуха и дѣйствительно служитъ указанной цѣли, но какъ скоро 
перескочила искра, то изолирующая способность воздуха уничтожена и 
главный токъ слѣдуетъ теперь короткому пути черезъ слой воздуха. 
У Пантрезипа въ Энгадпнѣ установленныя такимъ образомъ громо
отводы оказались настолько чувствительными, что ударъ молніи за 
нѣсколько миль вызывалъ черезъ индукцію маленькую искру и въ та
комъ случаѣ мгновенно тухли всѣ электрическія лампы.

Если мы согласимся съ воззрѣніемъ, что электрическій разрядъ 
разрушаетъ изолирующую способность воздуха, то придется допу
стить, что внѣшніе слои атмосферы должны проводить, такъ какъ мы 
имѣемъ несомнѣнное основаніе предполагать, что электрическіе токи по
стоянно проходятъ черезъ эти области. Сѣверное сіяніе арктическихъ 
странъ по наблюденіямъ Н орденш ильда есть постоянное явленіе и 
суточныя колебанія земного магнетизма показываютъ, что въ нашихъ 
широтахъ электрическіе токи пронизываютъ воздухъ надъ нами. Такую 
небольшую проводимость мы могли бы приписать также и атмосферѣ, 
но земля не могла бы оставаться наэлектризованной внутри такой обо
лочки изъ газовъ отчасти проводящихъ. Лордъ К елви п ъ  въ своей 
рѣчи къ королевскому институту пришелъ къ тому же заключенію, 
исходя изъ допущенія, что газы при очень слабомъ давленіи пере
стаютъ изолировать. Мы можемъ считать открытымъ вопросъ о томъ, 
можетъ ли нормальное электрическое напряженіе само по себѣ дать 
мѣсто разряду во внѣшнихъ областяхъ; но мы не можемъ не призпать, 
что при существующихъ условіяхъ эти области не могутъ изолиро
вать и аргументъ Лорда К елви н а остается въ полной силѣ.

Вопросъ о концѣ силовыхъ линій, другими словами, о мѣстѣ на
хожденія положительнаго заряда соотвѣтствующаго отрицательной 
электризаціи земной поверхности — можетъ быть рѣшенъ только пу
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темъ опытовъ съ воздушными шарами или змѣями и мы теперь ука
жемъ на важнѣйшіе результаты, полученные до сихъ поръ въ этомъ 
направленіи.

Наблюденія произведенныя на высотахъ около 1000 Футовъ по
казываютъ, что электрическое поле усиливается т. е., что на вы
сотѣ измѣненіе потенціала на метръ больше, чѣмъ па поверхности 
земли. Наблюденія доктора Леопарда Вебера г) сдѣлали яснымъ этотъ 
пунктъ. Въ одномъ случаѣ паденіе потенціала, на высотѣ въ 350 м. 
было въ шесть разъ больше, чѣмъ на поверхности земли. Это увели
ченіе однако не заключаетъ въ себѣ ничего особеннаго, если мы 
вспомнимъ, что каждая пылинка, подымающаяся съ земной поверхно
сти должна быть заряжена отрицательно и есть большая вѣроятность 
приписать паблюдаемое увеличеніе электрической силы присутствію 
наэлектризованной пыли.

Съ другой стороны наблюденія съ шарами на большихъ высотахъ 
повидимому ясно показываютъ, что заказанное увеличеніе быстро пре
кращается и уже па умѣренныхъ высотахъ уступаетъ мѣсто умень
шенію. Такъ наблюденія др. О. Б аш и н а  2) даютъ паденіе патенціала 
въ 49, 28, 13 соотвѣтственно па высотахъ въ 760, 2000 п 2800  м. 
и па высотѣ около 3000 м. не наблюдалось никакого сколь нпбудь 
замѣтнаго паденія. Эти наблюденія были сдѣланы при ясной погодѣ. 
Ш аръ затѣмъ прошелъ слой облаковъ и тотчасъ же было замѣчено 
значительное электрическое дѣйствіе. Подобныя наблюденія были сдѣ
ланы еще раньше другими (Andrée, De Cadet и Börnstem) и если 
вопросъ всетакп нельзя считать исчерпаннымъ, то тѣмъ не менѣе 
пока мы можемъ принять, что силовыя линіи нормальнаго электриче
скаго поля земли оканчиваются на первыхъ 3000 или 5000 м. Это 
результатъ большой важности, такъ какъ онъ показываетъ, что при 
хорошей погодѣ постоянно долженъ быть надъ нами слой воздуха 
заряженный положительно. Воздушныя теченія въ этомъ слоѣ дол
жны вліять на наблюдаемое нами поле и можетъ быть суточный 
ходъ атмосфернаго электричества зависитъ отъ измѣненій въ воз
душныхъ теченіяхъ на умѣренной высотѣ. Одинъ Фактъ замѣченный 
Экснеромъ является особенно важнымъ въ этомъ отношеніи. Въ 
трехъ различныхъ мѣстахъ (въ Вѣнѣ, па ВальФганскомъ озерѣ и въ 
Венеціи) онъ нашелъ, что всякій разъ, какъ дулъ сильный южный вѣ
теръ, при ясномъ небѣ нормальная электрическая сила постоянно уве
личивалась и часто замѣтнымъ образомъ 1). 1 2

1) «Electrotechnische Zeitschrift» Апрѣль 1888.
2) «Meteorolog. Zeitschrift» сент. 1894.
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Суточныя колебанія атмосфернаго электричества за малыши ис
ключеніями показываютъ замѣчательное сходство въ разныхъ мѣс
тахъ.

Вообще наблюдаются два maximum’a потенціала одинъ въ 8 ч. или 
9 ч. утра и другой вечеромъ. Вечерній maximum наиболѣе ясно выра
женъ, тогда какъ утренній maximum въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, осо
бенно вблизи городовъ, исчезаетъ. Въ общихъ чертахъ этотъ харак
теръ суточныхъ колебаній былъ найденъ на большомъ числѣ европей
скихъ станцій, на мысѣ Горнъ, въ Мельбурнѣ п въ сѣверныхъ по
лярныхъ странахъ. Если эти колебанія разбить на двѣ части, одну съ 
періодомъ въ 24 часа п другую съ періодомъ въ 12 часовъ, то можно 
видѣть, что послѣднія колебанія хорошо согласуются даже въ далеко 
расположенныхъ другъ отъ друга мѣстахъ, тогда какъ первые сильно 
измѣняются и очевидно зависятъ болѣе отъ мѣстныхъ условій. Замѣ
чательныя изслѣдованія Х ан а дали подобный же результатъ для су
точныхъ колебаній барометра п мы можемъ совершенно правильно 
заключить, что полусуточный періодъ колебаній атмосфернаго электри
чества связанъ съ той же самой циркуляціей въ верхнихъ областяхъ 
атмосферы, которая обнаруживается и въ соотвѣтственныхъ измѣ
неніяхъ давленія.

Кромѣ болѣе пли менѣе правильныхъ, періодическихъ измѣненій, 
электрическій потенціалъ наблюдаемый прп ясной погодѣ, обнаружи
ваетъ явное различіе въ различные дни и въ разное время года. Въ 
этомъ отношеніи къ весьма важному выводу привели изслѣдованія 
Э кснера, а именно, что существуетъ тѣсная непосредственная или 
косвенная зависимость между количествомъ водяеаго пара въ атмо
сферѣ и паденіемъ потенціала наблюдаемымъ на земной поверхности.

Если р 0 означаетъ атмосферное давленіе, выраженное въ санти
метрахъ, то п оЭ ксн еру  для электрической силы Р  имѣетъ мѣсто такое 
уравненіе:

здѣсь А  =  1300 п к =  1,31.
Формула очень хорошо согласуется съ наблюденіями, при которыхъ 

упругость пара колеблется въ предѣлахъ 2— 3 mm. и что особенно 
важно замѣтить, что электрическую силу опредѣляетъ не относительная 
влажность, а абсолютная величина водяного пара. Наблюденія, сдѣлан
ныя г. Е .Д р о р и  во время кругосвѣтнаго путешествія, хорошо согла
суются съ Формулою Э ксн ера и наблюденія въ столь различныхъ мѣ
стахъ, какъ Суэцъ, Албаии, Сиднэй, Коломбо и Пенангъ показываютъ
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паденіе потенціала практически тождественное съ тѣмъ, которое по
лучается вычисленіемъ изъ Формулы Э кснера, при чемъ берутся тѣже 
самые постоянныя не смотря на то, что давленіе пара колеблется между 
8 и 22 mm.

Германскіе ученые Юліусъ Э л ьстер ъ  и Гансъ Г ей тел ь  продол
жали это изслѣдованіе1). Ихъ измѣренія даютъ удовлетворительное 
согласіе съ Формулой Э кспера, если брать среднія изъ большаго числа 
наблюденій, соотвѣтствующихъ приблизительно одному и тому /ке давле
нію пара. Отдѣльныя величины однако па столько сильно отклоняются 
отъ средняго, что Формула никоимъ образомъ не можетъ быть примѣ
нена къ вычисленію нормальнаго потенціала опредѣленнаго дня. Но 
нѣтъ ничего удивительнаго въ большихъ разницахъ между отдѣльными 
измѣреніями, если вспомнить, что мы наблюдаемъ упругость пара только 
на самой поверхности земли, величины же водяного пара въ столбѣ 
воздуха надъ мѣстомъ наблюденія мы не знаемъ. Эти же оба автора 
показали, что столь же хорошее согласіе получается, если вмѣсто вели
чины упругости пара взять напряженность актиническихъ лучей. 
Относительно свѣта впередъ можно предположить, что онъ долженъ 
вліять вообще на поверхность земли, какъ это имѣетъ мѣсто по наблю
деніямъ Г а л и ф ак са  у металлическихъ тѣлъ, теряющихъ при этомъ 
свой зарядъ. Однако такое воззрѣніе встрѣчаетъ много возраженій, изъ 
которыхъ наиболѣе важное, это отсутствіе опытнаго доказательства, 
что солнечный свѣтъ дѣйствительно вліяетъ указаннымъ образомъ на 
составныя частп земной поверхности. Въ настоящую минуту невоз- 
можно блшке входить въ этотъ вопросъ, но тѣмъ не менѣе заслужи
ваетъ полнаго вниманія тотъ чрезвычайно важный результатъ, что 
существуетъ зависимость между ультрафіолетовыми лучами и количе
ствомъ водяного пара.

Явленіе атмосфернаго электричества было изучаемо въ обсерва
торіи на Зоибликѣ на высотѣ въ 3100 м. и тамъ былъ установленъ 
важный результатъ, что электрическое поле здѣсь весьма постоянно. 
Большія разницы, наблюдаемыя па низкомъ уровнѣ между электриче
скимъ полемъ лѣтомъ и зимой пли въ сухіе и влажные дни, здѣсь 
повидияому совершенно изсчезаютъ и эти Факты кажутся подтвер
ждаютъ заключеніе, сдѣланное изъ наблюденій съ воздушными шарами, 
что положительные концы силовыхъ линій находятся на высотѣ около 
3000 м.

Вкратцѣ надо упомянуть еще нѣкоторыя обстоятельства, измѣ

1) Wiener Bericbte С. Т. (1892).
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няющія нормальное паденіе потенціала. Такъ какъ земная поверхность 
наэлектризована отрицательно, то пыль, подымаемая вѣтромъ, 
должна быть также наэлектризована п дѣйствительно находятъ, что 
распредѣленіе силовыхъ линій во время большихъ пыльныхъ бурь 
носитъ близъ земли совсѣмъ обратный характеръ. Вернеръ С именсъ, 
стоя на вершинѣ египетской пирамиды могъ во время сильнаго вѣтра 
на столько зарядить импровизированную Л ейденскую  банку, что полу
чалъ изъ нея сильныя искры х). Подобное наблюденіе было сдѣлано 
Э льстером ъ  и Г е й т е л е м ъ 1 2). 7 марта 1889 температура въ Вол- 
Фенбюттелѣ поднялась съ — 10° С. до и -  2° С., при чемъ небо по
крылось слоемъ Cirri. Въ то же время потенціалъ упалъ съ -+- 1302 
вольтъ на метръ н а —  1200, т. е. отъ одной очень большой величины 
на другую почти равную ей, но съ противоположнымъ знакомъ. Ат
мосферическія условія были такимъ образомъ чрезвычайно ненор
мальны, по однакоже совершенно недостаточны для объясненія осо
беннаго электрическаго состоянія. Авторы думаютъ видѣть возможное 
объясненіе въ значительной пыльной бурѣ, наблюдавшейся въ этотъ 
день въ Александріи.

Туманъ обыкновенно усиливаетъ значительно нормальное паденіе 
и потому водяныя капельки приходится разсматривать, какъ заряжен
ныя положительно. Водопады сильно нарушаютъ электрическое состоя
ніе воздуха вблизи; воздухъ, окружающій водопадъ, отрицательно за
ряженъ, очень часто даже на большія разстоянія. Что облака наэлек
тризованы сами по себѣ, очень сомнительно; но они несомнѣнно нару
шаютъ и обыкновенно понижаютъ паденіе потенціала на земной поверх
ности, что зависитъ очепь вѣроятно только оттого, что электрическій 
слой, существованіе котораго на высотѣ 3000 м. доказано наблю
деніями съ шарами, перемѣщается при этомъ на высоту въ 6—  
7000  м. Если изъ облака идетъ дождь, то электрическія дѣйствія 
вблизи него такія же, какъ и вблизи водопада. Объясненіе вѣроятно 
одно и тоже въ обоихъ случаяхъ и въ опытахъ, которые ниже будутъ 
приведены, мы можемъ подражать отрицательной электризаціи воздуха 
при подобныхъ условіяхъ.

Измѣренія электризаціи во время паденія дождя или спѣга, пред
ставляющіяся на первый взглядъ очень простыми, на самомъ дѣлѣ 
сопряжены съ очепь серьезными трудностями. Полнымъ изслѣдованіемъ

1) Pogg: Ann СІХ (1860) «Met. Zeitschr». 1890 стр. 252.
2) Ziele und Methoden, стр. 11,
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этого рода мы обязаны гг. Э льстеру  и Г ей телю  *). Они не нашли 
никакой правильности, хотя положительный знакъ нѣсколько чаще 
встрѣчается при снѣгѣ, чѣмъ при дождѣ.

Предвѣстниками приближенія грозы являются характерныя ку
чевыя облака и особенное состояніе воздуха, наиболѣе благопріятное 
для возникновенія грозы, такъ сильно ощущаемое многими нервными 
особами. Какъ часто приходится слышать при этомъ: «въ воздухѣ 
чувствуется гроза», «гроза виситъ въ воздухѣ». Отчего бы не зависѣло 
это «ощущеніе грозы», оно не можетъ быть дѣйствіемъ электричества, 
такъ какъ электрическіе инструменты на столько чувствительные, что 
могутъ обнаружить самую незначительную часть нормальной силы, 
не даютъ никакихъ указаній па счетъ приближенія грозы и только 
когда изъ облака начинаетъ падать дождь или градъ, замѣчаются 
сильные электрическія дѣйствія. Во время грозы электроскопъ дѣйстви-і 
тельио показываетъ сильное возмущеніе и частыя и значительныя пе- / 
ремѣны знака1 2). Тотъ Фактъ, что при приближеніигрозоваго облака не 
наблюдается на землѣ никакихъ дѣйствій, никоимъ образомъ не можетъ 
служить доказательствомъ, что не существуетъ никакого раздѣленія 
электричества, такъ какъ мы можемъ представить себѣ два противо
положно наэлектризованныхъ слоя на разныхъ уровняхъ, которые 
образуютъ менаду собой сильное электрическое поле, но при этомъ 
оказываютъ только слабое внѣшнее дѣйствіе. Что нѣчто подобное мо
жетъ имѣть мѣсто въ дѣйствительности, указывается наблюденіями 
въ гористыхъ мѣстностяхъ, гдѣ передъ образованіемъ облаковъ на
блюдаются сильные электрическіе возмущенія (T rabert)3). Кучевое 
облако, изъ котораго сверкаетъ молнія, почти постоянно сопро
вождается слоемъ Cirri надъ нимъ и молнія чаще ударяетъ вверхъ 
или въ сторону между облаками, чѣмъ внизъ въ землю. При такихъ 
условіяхъ ясно, что приборы на земной поверхности только отчасти 
могутъ указать на природу и распредѣленіе электрическаго напряженія 
вблизи облаковъ.

Гроза повидимому всегда связана съ вихревымъ движеніемъ и 
метеорологи различаютъ два вида грозъ. Первый видъ встрѣчается 
въ внѣшней части широко распространенной области циклона. Гроза, 
наблюдаемая зимой, по большей части этого рода и вихрь, необхо
димый для ихъ образованія, обыкновенно имѣетъ характеръ вторич

1) Wiener Birichte ХСІХ (1890).
2) Weber: «Electrotechn. Zeitschrift» X и Elster n Geitel: я lieber einige Ziele 

und Methaden luftelectrischer Untersuchungen. Walfenbüttel 1891.
3) «Meteorol. Zeitschrift» 1889. Стр. 342.
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наго возмущенія. Грозы, случающіяся лѣтомъ, по большей части обра
зуютъ свой собственный вихрь и носятъ болѣе мѣстный характеръ, 
чѣмъ тѣ, которыя образуются на краю уже существующаго бароме
трическаго минимума. Лѣтнія грозы поэтому болѣе зависятъ отъ ха
рактера мѣстности; извѣстныя очертанія послѣдней являются особенно 
благопріятными для образованія грозъ, какъ это легко видѣть изъ 
картъ повторяемости грозъ. Путь, по которому направляется гроза, 
измѣняется при встрѣчѣ съ горной цѣпыо, рѣки также невидимому 
оказываютъ извѣстное препятствіе. Большинство грозъ кончаются па 
протяженіи всего Фронта рѣки и только частью переходятъ черезъ 
болѣе значительную рѣку *).

Многія интересныя задачи связаны съ подробнымъ изученіемъ 
структуры разрядовъ молній. Но это выходитъ уже изъ рамокъ нашей 
рѣчи и только слѣдуетъ упомянуть о прекрасныхъ Фотографіяхъ, по
лученныхъ въ Англіи и въ другихъ мѣстахъ. Обыкновенная Форма 
молніи хорошо извѣстна; но нѣкоторая неопредѣленность существуетъ 
по отношенію къ такъ называемымъ шаровымъ молніямъ. Видъ, въ 
которомъ онѣ являются, лучше всего уясияется изъ словъ очевидцевъ.

Др. А. В ортм ап п ъ  въ Физическомъ женевскомъ обществѣ далъ 
слѣдующее описаніе того, что онъ видѣлъ1 2). «Около 630 р. я ѣхалъ изъ 
Yersoix въ Gentbod. По дорогѣ отъ Malagny я услышалъ отъ кучера, 
что онъ не знаетъ, гдѣ находится. Опъ былъ ослѣпленъ молніей, 
которая такъ часто и сильно сверкала, что утомленный глазъ не могъ 
въ промежутки разсматривать улицъ, несмотря на хорошіе Фонари 
экипажа. Я сѣлъ на козлы и сталъ править. Едва мы достигли главнаго 
въѣзда въ имѣніе Др. М арсе , какъ я увидѣлъ, что позади меня небо 
ярко освѣтилось и какъ бы разверзлось. Воображая, что это пожаръ, 
я обернулся и увидѣлъ въ разстояніи около 300 м. огненный шаръ 
почти 40 см. діаметромъ, который двигался въ нашемъ направленіи, 
быть можетъ метровъ 20 надъ землей со скоростью хищной птицы 
и не оставляя позади себѣ никакого слѣда свѣта. Въ тотъ моментъ, 
какъ шаръ проносился отъ насъ справо въ 23 м., онъ лопнулъ съ 
ужасающимъ трескомъ и мнѣ показалось, какъ будто изъ него вы
ходятъ огненныя линіи. Мы чувствовали сильное сотрясеніе и остава
лись въ теченіи нѣсколькихъ секундъ ослѣпленными. Когда я снова 
могъ кое-что различать, я увидѣлъ, что лошади, повернувшись подъ 
прямымъ угломъ къ экипажу, стояли упершись грудью въ плетень, съ

1) B ebb er, «Meteorologie», стр. 255; B ö r stc in , Archiv der Seewarte, VIII, 1885.
2) Arcb. des Sciences et Nature (3) vol. XXI 1889. «Meteorol. Zeitschrift» 1889.
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повисшими ушами и всѣми признаками сильнаго страха. Н а другой 
день я пошелъ па то мѣсто, гдѣ лопнулъ шаръ, но не могъ найти ни
какихъ слѣдовъ его дѣйствія. Сто метровъ въ сторону я замѣтилъ у 
одной группы изъ трехъ деревьевъ въ питомникѣ верхнія вѣтви были 
совершенно опалены, но нельзя съ увѣренностью утверждать, что это 
произошло отъ молніи, которую я наблюдалъ».

Другое извѣстіе даетъ г. Н. W . R o t l i1): «Во время грозы 19 мая 
1888 въ б р. въ окрестностяхъ разразился ударъ молніи, который 
мнѣ кажется интереснымъ съ Физіологической точки зрѣнія. Торговецъ 
В ер н ер ъ  съ своимъ 16-ти лѣтнимъ сыномъ, возвращаясь съ бли
жайшей лѣсной порубки, вмѣстѣ съ своей одноконной, съ плохой 
упряжкой тѣлегой находились какъ разъ въ это время па дорогѣ въ 
разстояніи % часа отъ лежащей на SW деревушки Ottensen. Отецъ 
немного поотсталъ, сынъ же былъ занятъ тѣмъ, что кормилъ лошадь, 
какъ вдругъ онъ былъ озаренъ свѣтомъ п увидѣлъ, что огненный 
шаръ величиной съ кулакъ двигается вдоль спины лошади. Въ это 
время онъ потерялъ сознаніе. Сотрясенія онъ не чувствовалъ. Подо
шедшій отецъ засталъ лошадь еще въ судорогахъ; своего неподвижно 
лежащаго сына онъ принялъ сперва за мертваго, однако примѣняя 
всевозможныя средства черезъ 3Д часа его удалось возвратить къ жизни; 
лошадь издохла».

Нѣкоторыя интересныя сопоставленія о вредѣ отъ молніи были 
сдѣланы въ Германіи.

Опасность отъ молніи кажется за послѣднія 50 лѣтъ возросла до 
огромныхъ размѣровъ; и если такія статистическія данныя подчасъ не 
лишены ошибокъ, то внѣ сомнѣнія возможность существованія самаго 
«Факта, который вѣроятно находитъ свое объясненіе въ постепенномъ 
обезлѣсеніи тѣхъ мѣстностей, гдѣ грозы случаются всего чаще. 
Если молніи ударяютъ въ лѣса, то онѣ выбираютъ предпочтительно 
извѣстныя породы деревъ. Такъ, въ княжествѣ Липпе было подсчи
тано, что если принять процентное число ударовъ у бука за единицу, 
то для другихъ деревъ оно выразится такъ: дубъ 48, сосна 5, шотланд
ская сосна 33.

Огни св. Эльма, представляющія продолжительный разрядъ изъ 
остріевъ и острыхъ краевъ, наблюдались часто на корабляхъ и также 
въ горахъ во время грозы. Ихъ появленіе считается знакомъ насту
пающаго конца молніи (грозы) и поэтому еще древними мореплавате
лями въ Средиземномъ морѣ съ удовольствіемъ было наблюдаемо подъ

1) «Meteorolog. Zeitschrift» 18S9. Стр. 231.
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именемъ К а с т о р а  и П оллукса. Другое явленіе, подъ именемъ Елена, 
считалось плохимъ предзнаменованіемъ и по мнѣнію многихъ изслѣдо
вателей представляло иную Форму огней Эльма; это послѣднее названіе 
поэтому нѣкоторые считаютъ испорченнымъ «Helena». Нѣкоторое осно
ваніе для такого взгляда даетъ тотъ Фактъ, что царь Константинъ вы
строилъ въ Пиренеяхъ замокъ, названный имъ въ честь матери Helena 
и этотъ замокъ позже обыкновенно назывался пли St. Eine пли St. 
Eime. Болѣе вѣроятно кажется предположеніе D r. F . Р ір е г ’а 1), что 
слово произошло отъ St. Erasmus, епископа пришедшаго изъ Антіо
хіи и принявшаго мученическую кончину въ началѣ четвертаго сто
лѣтія. Онъ кажется по преимуществу считался патрономъ, покрови
телемъ итальянскихъ купцовъ. Церкви и замки въ Неаполѣ и Малтѣ 
назывались St. Erasmo и St. Ermo и А р іо стъ , описывая огни св. 
Эльма, называетъ ихъ огнями св. Эрма. Электрическій разрядъ, обо
значаемый этимъ именемъ, имѣетъ различный видъ, смотря потому, 
положительный онъ пли отрицательный, при чемъ оба вида встрѣчаются 
одинаково часто.

У насъ до сихъ поръ еще нѣтъ удовлетворительной теоріи атмос
фернаго электричества, хотя и здѣсь сдѣланы нѣкоторые шаги впередъ 
и нашъ очеркъ не былъ бы полонъ, если бы мы не упомянули коротко 
о взглядахъ, служащихъ при этомъ исходными точками зрѣнія для 
ученыхъ. Число ихъ очень значительно. Р. S u c lis la n d 1 2 3) въ своей 
работѣ опубликованной въ 1S84 г. насчитываетъ такихъ теорій 24, 
къ которымъ прибавляетъ еще одпу, свою собственную. Одинъ 
1894 годъ далъ четыре теоріи.

Мы мояіемъ сгруппировать эти теоріи соотвѣтственно тѣмъ причи
намъ, которымъ к аж дая лзъ нихъ приписываетъ энергію, выдѣляемую 
на образованіе электрическаго поля. Вся работа, которую мы можемъ 
себѣ представить, происходитъ или отъ солнца или отъ вращенія земли. 
На сколько я знаю, существуетъ единственная теорія Эдлунда, при
нимающая вращеніе земли за причину раздѣленія электричества въ 
атмосферѣ. Но взгляды Э длунда теоретически не выдерживаютъ кри
тики; если принять его дедукцію, то нормальное паденіе потенціала, 
согласно взглядамъ автора, доляшо было бы имѣть противоположный 
знакъ въ полярныхъ и экваторіальныхъ странахъ, что противорѣчитъ 
наблюденіямъ. Эта теорія однако не исчерпываетъ всѣхъ возможностей,

1) Pogg. Ann. LXXXJI, стр. 317.
2) «Die gemeinschaftliche Ursache der electrischen Meteore und des Hagels»

II. W. Schmidt, Halle a S.
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при которыхъ атмосферное электричество объяснялось бы, какъ явленіе 
электромагнитной индукціи и нѣтъ ничего недопустимаго, что въ той 
или другой Формѣ вращеніе магнитнаго поля земли можетъ играть 
роль при возникновеніи электрическаго поля.

Теоріи, принимающія солнечное излученіе, какъ источникъ энергіи 
могутъ быть подраздѣлены на нѣсколько группъ. Можно разсуждать 
о термоэлектрическомъ или актиническомъ дѣйствіи, но до сихъ поръ 
такіе взгляды не находили опытнаго основанія. Одно изъ самыхъ 
раннихъ и наиболѣе естественныхъ предположеній есть мнѣніе, что 
испареніе является источникомъ электричества. Эта теорія В ольта  и 
въ защиту ея много дѣлалось опытовъ въ разное время; но до сихъ 
поръ никто не былъ въ состояніи еще опровергнуть заключеніе Ф а
радея , что часто электризація, кажущаяся какъ бы слѣдствіемъ испа
ренія, въ дѣйствительности зависитъ отъ второстепенныхъ причинъ и 
между прочимъ отъ трепія жидкости о стѣнки сосуда. Если отбро
симъ теорію В ольта, то не остается пичего другого, какъ электри
чество отъ соприкосновенія пли тренія между капельками воды и воз
духомъ или между водой и льдомъ пли же между какими ппбудь двумя 
другими тѣлами въ атмосферѣ. Возможность электричества отъ со
прикосновенія между твердымъ или жидкимъ тѣломъ и газомъ не легко 
доказать экспериментально. Если мы потремъ другъ о друга два твер
дыхъ тѣла, то по отдѣленіи ихъ мы можемъ изслѣдовать созданное 
электрическое полезно если мы допустимъ, что имѣемъ каплю воды, 
окруженную со всѣхъ сторонъ воздухомъ, то вода можетъ быть по
крыта электрическимъ слоемъ, напримѣръ положительнаго электриче
ства, находящійся въ соприкосновеніи съ водой воздухъ противопо
ложнымъ электричествомъ и совершенно непонятно, какъ можно эк
спериментально обнаружить полученную такимъ образомъ разность 
потенціаловъ между воздухомъ и каплей. Токъ воздуха, проходящій 
мимо капли, можетъ между прочимъ увлекать съ собой кое что отъ 
отрицательнаго слоя и этимъ путемъ, можетъ создаться электрическое 
поле при образованіи облаковъ; но условія, необходимыя для экспери
ментальнаго доказательства, очень трудно осуществить. Два метода 
были примѣнены для доказательства существовали электризаціи про
исходящей отъ соприкосновенія между газомъ и водой.

Л ен аръ , задавшись цѣлью получить электрическое поле, наб
людаемое вблизи водопадовъ, тщательнымъ изслѣдованіемъ устано
вилъ много важныхъ Фактовъ, которые всѣ могутъ быть объяснены 
нижеслѣдующимъ образомъ. Представимъ себѣ, какъ мы упомянули 
раньше, что на поверхности водяной капли находятся два электриче
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скихъ слоя противоположныхъ по знаку и что капля падаетъ пли па 
слой воды же пли что такія двѣ капли ударяются другъ о друга, въ 
такомъ случаѣ разность потенціаловъ, вызываемая сліяніемъ поверх
ностныхъ слоевъ будетъ больше, чѣмъ это нужно для равновѣсія. По
ложимъ, напримѣръ, что капли падаютъ на массу воды налитой въ 
цилиндрическомъ сосудѣ, въ такомъ случаѣ величина поверхности 
между воздухомъ и водой ие увеличится отъ падающихъ капель и мы 
должны представить себѣ, что поверхность покрыта уже электриче
скимъ слоемъ достаточнымъ для поддержанія существующей разности 
потенціаловъ. Электричество капель болѣе не нужно и обнаруживается 
измѣненіе въ распредѣленіи. Естественно предположить, что новое 
равновѣсіе установится очень быстро по всей поверхности, по оказы
вается, что для этого нужно извѣстное время. Въ то время какъ 
сильный токъ воздуха въ опытахъ Л еп ара , увлекаемый внизъ каплями 
воды уноситъ кое-что изъ отрицательнаго электричества, вода остается 
наэлектризованной положительно. Недавніе опыты Лорда К елви н а 
съ воздухомъ, проходящимъ пузырьками черезъ воду, указыва
ютъ также на контактныя силы между газами и жидкостями и при 
этихъ опытахъ также обнаруживается, что для установленія электри
ческаго равновѣсія между газомъ и твердымъ тѣломъ требуется за
мѣтное время. Л ен ар ъ  нашелъ, и это весьма важно, большія разницы 
въ зависимости отъ самыхъ ничтожныхъ примѣсей къ водѣ; между 
прочимъ вода дѣйствуетъ сильнѣе, если она чистая. Если она содер
житъ много соли, какъ морская вода, то дѣйствіе обратное и воздухъ 
будетъ электризоваться положительно. Выше приведенное объясненіе 
принадлежитъ Л ен ару , наблюденія котораго были подтверждены и 
расширены Томсономъ. Эти опыты безъ сомнѣнія выясняютъ 
состояніе воздуха вблизи водопадовъ и ими же вѣроятно объясняется 
также отрицательное электричество воздуха въ областяхъ, гдѣ идетъ 
дождь. Сильная положительная электризація тумана можетъ зависѣть 
отъ тѣхъ же причинъ.

Кажется нельзя сомнѣваться въ томъ, что образованіе облаковъ 
часто сопровождается электрическими явленіями. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ при спускѣ съ Dent Blanche я находился послѣ солнечнаго 
заката на высотѣ около 4000 мт. Токъ воздуха явно поднимался 
вверхъ изъ долины растилающейся отъ Evobena къ Forela и я могъ 
наблюдать облако, которое сгущалось подъ мной на высотѣ немного 
ниже снѣжной линіи. Когда наступила ночь и мы продолжали свой 
спускъ по глетчеру и долинѣ, можно было видѣть рядъ электрическихъ 
разрядовъ между облакомъ, леяіащимъ въ ущельѣ, склопами горъ и
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голубымъ небомъ вверху. Здѣсь явно воздухъ проходилъ черезъ облако, 
уступая свою влажность облаку въ Формѣ капель и тогда казалось 
самымъ естественнымъ объясненіемъ, что воздухъ, проходя черезъ 
облако, оставлялъ ихъ въ наэлектризованномъ состояніи.

Но, если мы можемъ даже воспроизвести на опытѣ нѣкоторыя 
явленія атмосфернаго электричества, мы знаемъ другія важныя дѣй
ствія, которые не могутъ быть объяснены такъ просто. Электрическіе 
разряды вовремя грозы указываютъ на существованіе электрическихъ 
полей, которыя съ большимъ трудомъ могутъ быть объяснены однимъ 
электричествомъ отъ соприкосновенія между водяными каплями и воз
духомъ. Тотъ Фактъ, что гроза по большей части связана съ обра
зованіемъ града и опыты Ф ар ад ея , показывающіе, что вода при 
треніи о ледъ электризуется отрицательно, получаютъ особую цѣну 
въ теоріяхъ Зон ке и Лувнин. Возможно, что въ этихъ теоріяхъ и 
есть доля истины. Ихъ слабый пунктъ заключается въ трудности 
представить, какъ частицы льда и воды могутъ быть прежде всего 
столь тѣсно перемѣшаны, чтобы получилось треніе и затѣмъ снова на 
столько раздѣлены, чтобы развить электрическое поле такого напря
женія, какое наблюдается въ грозовыхъ облакахъ.

Однакоже нзгжно замѣтить, что законы электричества отъ со
прикосновенія должны одинаково примѣняться какъ къ газамъ, такъ 
и къ твердымъ тѣламъ, и, если вода при треніи о воздухъ электри
зуется положительно и отрицательно при треніи о ледъ, то еще 
большая разность должна существовать при соприкосновеніи льда и 
воздуха. Другими словами, совершенно равнозначуще, имѣетъ ли мѣсто 
прямое треніе между льдомъ и водой или же воздухъ образуетъ про
межуточное тѣло. Мы можемъ себѣ представить, что воздухъ элек
тризуется отрицательно, проходя черезъ облако, состоящее изъ водя
ныхъ капелекъ и затѣмъ при прохожденіи черезъ облако изъ ледя
ныхъ кристалликовъ усиливаетъ свой отрицательный зарядъ, оставляя 
въ тоже время частицы льда и воды съ разностію потенціала, которая 
черезъ сліянія капелекъ можетъ возрости до такой степени, что 
вызыветъ разрядъ молніи. Это мнѣ кажется наивѣроятнѣйшая тео
рія, которую можно предложить при современномъ состояніи науки. 
Что касается постояннаго отрицательнаго заряда земной поверхности, 
то еще очевидно непрншло время для составленія опредѣленнаго взгляда 
на этотъ предметъ. Хотя мы знаемъ, что земля однажды наэлектри
зованная, должна постепенно терять свой зарядъ въ атмосферу, то 
тѣмъ не менѣе мы не можемъ высказать никакого мнѣнія о той ско
рости, съ которой происходитъ эта потеря. Потеря можетъ быть не-

Метеоролог. Вѣсти. Лі 11. 2
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обычайно медленной и вслѣдствіе этого равновѣсіе можетъ наступать, 
благодаря самому незначительному перевѣсу отрицательнаго электри
чества, притекающаго отъ тѣхъ пли другихъ причинъ на земную по
верхность. Дождь, какъ уже было упомянуто, въ нашемъ климатѣ на
электризованъ отрицательно чаще, чѣмъ положительно и хотя мы не 
знаемъ на сколько это справедливо и для тропическаго пояса, тѣмъ не 
менѣе возможно, что поверхность земли однимъ этимъ путемъ могла 
возмѣстить всю свою потерю. Мы можемъ также съ полнымъ правомъ 
допустить, что наблюденіе Л е н а р а  надъ соленой водой можетъ дать 
объясненіе отрицательному заряду земли. Каждая волна, обращающа
яся въ пыль отъ дѣйствія сильнаго вѣтра, электризуетъ воду отрица
тельно, между тѣмъ какъ воздухъ уноситъ положительный зарядъ. 
Наблюденія надъ атмосфернымъ электричествомъ на бортѣ корабля 
представили бы большой интересъ когда по близости волпы разлета
ются въ мелкую водяную пыль. До сихъ поръ мы имѣемъ только на
блюденія Ехпег’а, сдѣланныя на Цейлонѣ, какъ основаніе, что брызги 
разбиваемыхъ волнъ вліяютъ на показанія электрометра, при чемъ 
послѣдній показываетъ положительную электризацію х).

Хотя возможно, что потеря электричества съ земной поверхности 
происходитъ очень медленно, однако возможно и обратное, что она 
значительная, но мы не въ состояніи рѣшить этотъ вопросъ окон
чательно прежде, чѣмъ не получимъ болѣе яснаго пониманія причинъ 
сѣвернаго сіянія. Мы знаемъ, что сѣверное сіяніе связано съ элек
трическими токами; цѣпь этихъ токовъ можетъ лежать цѣликомъ въ 
земной атмосферѣ и не имѣть никакого отношенія къ паденію потен
ціала, наблюдаемаго на землѣ. Но возмояшо также, что земные тѣла 
образуютъ часть такой электрической цѣпи и въ такомъ случаѣ че
резъ различныя части земной поверхности долженъ проходить токъ 
положительнаго электричества, направленный или внѣ или внутрь. 
Такой разрядъ конечно не преминулъ бы повліять на явленія нами 
упомянутыя и вѣроятно мы имѣли бы изъ наблюденій нѣкоторыя до
казательства, если бы сѣверное сіяніе постоянно сопровогкдалось раз
рядами черезъ земную поверхность. За исключеніемъ полярныхъ 
странъ, полярныя сіянія, кажется не вліяютъ на паденіе потенціала. 
Можно еще высказать третій взглядъ относительно циркуляціи элек
трическихъ токовъ, существованіе которыхъ обнаруживается поляр
нымъ сіяніемъ: обратный токъ можетъ проходить въ пространствѣ 
внѣ земной атмосферы. Много можетъ быть сказано въ пользу такого 1

1) Wiener Berichte ХСѴПІ.
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взгляда и вращеніе магнитнаго поля земли въ пространствѣ могло 
бы быть достаточной причиной для возникновенія такихъ токовъ, но 
здѣсь не мѣсто входить подробнѣе въ этотъ вопросъ.

Вычисленія наблюденій надъ высотой сѣверныхъ сіяній даютъ 
обыкновенно высоту отъ 150 — 300 км., за исключеніемъ полярныхъ 
областей, гдѣ сѣверное сіяніе нерѣдко наблюдается на значительно 
болѣе низкихъ уровняхъ. Замѣчено также, что существуетъ связь 
между полярными сіяніями и извѣстными полосами перистыхъ обла
ковъ, Фактъ указывающій новидимому на то, что хотя свѣтовое яв
леніе достаточно сильно, чтобы быть наблюдаемымъ только на боль
шихъ высотахъ, электрическія явленія могутъ опускаться до уровня 
перистыхъ облаковъ.

Что касается зависимости между полярными сіяніями и періодомъ 
солнечныхъ пятенъ, то здѣсь необходимы еще дальнѣйшія наблюденія 
въ полярныхъ странахъ. Съ одной стороны мы имѣемъ взглядъ 
П а у л ь с е н а 1), опирающійся на наблюденія въ Гренландіи и по кото- 
рыму maximum полярныхъ сіяній совпадаетъ съ т іш п г а т ’омъ сол
нечныхъ пятенъ т. е. съ тѣмъ временемъ, когда въ нашихъ шпротахъ 
число сіяній наименьшее; съ другой стороны, мы имѣемъ наблюденія 
Н орденш ильда говорящія прямо противоположное. Въ мемуарѣ, 
представляющемъ важныя результаты относительно географическаго 
распредѣленія и Формы сѣвернаго сіянія, Н орден ш п льдъ  сопоста
вляетъ наблюденія Ba«Vega», во время зимы 1878— 79г.въБерпнговомъ 
проливѣ, наблюденіямъ болѣе раннимъ въ 1872— 73 годахъ на сѣверѣ 
Шпицбергена. По этому автору сѣверныя сіянія во время минимума 
солнечныхъ пятенъ 1878— 79 г. «едвали заслуживаютъ упоминанія 
рядомъ съ таковыми съ 1872— 73 г.». Но хотя только слабо свѣтя
щіяся, однако же полярныя сіянія 1879 г. были очень постоянны и 
правильны. Они не оказывали никакого вліянія на магнитное поле и 
обпаруяшвали правильный, продолжительный, хотя также слабый элек
трическій разрядъ. Дуги и полосы 1872 г. были гораздо болѣе бле
стящи и неправильны. Можно было бы возразить, что эти наблюденія 
въ совершенно различныхъ мѣстахъ, и что мѣстныя условія могутъ 
вліять на явленіе, тѣмъ не менѣе мы не мояіемъ принять результата 
П аульсен а безъ дальнѣйшаго подтверяіденія, не смотря на то, что 
онъ даетъ чрезвычайно отчетливое описаніе.

Задача атмосфернаго электричества, какъ и земного магнетизма 
представляетъ чрезвычайныя особенности въ арктическихъ странахъ 1

1) Paulsen, «Danske Yidinskab. Selakabs Forkandl» 1889.
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и, пока мы не будемъ владѣть большимъ числомъ наблюденій въ этихъ 
мало доступныхъ частяхъ земной поверхности, до тѣхъ поръ мы не 
будемъ въ состояніи рѣшить многія важныя задачи. Арктическія и 
антарктическія экспедиціи представляютъ интересъ для людей науки 
не потому, что они очень заботятся подойти къ полюсу па нѣсколько 
миль ближе, но потому, что всякая хорошо снаряженная экспедиція 
собираетъ на своемъ пути неоцѣнимый научный матеріалъ. Хотя много 
еще остается сдѣлать въ странахъ окружающихъ сѣверный магнит
ный полюсъ, но наши знанія въ южномъ полушаріи, просто стыдно 
сказать, какъ недостаточны; есть надежда, что въ недалекомъ буду
щемъ хорошо снаряженная экспедиція до извѣстной степени запол
нитъ эти огромныя прорѣхи въ нашихъ свѣдѣніяхъ по электричеству 
и магнетизму, которыя задерживаютъ такъ много нашихъ изслѣдо
ваній.

Но хотя изслѣдованія въ арктическихъ странахъ имѣютъ громад
ное значеніе, тѣмъ не менѣе много можно сдѣлать также и дома, рас
ширяя и пополняя существующія уже свѣдѣнія. Инструменты и ме
тоды наблюденій, доведенные до удовлетворительнаго состоянія перво
начально лордомъ К ельвин ом ъ, были еще болѣе усовершенствованы 
М аск ар о м ъ , Э кснером ъ, Э льстером ъ  и Г ей тел ем ъ . Наиболѣе 
существенной потребностью теперь является рядъ непрерывныхъ на
блюденій помощью самопишущихъ приборовъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ 
на нормальныя измѣненія не могутъ вліять ни близость городовъ, ни 
другія мѣстныя условія.

Обсерваторія въ Гринвичѣ находится въ этомъ отношеніи въ не
благопріятныхъ условіяхъ, такъ какъ суточный ходъ, наблюдаемый 
здѣсь, сильно отличается отъ таковаго хода въ большей части дру
гихъ мѣстъ и вѣроятно близость Лондона является роковой для цѣн
наго ряда наблюденій по атмосферному электричеству, произведенныхъ 
въ этой обсерваторіи.

ЕЩЕ ОБЪ ОРГАНИЗАЦІИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНІЙ НА ЖЕЛѢЗНЫХЪ
ДОРОГАХЪ.

Размывы желѣзнодорожныхъ путей настоящаго года, поведшихъ 
къ катастрофамъ съ человѣческими жертвами, большія размывы по
лотна желѣзной дороги на Закаспійской дорогѣ, съ прекращеніемъ 
движенія поѣздовъ на продолжительное время и потерей массы воды, 
которой такъ дорожатъ въ Закаспійской области, заставляютъ меня



снова говорить х) о крайней настоятельности метеорологическихъ наб
люденій на желѣзныхъ дорогахъ. Въ послѣдніе года Министерство 
Путей Сообщеній стало принимать мѣры къ возможно полному обез
печенію сооруженій желѣзнодорожныхъ путей, посылая въ составѣ 
партій при изысканіяхъ линій желѣзной дороги горныхъ инженеровъ 
для изученія геологическаго строенія мѣстности, гдѣ предполагаютъ 
вести желѣзную дорогу; въ составѣ Управленія дорогами входятъ, 
кромѣ инженеровъ, и другія спеціалисты и лишь метеорологическая 
организація пли отсутствуетъ или ведется случайно и безсистемно. 
А между тѣмъ уже и инженерами сознана важность метеорологиче
скихъ изслѣдованій и въ курсахъ мостовъ послѣдняго времени указы
вается на необходимость при выборѣ отверстій искусственныхъ соо
руженій для избраннаго пункта руководствоваться данными метеоро
логическихъ наблюденій; построивъ же сооруженіе на основаніи об
щихъ эмпирическихъ соображеній и убѣдившись въ недостаточности 
его отверстія, приступаютъ къ замѣнѣ его новымъ сооруженіемъ опять 
таки на основаніи тѣхъ же общихъ соображеній, не имѣя точныхъ 
наблюденій.

Все это и приводитъ къ убѣяідеиію въ крайней настоятельности 
устройства хорошей организаціи метеорологическихъ наблюденій на 
желѣзныхъ дорогахъ. Если найдена возможность предупреждать въ 
портахъ о надвигающихся буряхъ, то надо устроить и предупрежде
ніе желѣзнодорожныхъ станцій, чтобы во время задержать поѣзда, 
не отправляя ихъ на неизбѣжную катастрофу, какъ это случилось съ 
поѣздами, вышедшими изъ БакенгоФа и съ поѣздомъ на ручьѣ Ко- 
ломеѣ. Изученіе количества и интенсивности осадковъ, направленія 
господствующихъ вѣтровъ, глубины промерзаемости почвы и пр., 
чистометеорологическіе вопросы, слѣдуетъ на желѣзныхъ дорогахъ 
связать съ точнымъ изученіемъ распредѣленія осадковъ въ мѣстно
стяхъ, прилегающихъ къ линіи желѣзной дороги, изучая попутно ихъ 
топографическія особенности, для рѣшенія вопросовъ о возможности 
задержки воды въ сторонѣ отъ дороги и направленія къ большимъ 
искусственнымъ сооруженіямъ. Н а желѣзныхъ дорогахъ, гдѣ вода 
имѣетъ большую цѣнность, правильно организованныя наблюденія 
позволятъ вѣрнѣе подойти къ вопросамъ о скопленіи воды въ сторонѣ 
отъ дороги, чтобы обезопасить сооруженія и полотно желѣзной дороги 
и сохранить цѣнную воду.— Если признано, въ мѣстахъ не приле
гающихъ къ желѣзной дорогѣ, необходимою борьба съ образованіемъ 1

Е ще  объ организаціи метеорологическихъ наблюденій на ж ел . дор. 4 7 9

1) См. Метеор. Вѣст. 1896 г. Л» 2.



4 8 0 М етеорологическій В ѣстникъ.

и увеличеніемъ овраговъ, разрушающихъ культурную полосу, то еще 
болѣе вниманія заслуживаютъ овраги вблизи линіи желѣзной дороги; 
я знаю, папр., Факты образованія овраговъ изъ неумѣло трассиро
ванныхъ нагорныхъ -канавъ, не соображенныхъ съ количествомъ вы
падающихъ осадковъ. Министерство Земледѣлія признало необходи
мымъ, въ видахъ ирригаціонныхъ, подготовлять инженеровъ къ этого 
рода дѣятельности, при чемъ изученіе метеорологіи и практическое 
ея примѣненіе должно играть не малую роль. Среди желѣзнодорож
ныхъ служащихъ найдется не мало лицъ, могущихъ заняться, попутно 
съ своей непосредственной дѣятельностью, задачами практической ме
теорологіи, стоитъ только признать ея важное значеніе для безопас
ности желѣзнодорожнаго движенія и поручить общее наблюденіе особо 
приглашаемому лицу, какъ это практикуется нѣкоторыми желѣзными 
дорогами въ отношеніи насажденій, оберегающихъ и украшающихъ 
дорогу. Подсчитавъ точнѣе суммы, затрачиваемыя на возстановленіе 
смытыхъ искусственныхъ сооруженій и полотна, суммы, теряющіеся 
отъ прекращенія движенія поѣздовъ, желѣзныя дороги должны, нако
нецъ, убѣдиться въ необходимости точныхъ метеорологическихъ на
блюденій. Расширеніе же такимъ способомъ общей сѣти государствен
ныхъ метеорологическихъ учрежденій принесетъ существенную пользу 
и въ другихъ отрасляхъ государственнаго хозяйства.

С. Тихановъ.

НОВЫЙ КОЛЕКТОРЪ ВОЗДУШНАГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.
Всякій занимавшійся изученіемъ воздушнаго электричества натал

кивался на крупныя неудобства, связанныя съ устройствомъ не удовле
творительно дѣйствующаго колектора. Колекторъ Маскара, благодаря 
своей громоздкости и тому, что собирателемъ служитъ вода, очень 
трудно изолировать, да и стоитъ онъ дорого и вполнѣ правильно дѣй
ствуетъ лишь первое время, колекторъ же съ пламенемъ годится 
лишь для временныхъ опытовъ.

Въ поискахъ за доступнымъ по своей цѣнѣ, и дѣйствующимъ 
правильно въ теченіи 24 часовъ, колекторомъ, я наконецъ нашелъ 
комбинацію вполнѣ меня удовлетворившую. Своей работой я желаю 
подѣлиться въ виду желательнаго увеличенія числа наблюденій надъ 
такимъ интереснымъ и мало разработаннымъ вопросомъ, какой пред
ставляетъ атмосферное электричество. Мой приборъ состоитъ изъ
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трехъ пробирныхъ стаканчиковъ, соединенныхъ вмѣстѣ. Два изъ нихъ 
снабжены кольцеобразными пробками и бумажными фитилями, тогда 
какъ третій въ двое большаго объема служитъ резервуаромъ для 
отработанныхъ жидкостей. Фитили перегибаются и сходятся вмѣстѣ 
въ этой третьей пробиркѣ. Первая изъ снабженныхъ Фитилемъ 
имѣетъ еще платиновую проволоку, входящую черезъ пробку внутрь, 
а другимъ коицемъ соединяется кондукторомъ съ проволокой, идущей 
къ электромѣру. Въ пробирку съ платиновой проволокой наливается 
хлористо водородная кислота по возможностико нцентрированная, а въ 
сосѣднюю крѣпкій нашатырный спиртъ; перегнувшіеся фитили, и зъ  

бумажной пряжи, играютъ роль сифоновъ и по каплѣ переводятъ 
жидкости въ третью пробирку. Н а границѣ соприкосновенія и сосѣд
ства Фитилей во все время дѣйствія прибора выдѣляется облако 
микроскопическихъ кристаликовъ нашатыря, которое и разсѣиваетъ 
электричество кондуктора противоположнаго знака, тогда какъ элек
тричество одного знака съ воздухомъ заряжаетъ кондукторъ и элек
тромѣръ. Вѣсь приборъ подвѣшивается на шелковинкѣ къ неболь
шому кронштейну, укрѣпленному па шестѣ.

Отъ дождя приборъ защищается легкимъ колпачкомъ пзъ пара
финовой бумаги. О достоинствахъ прибора пусть всякій составитъ 
свое мнѣніе, такъ какъ приготовить таковой крайне не трудно, во 
всякомъ случаѣ онъ много отзывчивѣе водянаго колектора къ быст
рымъ перемѣнамъ знака и колебаніямъ, благодаря малой своей емко
сти. Въ заключеніе, я всетакп долженъ указать, что приборъ имѣетъ 
благодаря разнороднымъ соприкосновеніямъ нѣкоторый собственный 
потенціалъ приблизительно до г/2 вол., который необходимо для каяі- 
даго прибора измѣрить и вводить какъ поправку, хотя при достаточ
ной вышинѣ шеста такою поправкою можно и принебречь.

В. Балясный.

НѢКОТОРЫЯ ДАННЫЯ ПО ТЕМПЕРАТУРѢ НЕВЫ.
А. И. В о ей ко въ  въ статьѣ «Къ вопросу о температурѣ нашихъ 

внутреннихъ водъ», помѣщенной въ Метеорологическомъ Вѣстникѣ за 
1895 г., ставитъ въ упрекъ метеорологамъ, что температура рѣки, 
протекающей въ нашей столицѣ, еще до сихъ поръ почти неизвѣстна. 
И этотъ упрекъ безъ сомнѣнія имѣетъ основаніе, такъ какъ физико-  

геограФЪ не долженъ оставлять безъ вниманія все то, что касается 
распредѣленія тепловой энергіи на земномъ шарѣ. О температурѣ 
Невы мы знаемъ очень мало.
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Три года (1873— 1875) велись Главной Физической Обсервато
ріей наблюденія температуры Невы, но наблюденія эти касались только 
поверхности рѣки Затѣмъ имѣются свѣдѣнія о томъ, что г. Я ги ъ  
произвелъ глубоководныя измѣренія температуры у Александровскаго 
моста; опъ нашелъ, что зимой температура на глубинѣ болѣе теплая, 
чѣмъ на поверхности, количественные яіе результаты этого измѣренія 
неизвѣстны.

Ж елая нѣсколько пополнить наши свѣдѣнія о температурѣ Невы 
на глубинахъ въ разныя времена года, я въ теченіе нынѣшняго года 
произвелъ нѣсколько наблюденій съ помощью термометра N egretti и 
Zam bra.

Пунктами измѣреній были выбраны два мѣста:
1) За дворцовымъ мостомъ, гдѣ глубина около 6 морскихъ са

женъ (36 Футовъ) и 2) за Александровскимъ мостомъ противъ Арсе
нала; глубина здѣсь болѣе 8 саяіенъ (58 Футовъ) 2).

Н а каждую глубину термометръ опускался по 3 раза и держался 
отъ 4-хъ до 5 минутъ до спуска грузика.

Наблюденія были произведены 26-го Февраля (7-го марта); 9 - г о  
(21-го) мая, 6-го (18-го) іюня; 23-го октября (4-го ноября).

Кромѣ того, по моей просьбѣ, Ю. М. Ш окальск ій , отправляв
шійся на Ладожское озеро, любезно произвелъ нѣсколько измѣреній 
температуры въ различныхъ мѣстахъ Невы.

Вотъ,результаты наблюденій:

Глубина. 26, П; f= ?  9/21,
7, ПІ. 2" 30р.'". V. 

Дворц. м. Дворц. м.

*=16° 6/18, Y , 9 , р 
2Л р.'". Зл р."'. * 2 1  0 

Арсен. Дворц. м. Арсен.

23, X; t  
4,XI. 

Дворц. м.
Поверхн. -+-0,1 —  13,5 13,5 16,5 16,5 4,2

1 саж. 0,0 — 13,0 13,0 14,7 14,7 4,2
2 с. 0,0 — 13,0 13,0 14,7 14,7 4,2
5% с. 0,0 —  13,0 13,0 14,7 14,7 4,2
8 с. — 13,0 14,7

t — температура воздуха на рѣкѣ.
Наблюденія ІО. М. Ш о к ал ь ск аго  24-го іюня.
Глубина. Ниже порог. 

6 ' 50"‘ р. и.
Выше порог. 
6Л 15'" р. м.

Островки.
«= 14°8А40'"р.м.

1 саж. 15,9 С 15,9 15,9
4 с. 15,9 С 15,9 16,1

1) Наблюденія помѣщены въ Лѣтописяхъ Гл. Ф. Обе. за 1873—1876 г.
2) Пользуясь случаемъ выразить благодарность инспектору городскихъ водопро

водовъ инженеру Р. Р. Т онкову, выхлопотавшему для моихъ работъ катеръ рѣчиоіі 
полиціи, а также начальнику рѣчной полиціи ген.-маіору В асен  ко.
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29-го У І Въ 10 верстахъ отъ истока t = 1 9 °  С 2Л 30"' р. м.
Глубина.
3 саж. 16°.
5 с. 15,8.
7 с. 15,8.

Разсматривая эти числа мы можемъ вывести слѣдующія заклю
ченія.

1) Температура Невы не измѣняется съ глубиной во всѣ времена 
года, исключая поверхности, что и должно было ожидать при столь 
большой скорости теченія Невы (около 5 верстъ въ часъ).

До пороговъ еще наблюдается весьма небольшая разница, 0°2 въ 
10-ти верстахъ отъ истока (набл. ІО. М. Ш о к ал ь ск аго ), но запоро- 
гами, гдѣ скорость теченія по А н д р ееву  12У4 верстъ въ часъ этой 
разности не существуетъ *).

2) Температура на поверхности отличается отъ температуры на 
глубинахъ, причемъ это отличіе наибольшее лѣтомъ, когда поверх
ность рѣки сильно нагрѣвается (6— 18-го іюня болѣе 1,5° при ясномъ 
небѣ), зимой разность эта почти совершенно исчезаетъ (0,1°).

Х Р О Н И К А .  Собираніе свѣдѣній о мглѣ ученымъ Комитетомъ Министерства 
Земледѣлія. — Призывъ Кіевской Метеорологической обсерваторіи.— Средне-Русская 
сельскохозяйственная метеорологическая сѣть въ 1896 г.—Сравненіе различныхъ 
установокъ термометровъ въ Госсіи; вопросъ о комбинаціи сроковъ наблюденій. — 
Передача ІО. Х ан н а  управленія Австрійскимъ метеорологическимъ институтомъ 
П е р н т ер у .—Парижская Академія Наукъ: К адэ объ измѣненіи электрическаго поля 
съ высотою и приборъ Кальете для повѣрки барометрической Формулы.—Нидерланд
скій Метеорологическій Институтъ. — Французское Центральное Метеорологическое 
Бюро въ 1896 г. — 69 съѣздъ германскихъ естествоиспытателей въ Брауншвейгѣ.— 
Съѣздъ Британской ассосіаціп въ Торонто.—Переводъ Г р авел іу  сомъ труда Ры ка- 
чева.—Зависимость средняго магнитнаго склоненія отъ географической широты по 
Б ем м ел ен у .— Докладъ В ил ьсоп а Англійскому Королевскому Обществу о сгуще
ніи водяного пара. — Вліяпіе электрическихъ разрядовъ на сгущеніе пара.— Вліяніе 
колебаній влажности на жизненные процессы. — Соотношеніе между молніею и коле
баніями атмосфернаго давленія по Р о зе н б а х у . — Поднятіе на летучемъ змѣѣ термо
метра на высоту 3050 метровъ надъ уровнемъ моря.—Необычайный туманъ 28-го сен
тября во Франціи.—П л ю м андонъ  о «силѣ» дождя.—Физіологическое дѣйствіе сол
нечныхъ лучей отраженныхъ отъ снѣга. — Стеклянныя шкалы съ боковымъ освѣ
щеніемъ. 1

1) Подобный же результатъ былъ полученъ на Эльбѣ въ Дрезденѣ. (Forster, Die 
Temperatur messender Gewässer Mitteleuropaz стр. 363) и на Днѣпрѣ у Кіева; Жукъ. 
Температура воды Днѣпра. Записки Кіевск. Общ. Естественен. 1892.

С. Совѣтовъ.
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Собираніе свѣдѣній о мглѣ ученымъ Комитетомъ Министерства Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ. Изъ опубликованныхъ въ выпускѣ ІУ 
«1896 года въ сельскохозяйственномъ отношеніи» свѣдѣній о погодѣ 
за іюль и часть августа п объ урожаѣ усматривается, что недородъ 
хлѣбовъ въ прошломъ году въ юговосточной половинѣ Россіи п въ 
западной Спбирп совпалъ съ поврежденіемъ посѣвовъ мглою и по мнѣ
нію многихъ хозяевъ былъ именно слѣдствіемъ мглы. Находя, что 
явленіе мглы или сухого тумана (носящаго иногда названіе мглы, по- 
мохп, небеснаго курева и проч.) представляетъ много темныхъ сто
ронъ п что разъясненіе послѣднихъ желательно не только въ науч
ныхъ цѣляхъ, но и для практическихъ соображеній, Ученый Коми
тетъ обратился къ своимъ корреспондентамъ и ко всѣмъ лицамъ, за
нимающимся метеорологіею въ связи съ сельскимъ хозяйствомъ съ 
циркулярною просьбою, какъ непосредственно, такъ и чрезъ газеты, 
о сообщеніи всего, что извѣстно о мглѣ: о времени ея появленія и 
исчезновенія, о ходѣ сопровождающихъ ее метеорологическихъ Факто
ровъ; какъ часто появляется мгла, ежегодно ли, и въ какое время 
года, при какомъ вѣтрѣ, каковы границы ея распространенія, какова 
влажность воздуха при мглѣ, не содержитъ ли воздухъ опредѣлен
ныхъ примѣсей при мглѣ, каковъ вредъ, причиняемый мглою живот
нымъ и пр.

Средне-Русская сельско-хозяйственно-метеорологическая сѣть основана 
въ январѣ 1895 года подъ руководствомъ проФ. сельскохозяйствен
наго института В. М ихельсона. Сѣть содержится на средства, 
ассигнованныя г. Министромъ Земледѣлія *въ размѣрѣ 1500 р. въ 
годъ, но въ теченіе двухъ лѣтъ она чрезвычайно разрослась, и именно 
число станцій возрасло до 744, такъ что этихъ «1500 р. едва хва
таетъ на расходы, связанные съ собираніемъ метеорологическаго и 
сельскохозяйственнаго матеріала, на обработку же и печатаніе его не 
остается ничего», какъ заявляетъ проФ. М ихельсонъ  въ извлеченіи 
изъ отчета за 1896 г. Снабженіе инструментами было облегчено тѣмъ, 
что всѣ расходы по этому предмету были возвращены корреспонден
тами. Въ числѣ собранныхъ такимъ образомъ 1293 р. выдаются от
дѣльныя суммы: 500 р., полученные отъ Владимірскаго Губернскаго 
Земства на устройство 1-ой станціи 2-го разряда и 12 станціи 3-го 
разряда, 302 р. отъ Вятскаго Губернскаго Земства и 283 р. отъ 
Тульской Земской Управы за 15 наборовъ инструментовъ для станцій 
3-го разряда1). «Крайнимъ недостаткомъ средствъ и наличныхъ силъ 1

1) Стоимость оборудованія 3-хъ разрядной станціи исчисляется такимъ образомъ 
въ 19 р.
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для обработки собираемаго матеріала, пишетъ проФ. М ихельсонъ, 
объясняется тотъ прискорбный Фактъ, что въ теченіе всего отчетнаго 
года могли быть изданы лишь 4 выпуска трудовъ сѣти, а именно за 
мѣсяцы январь по апрѣль, и что не оказалось возможности напечатать 
ни одного выпуска предполагаемаго сельскохозяйственнаго отдѣла 
Трудовъ Сѣти». Упомянутые 4 выпуска вышли лишь благодаря без
возмездному и дѣятельному сотрудничеству проФ. Э. Е. Л ейста. 
ПроФ. М и хельсон ъ  обращаетъ вниманіе и на то прискорбное явленіе, 
что далеко не всѣ корреспонденты присылали наблюденія аккуратно и 
непрерывно; многіе даже весьма скоро по зачисленіи въ сѣть прекра
тили высылку наблюденій, такъ что число станцій дѣйствующихъ къ 
1-му января 1897 года иизвелось до 455. «Уменьшенію числа наблю
дателей Средне-Русской сѣти отчасти способствуетъ одновременное 
существованіе метеорологической сѣти при И мператорскомъ Москов
скомъ Обществѣ Сельскаго-Хозяйства», въ которую по недоразумѣ- 
нію переходятъ многіе наблюдатели, уже приткнувшіе къ Средне- 
Русской Сѣти. Въ виду тягости этихъ недоразумѣній проФ. М и х ел ь
сон ъ  высказываетъ пожеланіе, чтобы означенная аномалія была 
устранена установленіемъ строгаго разгріатіченія районовъ сѣтей.— Съ 
учрежденіемъ особаго Метеорологическаго Бюро при Ученомъ Коми
тетѣ Министерства Земледѣлія всѣ инструкціи, бланки и циркуляры 
разсылаются не ранѣе какъ по разсмотрѣніи ихъ симъ Комитетомъ и 
одобренія г. Министромъ.

Сравненія различныхъ установокъ термометровъ, согласно пожеланіямъ 
Парижской международной конференціи 1896 г. имѣютъ быть про
изведены и въ Россіи на обсерваторіяхъ Главной Физической, Пав
ловской, Т ифлисской, Екатеринбургской и Иркутской въ теченіе 2-хъ 
лѣтъ, начиная съ 1898 г. въ срочные часы 7 ч. у, 1 ч. д. и 9 ч. в. 
Данныя нормальной установки по В и льду будз^тъ сравнены съ дан
ными психрометра Ассмана (образца 1896 г.) установленнаго на той 
же высотѣ, какъ термометръ въ будкѣ, т. е. на высотѣ около 3 мет
ровъ надъ поверхностью земли. Высота эта значительно отличается 
отъ высоты 1,2 метра, на которой психрометръ Ассмана наблюдается 
въ Германіи, но ближайшаго согласованія высотъ нельзя было бы 
требовать, такъ какъ, еслибы для Россіи принята была высота 1,2 м., 
то снѣжный покровъ, иногда достигающій высоты свыше 1 метра, 
могъ бы существенно вліять на показанія термометровъ и нарушать 
однородность сравненій. Тѣмъ не менѣе на нашихъ обсерваторіяхъ 
будутъ по мѣрѣ возможности производится, сверхъ упомянутыхъ на
блюденій, еще отсчеты по психрометру Ассмана на высотѣ 1,2 надъ
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поверхностью земли въ 8 ч. у., 2 ч. д. и 8 ч. в., т. е. въ тѣже часы 
какъ въ Германіи.

Этп послѣднія сравненія могутъ имѣть значеніе не только въ ка
чествѣ связи между нормальными русскими и нормальными опредѣле
ніями температуръ, но и какъ подготовительная мѣра для измѣненія въ 
Россіи принятой комбинаціи сроковъ наблюденій. Противъ послѣдней нельзя 
не припомнить нѣсколькихъ возраженій: утренній терминъ для город- 
скаго наблюдателя признается вообще слишкомъ раннимъ, а для сель
скаго хозяина лѣтомъ настолько же неудобенъ какъ и 8 ч. у., такъ 
какъ полевыя работы начинаются раньше; минимумы температуры 
обоими терминами улавливаются лишь въ опредѣленныя времена года; 
максимумъ температуры 1-часовыми наблюденіями вообще не улав
ливается; 9-часовыя наблюденія въ большую часть года требуютъ 
искусственнаго освѣщенія; крайне неудобно и неравенство проме
жутковъ между терминами: 7— 1, 1— 9 и 9— 7. Въ Германской ком
бинаціи 2-часовыя наблюденія гораздо лучше характеризуютъ самое 
теплое время дня, а равенство промежутковъ 2— 8 и 8— 2 даетъ 
возможность дѣлать важныя непосредственныя сравненія хода нѣко
торыхъ элементовъ. При современномъ распространеніи самопишу
щихъ инструментовъ Ришара нетрудно получить большое число на
блюденій для 2 ч. ночи и такимъ образомъ составить понятіе о ходѣ 
метеорологическихъ элементовъ за всѣ четыре 6-часовыхъ проме
жутка въ сутки.

Насколько важна эквидистантность наблюденій можно судить на
примѣръ изъ того, что огромное число русскихъ наблюденій до сихъ 
поръ не позволило составить понятія объ относительной скорости дви
женія барометрическихъ минимумовъ утромъ, вечеромъ и ночью. Пути 
минимумовъ намѣчаются на картахъ не какъ дѣйствительныя траекто
ріи, а какъ хорды ихъ. При равенствѣ временъ можно еще пользо
ваться сравненіемъ длинъ хордъ вмѣсто длинъ дугъ; при неравенствѣ 
же временъ хорды необходимо дадутъ невѣрное понятіе о скоростяхъ 
минимума, такъ, напримѣръ, въ случаѣ иеизмѣняющейся скорости не 
будутъ пропорціональны временамъ.

Эти бѣглыя замѣчанія конечно далеко не исчерпываютъ вопроса. 
Замѣтимъ однако, что въ виду скораго окончанія люстра, а съ нимъ 
вмѣстѣ и столѣтія, надлежало бы заблаговременно и обстоятельно 
разсмотрѣть вопросъ, какою комбинаціею сроковъ наблюденій оісела- 
тельно Россіи пользоваться въ ХХ-омъ вѣкѣ.

Передача Ю. Ханномъ управленія Австрійскимъ центральнымъ метеорологи
ческимъ и магнитнымъ институтомъ въ руки I. М. Пернтера состоялась 1-го
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октября и сопровождалась разсылкою отъ имени какъ того, такъ 
и другого дѣятеля обычныхъ циркуляровъ корреспондирующимъ 
учрежденіямъ и лпцамъ. ПроФ. ІО. Х ан н ъ  объясняетъ разстроен
нымъ здоровіемъ свой отказъ отъ продолженія многотрудной дѣятель
ности и извѣщаетъ о занятіи имъ каѳедры метеорологіи въ Грацѣ. 
I. М. П ер н тер ъ , заявляя о вступленіи на должность директора ин
ститута, высказываетъ желаніе «продолжать дѣло Х анна, въ томъ 
же духѣ, въ какомъ его велъ высокоуважаемый учитель и другъ, имя 
котораго блеститъ во главѣ метеорологическихъ изслѣдованій». Нельзя 
не присоединиться къ I. М. П е р н т е р у  въ этомъ пожеланіи и поже
лать ему успѣха въ достиженіи его стремленій, а почтенному пред
шественнику его скорѣйшаго возстановленія силъ для продолженія его 
личной плодотворной дѣятельности.

Парижская Академія Наукъ. Засѣданіе 1 1-го октября. Доложена за
писка Кадэ: «изслѣдованіе нормальнаго измѣненія электрическаго поля 
съ высотою», содеряшщая результаты наблюденій произведенныхъ 
11 -го сентября при подпятіп на воздушномъ шарѣ въ Парижѣ вмѣстѣ 
съ г. Б езан со н о м ъ . При помощи приспособленій, уже испытанныхъ 
24-го марта въ Ліонѣ и нынѣ улучшенныхъ, г. К адэ сдѣлалъ отъ 8 
до 10 часовъ утра на высотахъ отъ 1050 и 4150 метровъ 87 измѣ
реній электрическаго поля. Небо было совершенно безоблачно, вѣтеръ 
дулъ отъ ВСВ со скоростью 64 километровъ въ часъ. У поверхности 
земли поле колебалось менаду -+-130 и 170 вольтъ-метръ. По мѣрѣ 
поднятія напряженность поля уменьшалась въ началѣ очень быстро, 
а затѣмъ все болѣе и болѣе медленно. Изображая зависимость поля 
отъ высоты показательной Функціею, К адэ нашелъ посредствомъ 
экстропаляціи, что напряженность поля обращается въ нуль на вы 
сотѣ 8000 метровъ.

Засѣданіе 26-го октября. К а л ь е т е  представилъ автоматическій 
Фотографическій приборъ, служащій для двоякаго опредѣленія высотъ 
аэростата— барометрическаго и геометрическаго. Приборъ этотъ дѣ
лаетъ чрезъ каждыя 2 минуты парные снимки съ поверхности земли, 
видимой подъ аэростатомъ, и съ анероида. Кажущаяся угловая вели
чина извѣстныхъ на земной поверхности разстояній, запечатлѣваемая 
на Фотографической плёнкѣ, замѣняетъ собою опредѣленія параллакса 
съ земли и даетъ высоты съ точностью до 0,1%. Помощью аппарата 
К а л ь е т е  Т ерм и том ъ  и Б езан с о н о м ъ  сдѣлано 26 Фотографій при 
полетѣ 21-го октября на высотахъ до 2500  метровъ. Предполагается 
приспособить аппаратъ К а л ь е те  къ баллону-зонду, снабдивши его 
грѣлкою съ переохлажденнымъ уксусно-кислымъ натромъ для противо
дѣйствія вліянію холода свыше — 60° па механизмъ.
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Нидерландскій Королевскій Метеорологическій институтъ праздновалъ 
1-го мая открытіе новаго помѣщенія центральнаго Бюро, устроеннаго 
въ 3-хъ километрахъ отъ Утрехта близъ деревни Де-Бильтъ. Здѣсь 
обсерваторія расположена на обширномъ участкѣ величиною въ 2% 
гектара, позволяющемъ отодвинуть магнитные павильоны на 200 мет
ровъ отъ другихъ строеній и отъ дорогъ. Главное зданіе представля
етъ собою прекрасный домъ съ 4-хъ этажнымъ библіотечнымъ Фли
гелемъ и увѣнчивается сквозною деревянною башнею въ 33 метра 
высоты для анемометровъ и другихъ инструментовъ. Служебныя зда
нія расположены внѣ участка, и вообще приняты мѣры къ тому, что
бы но близости отъ обсерваторіи не воздвигались Фабрики и другія 
учрежденія, могущія повліять на точность наблюденій. Магнитпые па
вильоны построены при соблюденіи различныхъ предосторожностей 
для сохраненія постоянства температуры и для устраненія магнит
ныхъ вліяній. Астрономическія опредѣленія дѣлаются въ особой ком
натѣ, для магнитныхъ же наблюденій назначено помѣщеніе съ двой
ными стѣнами и съ исключительно верхнимъ освѣщеніемъ; б столбовъ 
изъ тесаннаго камня расположены такъ, что допускаютъ одновремен
ную работу трехъ наблюдателей. Матеріалы были примѣнены исклю
чительно немагнитные, и даже кирпичъ былъ исключенъ. Варіаціон
ныя камеры представляютъ собою два домика съ двойными стѣнами, 
прикрытые общимъ шатромъ, составленнымъ изъ двойныхъ деревян
ныхъ стѣнъ, раздѣленныхъ промежуткомъ въ 1,3 метра. Такимъ об
разомъ совершенно исключены суточныя колебанія температуры. Для 
поддержанія тепла зимою поставленъ особый водяной калориферъ въ 
погребѣ.

Нелишне упомянуть здѣсь, что Метеорологическій Институтъ су
ществуетъ съ 1849 г. Онъ учрежденъ знаменитымъ Б ю и -Б алло , а 
нынѣ состоитъ въ завѣдываніи С неллена. Персоналъ его составля
ютъ около 15 чиновниковъ. Предметомъ разработки служатъ наблю
денія какъ на сушѣ, такъ и судовыя. Метеорологическая сѣть состо
итъ изъ 4 станцій 1-го разряда, 3-хъ— 2-го разряда, 100 дожде- 
мѣрныхъ и около 250 пунктовъ, наблюдающихъ грозы и другія явле
нія. Разработанныя наблюденія печатаются въ метеорологическихъ 
Лѣтописяхъ, которыхъ 47-ой томъ за 1895 г. недавно вышелъ. Гро
зовыя наблюденія публикуются съ 1882 г. Магнитная съемка Нидер
ландовъ недавно опубликована Р ій кево р сел ем ъ .

Французское Центральное Метеорологическое Бюро выполнило въ 1896 г., 
какъ можно судить изъ недавно появившагося отчета, весьма большое 
количество работъ. Приближеніе бурь предсказывалось за 1— 2 дня
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съ успѣхомъ въ 91% (изъ 34 бурь достигшихъ береговъ Франціи 
31 была предсказана). Для цѣлей предсказанія погоды ежедневно по
лучается 167 телеграммъ о погодѣ; въ томъ числѣ нѣсколько депешъ 
изъ Америки передаютъ свѣдѣнія о состояніи погоды па океанѣ на 
основаніи сообщеній трансатлантическихъ параходовъ. Въ отдѣленіи 
климатологическомъ обработываются наблюденія 211 станцій и огром
наго числа дождемѣриыхъ станцій. Въ дополненіи къ лѣтописямъ Бюро 
напечатаны выводы изъ наблюденій около 50 иностранныхъ станцій 
и нѣсколькихъ кораблей. Особое вниманіе обращено на горныя наблю
денія, а ташке иа примѣненіе воздушныхъ шаровъ и летучихъ змѣевъ 
къ цѣлямъ метеорологіи. Въ числѣ международныхъ наблюденій надъ 
облаками обращаютъ на себя вниманіе Фотографіи, снятыя Т ей се- 
р а н ъ -д е -Б о р о м ъ  на его обсерваторіи въ Траппѣ въ количествѣ 
2500 и послужившія для опредѣленія высотъ 750 облаковъ.

69 -ы й  С ъѣздъ  германскихъ естествоиспытателей и врачей, имѣвшій 
мѣсто въ Брауншвейгѣ 2 0 — 25-го сентября, былъ не богатъ сооб
щеніями по метеорологіи. Б ер н ш тей н ом ъ  изъ Берлина было сдѣ
лано сообщеніе объ электрическихъ наблюденіяхъ при воздушныхъ 
поднятіяхъ и о вліяніи заряда аэростата на результаты наблюденій.

На съ ѣ здѣ  Британской Ассоціаціи въ Торонто 18— 25-го августа были 
доложены слѣдующія сообщенія по метеорологіи. Г оп ки н сон ъ : «мѣ
сячныя и годовыя суммы осадковъ на 10 станціяхъ Британской импе
ріи за 1877 — 1896 гг.» (повидимому довольно скудный матеріалъ). 
В а и ъ -Р ій к е в о р с е л ь : «Температура Европы» (раздѣленіе Европы 
на 2 типичныя области). С ту п ар тъ : «Метеорологія Канады». Не
пиръ Д ен исон ъ: «Озера, какъ чувствительный барометръ». Лаврен
тій Р о т ч ъ  и пр. М ар в и н ъ : «Изслѣдованіе воздуха летучими змѣями». 
ПроФ. Персиваль Л о у ель : «Вліяніе атмосферы на астрономическія 
наблюденія».

Британская Ассоціація, числившая въ Торонто 1362 участни
ковъ, ассигновала иа научныя изысканія 1350 Фунтовъ ст., въ томъ 
числѣ 50 Ф. ст. иа метеорологическую обсерваторію въ Монреалѣ.

Трудъ М. А. Р ы к а ч е в а : «соотношеніе между осадками и коле
баніями уровня верхняго теченія Волги» сдѣлался извѣстнымъ за 
границею, благодаря переводу  Г р а в е л іу с а  на нѣмецкій языкъ, 
издапному К ёл ер о м ъ  въ Дрезденѣ.

Зависимость средняго магнитнаго склоненія отъ географической широты 
вновь изслѣдована в аи ъ -Б ем м ел ен о м ъ  (Амстердамская Академія 
Наукъ), причемъ найдено, вопреки Б а у е р у , типичное измѣненіе: съ 
приближеніемъ къ экватору западное склоненіе убываетъ, затѣмъ въ

I
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южномъ полушаріи возрастаетъ и въ высшихъ южныхъ широтахъ 
снова убываетъ. Это типичное измѣненіе обнаружилось для всѣхъ 
взятыхъ эпохъ: 1600, 1650, 1700, 1770, 1840 — 1845, 1855.

Собираніе свѣдѣній объ оптическихъ явленіяхъ въ атмосферѣ, какъ-то 
радугахъ, кругахъ, ложныхъ солнцахъ, предпринято пасторомъ 
Ш ипп сомъ изъ Бауштеттена близъ Лаутейма въ Виртембергѣ. 
Письмо г. Ш ип пса, помѣченное Февралемъ 1897 г., помѣщено въ 
Вашингтонскомъ обзорѣ погоды за іюль съ весьма сочувственнымъ 
п обстоятельнымъ поясненіемъ издателя проФ. А ббе, который съ 
своей стороны рекомендуетъ наблюдателямъ ознакомиться съ разно
видностями атмосферныхъ оптическихъ явленій при помощи оптики 
Маскара (Traité d’Optique, 1893 г. I и III тома), а также новѣй
шаго изслѣдованія П ер н тер а . Вопросъ, подмятый гг. Ш пппсом ъ и 
А ббе, дѣйствительно есть вопросъ, стоящій на очереди. Обзоры по
годы Метеор. Вѣстника не оставляли безъ вниманія оптическія явле
нія, и были случаи когда связь послѣднихъ съ наступающею погодою 
являлась какъ нельзя болѣе рѣзко выраженною (ср. наир, обзоры по
годы за мартъ и апрѣль, стр. 199 и 24 6). Нельзя не пожелать по
этому, чтобы съ одной стороны предпріятіе Ш пп пса не осталось безъ 
послѣдствій, а съ другой стороны, чтобы наши корреспонденты удѣ
ляли по возможности болѣе вниманія оптическимъ явленіямъ.

Докладъ Вильсона Лондонскому Королевскому Обществу о сгущеніи во
дяного пара въ воздухѣ, несодержащемъ пыли. Очищенный и насы
щенный паромъ воздухъ подвергался внезапному разрѣженію въ осо
быхъ резервуарахъ. Независимо отъ объема резервуара сгущеніе въ 
массѣ воздуха происходитъ только по увеличеніи объема на 25%; 
осажденіе на стѣнкахъ резервуара происходитъ и при меньшихъ раз
рѣженіяхъ. При вышеозначенномъ предѣлѣ сгущеніе происходитъ въ 
видѣ дождя. При увеличеніи объема на 38— 44% появляется туманъ 
и обнаруживаются явленія окрашиванія, указывающія на образованіе 
огромнаго числа чрезвычайно малыхъ капелекъ. ■ Дождеобразное сгу
щеніе имѣло мѣсто при температурѣ— 6°, причемъ плотность пара 
превышала въ 4,2 — 4,6 раза плотность насыщеннаго пара при тем
пературѣ—  6°. Облакообразпое сгущеніе имѣло мѣсто при темпера
турѣ — 16° и при отношеніи указанныхъ плотностей 7,9. Эти число
вые выводы получены и для азота, кислорода и углекислоты взятыхъ 
въ отдѣльности вмѣсто воздуха. Въ водородѣ сгущеніе пара было 
почти незамѣтно при указанныхъ колебаніяхъ плотности. (Ргос. of the 
Rog. Soc. 1897, LXI, p. 240).
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Вліяніе электрическихъ разрядовъ на явленія сгущенія пара было уже 
указано Роб. ф .-Г ел ьм го л ьц ем ъ  и подтверждено другими. Вил- 
лари описываетъ въ протоколахъ Неаполитанской Академіи Физико- 
математическихъ наукъ (1897 г .,т . III, стр. 108) свои опыты по этому 
вопросу. Приближая электроды индукціоннаго аппарата, оканчиваю
щіеся остріемъ и шарикомъ, къ струѣ пара кипящей воды, В иллари 
замѣчалъ, что послѣ проскакпваиія искры облачко моментально уплот
нялось; по прекращеніи искръ облачко мало-по-малу разсѣевалось. 
Подобнымъ же образомъ какъ электрическіе разряды, дѣйствуетъ и 
озонированіе воздуха.

Вліяніе колебаній влажности на жизненные процессы въ организмѣ че
ловѣка и животныхъ, составляющее одинъ изъ важнѣйшихъ Факто
ровъ гигіенической метеорологіи, послуяшло недавно предметомъ из
слѣдованія Р у б н е р а  и Л еваш ева , которые изслѣдовали выдѣленіе 
и поглощеніе влаги человѣкомъ въ респираціонной камерѣ при раз
личныхъ степеняхъ температуры и влажности. Опыты Р у б н е р а  и 
Л е в а ш е в а  отличаются отъ прежнихъ аналогичныхъ опытовъ раз
личными предосторожностями для сохраненія однородности сравненій: 
за 1 часъ до начала опыта, продолжавшагося отъ 4 до 8 часовъ 
изслѣдуемому субъекту давался опредѣленный пріемъ пищи и затѣмъ 
уже ни ѣда, ни питье не допускались; одежда была одна п та же при 
всѣхъ опытахъ. При умѣренной температурѣ 14— 15° сухой воздухъ 
пріятнѣе влаяшаго; при 24— 29° сухой воздухъ дѣйствуетъ освѣ
жающимъ образомъ сравнительно съ влажнымъ; въ сухомъ воздухѣ 
(относ, влажность 22%) температура эта переносится хорошо, и ви
димый потъ появляется только при 29°. Болѣе высокіе градусы тем
пературы и уменьшеніе влаяшости причиняли ощущеніе сухости въ 
глазахъ и носу, по не вліяли существенно на общее самочувствіе. 
Влажный воздухъ (96%) оказывался уже при температурѣ 24° трудно 
переносимымъ, и продоляшніе опыта требовало полнаго бездѣйствія 
мускуловъ; сильнаго пота не выдѣлялось, по ощущалась жажда. Число 
дыханій уменьшалось въ сухомъ воздухѣ и увеличивалось во влаж
номъ. Выдѣленіе пара обнаружило огромныя перемѣны въ зависи
мости отъ степени влаяшости; при 15° оио составляло въ 24 часа 
216 гр. въ влаяшомъ и 8 7 Г г р . въ сухомъ воздухѣ; въ обоихъ слу
чаяхъ оно возрастало съ возрастаніемъ температуры.

Соотношеніе между молніей и нолебаніями атмосфернаго давленія было 
въ 189С году изслѣдовано Р о зен б ах о м ъ  въ Берлинѣ помощью ва
ріометра ГеФііера-Альтенека (см. хроника въ ,1\° 1). Р о зе н б а х ъ  на
шелъ, что обыкновенно, если не было усложняющихъ обстоятельствъ

Метеоролог. Вѣсти. № 10. о



4 9 2 М етеорологическій В ѣстникъ.

въ родѣ дождя пли шкваловъ, то сильной молніи предшествуетъ отри
цательное отклоненіе, указывающее на пониженіе давленія. Подоб
ныя же соотношенія г. Р о з  ей б ахъ  нашелъ и для разрядовъ электри
ческой машины. Извѣстныя колебанія давленія при грозахъ не мо
гутъ слѣдовательно считаться слѣдствіемъ разрядовъ. Г. Э. Л ессъ  
обсуждая эти заключенія, высказываетъ замѣчаніе, что сильнѣйшіе 
разряды грозы бываютъ не тогда, когда давленіе воздуха медленно 
понижается или повышается, а тогда когда имѣютъ мѣсто быстрыя 
колебанія его, и что эти колебанія и служатъ, прямо или косвенно, 
первоначальною причиною грозовыхъ разрядовъ. Съ другой стороны 
извѣстно, что быстрыя колебанія иногда наблюдаются и въ отсут
ствіи грозовыхъ разрядовъ. Р о зе н б а х ъ  полагаетъ, что оба явленія, 
т. е. и разряды и колебанія, суть слѣдствія третьяго явленія —  зна
чительныхъ измѣненій электрическаго потенціала.

Поднятіе на летучемъ змѣѣ термогигрографа на высоту 3 0 5 0  метровъ
удалось выполнить на Обсерваторіи Голубой Горы 19-го сентября. 
Змѣи были Гаргравова типа и въ числѣ семи. Поднятіе началось 
около полудня, и въ 4 ч. 17 м. была достигнута наибольшая высота 
въ 3053 метра надъ уровнемъ моря пли 2860 м. надъ вершиною 
холма. На этой высотѣ термометръ показалъ 3°,3 Ц., тогда какъ на 
поверхности земли было 17°,2. Влажность па высотѣ 2000 м. почти 
достигала 100%, но на большей высотѣ уменьшилась, у поверх
ности же земли была очень низка.

Необычайный туманъ наблюдался 2 7 — 28-го сентября въ Марсели; 
густота его особенно увеличилась къ вечеру 28-го, причемъ движеніе 
судовъ, входящихъ въ гавань или уходящихъ, было очень затруднено 
и замедлено. 28-го же числа около 11 час. веч. такое же явленіе 
повторилось въ Парижѣ на части лѣваго берега Сены и помѣшало 
движенію экипажей; туманъ рѣзко обрывался у моста Людовика Фи
липпа, за которымъ воздухъ былъ вполнѣ чистъ.

Подъ силою (intcnsité) дож дя П лю мандонъ подразумѣваетъ тол
щину слоя воды (въ миллиметрахъ) образовавшагося въ 1 минуту 
(нѣкоторые метеорологи принимаютъ за едипппу времени 1 часъ). 
Такимъ образомъ сила дождя, выпавшаго въ Клермопъ-Феррапѣ 
1-го іюля 1895 г. въ количествѣ 25,0 милим. въ теченіе 10 минутъ 
получается по Плюмандопу равною 2,5. Ливень наибольшей «силы» 
зарегистрированъ въ Лондонѣ 28-го іюля 1896 г., когда но опредѣ
ленію г. С имонса въ теченіе 30 секундъ выпало 2,5 мм. дождя; 
отсюда получается крайняя величина «силы» =  5.
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При отраженіи солнечныхъ лучей поверхностью снѣга, лучи получаютъ 
нѣкоторое сходство съ лучами вольтовой дуги и обнаруживаютъ, по
добно послѣднимъ, нѣкоторыя физіологическія дѣйствія на кожу чело
вѣка, какъ утверждаетъ Роб. Б оу ль съ въ Британскомъ дерматоло
гическомъ журналѣ. Отраженный снѣгомъ свѣтъ богатъ лучами Фіо
летовыми и ультра-ч>іолетовымн; нѣкоторые пигменты, преимуще
ственно красные и желтые, поглощаютъ эти лучи и такимъ образомъ 
ослабляютъ Физіологическое дѣйствіе свѣта. Загаръ, солнечный ударъ, 
индійская лихорадка зависятъ повидимому отъ патологическаго дѣй
ствія лучей и могутъ быть предотвращаемы одеждою оранжеваго 
цвѣта. Констатированы также характерныя Физіологическія дѣйствія 
солнечныхъ лучей, отраженныхъ нѣкоторыми облаками, водою и пр.

Стеклянныя шкалы съ  боковымъ освѣщеніемъ были демонстрированы 
въ Берлинскомъ Физическомъ обществѣ и затѣмъ описаны въ Zeit
schrift für Instrumentenkimde Ф. Ф. М артен сом ъ , ученымъ со
трудникомъ Берлинской Фирмы Францъ Ш м идтъ и Г ен ш ъ . Въ виду 
того, что эти шкалы пригодны въ практикѣ магнитныхъ варіаціон
ныхъ наблюденій, а самый принципъ можетъ оказаться плодотвор
нымъ и въ другихъ случаяхъ, считаю не лишнимъ описать изобрѣте
ніе М ар тен са . Если впустить въ стеклянный стержень лучъ свѣта 
чрезъ отшлифованный конецъ стержня, то, претерпѣвая полное вну
треннее отраженіе у полированныхъ поверхностей стержня, лучъ не 
освѣтитъ ихъ и, скользя по нимъ, выйдетъ чрезъ противоположный 
конецъ стержня; стержень, помѣщенный па темномъ Фонѣ, останется 
темнымъ. Другое дѣло, если на боковой поверхности стержня имѣется 
вытравленный штрихъ; этотъ послѣдній разсѣиваетъ падающій па 
него свѣтъ и потому представляется свѣтлымъ на темномъ Фонѣ. 
Такимъ образомъ шкалы М ар тен с а  состоятъ изъ штриховъ и цифръ, 
награвированныхъ на стеклѣ и кажущихся свѣтлыми при боковомъ 
освѣщеніи. Принципъ, примѣненный М артен сом ъ , допускаетъ воз
можность канализаціи свѣта помощью стеклянныхъ палочекъ (или 
трубокъ), изгибающихся пли развѣтвляющихся по произволу кон
структора. Палочка, согнутая въ кругъ надъ лимбомъ и освѣщаемая 
чрезъ особый придатокъ, можетъ примѣняться для освѣщенія ноніу
совъ, при которыхъ должны быть сдѣланы матовыя полосы на стеклѣ. 
Такое приспособленіе гораздо проще устройства ряда электрическихъ 
лампочекъ. Б. С.

Характерный вѣтеръ въ Полтавѣ. 23-го іюня съ 3-хъ часовъ попо
лудни въ г. Полтавѣ дулъ вѣтеръ съ юга, сильно напоминавшій си
рокко Средиземнаго побережья. Два слоя облаковъ,— оба nimbus,—

з*
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двигались по тому же направленію, при чемъ нижпій слой всего на 
какіе ни будь 200— 300 саженъ (на глазъ) надъ землей. К ъ 8 часамъ 
вѣтеръ окончился теплымъ и обильнымъ ливнемъ безъ грома. Замѣ
чательная особенность этого вѣтра была громадное электрическое 
напряженіе въ городѣ между строеніями: на каждый метръ повы
шенія надъ землею отъ 4 0 0 — 500 вольтъ (знакъ н -). Передъ дождемъ 
напряженіе понизилось. Во время налетавшихъ порывовъ вѣтра элек
трометръ ясно давалъ замѣчать повышеніе напряяіеиія, наводившее на 
мысль, что шквалы были путями тихаго разряда между облаками и 
землею; такъ какъ поверхность земли изображала катодъ, то и явленія 
тепла были согласны съ явленіемъ разряда статистическаго электриче
ства черезъ воздухъ. Вообще напряженіе въ 500 в. на метръ для Пол
тавы лѣтомъ— явленіе исключительное. В. Балясный.

Засѣданіе метеорологической комиссіи 3-го октября 1897 г. Пред
сѣдатель Л. И. В оей ковъ  представляетъ собранію обработанныя и 
подготовленныя къ печати В. Л. Р о зи н к о вы м ъ  наблюденія надъ 
періодическими явленіями природы за 1895— 1897 гг. и возбуяідаетъ 
вопросъ: не слѣдовало-ли бы, въ видахъ большаго ознакомленія съ 
такими наблюденіями лицъ, могущихъ ими интересоваться, печатать 
эти наблюденія въ видѣ безплатнаго приложенія къ журналу «Метеоро
логическій Вѣстникъ». Обсудивъ этотъ вопросъ, собраніе признало 
весьма желательнымъ предложеніе А. И. В оейкова.

По поводу тѣхъ же наблюденій В. Л. Р а зи н ь к о в ъ  напоминаетъ, 
что комиссіею уже поднимался вопросъ объ общей за 10 лѣтъ сводкѣ 
собраннаго наблюденіями надъ періодическими явленіями природы ма
теріала, и возбуждаетъ вопросъ: не слѣдовало-ли бы въ настоящее 
время приступить къ такой сводкѣ. Собраніе признало это желатель
нымъ.

A. И. В оей ковъ  сообщаетъ «о своей поѣздкѣ по Россіи лѣтомъ 
1897 г.». Сдѣлавъ нѣкоторыя замѣчанія объ осмотрѣнныхъ имъ при 
этомъ метеорологическихъ станціяхъ, докладчикъ указываетъ на цѣ
лый рядъ интересныхъ метеорологическихъ Фактовъ и явленій, кото
рыя ему удалось наблюдать во время поѣздки. Съ особенною подроб
ностью останавливается докладчикъ па наблюденіяхъ надъ росою 
г. Бялыницкаго-Бирули въ Ново-Королевѣ. Статья будетъ помѣщена 
въ «Метеорологическомъ Вѣстникѣ».

B. Л. Р а зи н ьк о в ъ  дѣлаетъ докладъ «о желательности нѣкото
рыхъ измѣненій въ программѣ для наблюденій надъ періодическими 
явленіями природы», разсылаемой комиссіею. По мнѣнію докладчика 
многолѣтній опытъ указываетъ па нѣкоторыя слабыя стороны этой
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программы, —  главнымъ образомъ па затрудненія при примѣненіи 
программы къ практикѣ; объ этомъ свидѣтельствуютъ: обиліе пробѣ
ловъ, неточность нѣкоторыхъ отвѣтовъ, непониманіе иныхъ рубрикъ 
наблюдателями. Въ виду этого докладчикъ считаетъ желательнымъ 
пересмотръ этой программы съ участіемъ спеціалистовъ изъ тѣхъ 
областей науки, которыя затрогиваются подробными наблюденіями.

Соглашаясь съ мнѣніемъ докладчика, собраніе, послѣ обсужденія 
поднятаго вопроса, пришло къ слѣдующимъ постановленіямъ: 1) из
брать особую комиссію для предположеннаго пересмотра; 2) проситъ 
докладчика подготовить для этой комиссіи мотивированный докладъ 
относительно слабыхъ пунктовъ программы и 3) намѣтило нѣкото
рыхъ лицъ, присутствіе коихъ въ комиссіи было бы крайне жела
тельно; но, въ виду малочисленности настоящаго собранія, окончатель
ный выборъ членовъ комиссіи для пересмотра отложено до слѣдую
щаго собранія.

Въ заключеніе Г. А. Л ю бославск ій  реферируетъ статью проФ. 
Н . А. Г е з е х у с а  «объ измѣреніи яркости дневнаго освѣщенія» изъ 
Ж урнала Русск. Фпз.-Хим. Общ. за 1897 годъ.

Хергезелъ. О воздушныхъ полетахъ съ научною цѣлью на международной 
метеорологической конференціи въ Парижѣ. (Zeitschr. f. Luftschifff. Jahrg. 
15, pg. 241). Въ статьѣ приведены слѣдующія рѣшенія, принятыя 
конференціей относительно воздухоплаванія съ научною цѣлью:

1) Конференція признаетъ большую пользу научныхъ полетовъ и 
считаетъ желательнымъ, чтобы они совершались какъ можно чаще и 
съ различныхъ мѣстъ, при этомъ по возможности одновременно.

2) Хотя конференція пока и не можетъ рекомендовать какихъ-либо 
опредѣленныхъ метеорологическихъ приборовъ, наиболѣе пригодныхъ 
для этой цѣли, но все же необходимо, чтобы одновременные полеты 
совершались на шарахъ, снабженныхъ по возможности одинаковыми 
приборами.

3) Особенно важно какъ можно скорѣе публиковать полностью 
всѣ наблюденія.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ
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4) Желательно, чтобы непрерывно производились наблюденія на 
привязныхъ шарахъ помощью самопишущихъ приборовъ.

5) Въ виду того, что въ Америкѣ были достигнуты интересные 
результаты при помощи змѣевъ, снабженныхъ самопишущими прибо
рами, желательно, чтобы подобные опыты производились и въ дру
гихъ мѣстахъ.

Для приведенія въ исполненіе этой программы была избрана спе
ціальная комиссія, состоящая изъ А см ана, Э рка, Д е-Ф он вьеля  
(de Fonvielle), Э рм ита, Х ер гезел я , П ом орц ева и Р ож ча. Всего 
было до сихъ поръ совершено 4 международныхъ полета, а именно 
(по стар, ст.) 2 ноября 1S96 г., 6 Февраля, 1 мая, 15 іюля 1897 г. 
Во всѣхъ этихъ полетахъ участвовали русскіе, нѣмецкіе и Француз
скіе воздухоплаватели. О результатахъ полетовъ находятся свѣдѣнія 
въ журналахъ, нѣмецкомъ Zeitschrift für Luftschifffahrt и Французскомъ 
L ’Aérophile. Полная обработка на основаніи всѣхъ наблюденіи перваго 
международнаго полета 2 ноября сдѣлана А см ано мъ и напечатана 
въ 2— 8 текущаго 1897 г. журнала Zeitschr. f. Luftscliifff.

А.
Вебберъ. Сравнительныя измѣренія осадковъ въ Гамбургской Обсерваторіи

(Deutsche Seew arte)— Aus dem Archiv des Deutsch. Seew. Jahrg. 
19. Дя 3. Hamburg 1896. На основаніи наблюденій по 4 дождемѣрамъ, 
различно установленнымъ, авторъ подтверждаетъ еще извѣстный 
Фактъ, что чѣмъ выше и свободнѣе установленъ дождемѣръ, тѣмъ 
меньшія количества онъ даетъ сравнительно съ приборомъ установ
леннымъ ниже. Какъ количество осадковъ, такъ и ихъ повторяемость 
имѣютъ вполнѣ опредѣленный суточный ходъ. Авторъ собралъ въ 
своей работѣ весь доступный ему матеріалъ о суточномъ ходѣ осадковъ 
на всемъ земномъ шарѣ; при этомъ оказалось, что во всѣхъ кли
матахъ этотъ ходъ почти одинъ и тотъ-же. Изъ таблицъ, которыя 
приводитъ Б еб б е р ъ , видно, что, за небольшими исключеніями, въ 
дневные часы выпадаетъ больше дождя, чѣмъ въ ночные. Эготъ за
конъ яснѣе выраженъ лѣтомъ, чѣмъ зимой. Какъ для сѣверныхъ, 
такъ и для среднихъ широтъ замѣтны два суточныхъ максимума осад
ковъ: первый наступаетъ въ среднемъ въ ранніе утренніе часы, около 
времени восхода солнца, другой (главный) въ послѣ полуденные часы. 
Минимумы наступаютъ обыкновенно утромъ отъ 6 до 11 часовъ и вто
рой минимумъ около полуночи. Для повторяемости осадковъ (число ча
совъ съ дождемъ) авторъ нашелъ суточный ходъ, близко подходящій къ 
суточному ходу количества, но здѣсь онъ менѣе рѣзко выраженъ. Т а
кимъ образомъ въ теплое время сутокъ выпадаетъ не только большее
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количество дождя, чѣмъ въ холодное, но осадки вообще выпадаютъ 
чаще днемъ, чѣмъ ночью.

Средняя продолжительность дождя равна для Гамбурга 2, 4 часа; 
она меньше всего около полудня, больше всего въ теченіе послѣ полу
денныхъ часовъ. Максимумъ ея за 2 года съ 1892 по 1894 рав
няется 16 часамъ.

Частное отъ дѣленія количества осадковъ на число часовъ съ 
осадками, т. е. интенсивность дождя, достигаетъ своего максимума въ 
Гамбургѣ отъ 8 до 12 часовъ утра, а минимума ночью. При всѣхъ 
измѣреніяхъ осадковъ замѣтно уменьшеніе количества ихъ при уси
леніи вѣтра. А.

Геймъ. О пыльныхъ буряхъ въ Сѣверной Америкѣ. (Globus, Jahrg . 
70, стр. 290. 1896). Такъ какъ пыльныя бури составляютъ нерѣдкое 
явленіе и въ пашемъ отечествѣ, то изслѣдованіе такихъ же бурь въ 
Америкѣ и для насъ также представляетъ интересъ. Вслѣдствіе того, 
что такія бури, по словамъ автора, чаще всего, разумѣется, бываютъ 
въ мѣстностяхъ сухихъ, а потому мало населенныхъ, то н свѣдѣнія 
о нихъ недостаточны для всесторонняго изученія этого явленія. Число 
бурь несомнѣнно растетъ по мѣрѣ удаленія въ глубь материка, т. е. 
къ западу. Въ 1894 и 1895 гг. такихъ бурь наблюдалось: въ Кали
форніи 9 случаевъ, въ штатѣ Арпцона 7, въ штатѣ Вашингтонъ 5, 
къ западу отъ Миснссипи всего 37 случаевъ, къ востоку только 1. 
Въ восточной части страны наблюдается отъ 2 до 4 пыльныхъ бурь 
въ годъ, въ западной-же отъ 5 до 20. Наименьшая площадь, на кото
рую распространяются эти бури, колеблется отъ 120 до 610 кило
метровъ и въ среднемъ ровна 300. Продолжительность бури въ одномъ 
мѣстѣ въ среднемъ немного превосходитъ 24 часа; однако бываютъ 
случаи, когда буря продолжается болѣе 32 часовъ, а съ другой сто
роны не рѣдко бури эти были очень кратковременные и болѣе напоми
нали простые вихри. Количество пыли, которое несетъ буря, равно 
отъ 0,031 до 6,49 грамовъ на кубическій метръ, но наблюдались 
случаи, когда количество достигало 27,29 гр. Песокъ, который несетъ 
буря, превращаетъ оконныя стекла въ матовыя, а у телеграфныхъ 
столбовъ уничтожаетъ болѣе мягкія части дерева, такъ что слѣды 
сучковъ выступаютъ довольно значительно. Въ большинствѣ случаевъ 
переносимая пыль очень мелка, но часто она смѣшана съ песчинками, 
иногда довольно крупными. А.

Плюмандонъ. Атмосферная пыль, ея движеніе въ атмосферѣ и ея вліяніе 
на здоровье. 130 стр. Paris. 1897. Книга эта представляетъ популяр
ную сводку всего, что мы знаемъ о пыли въ атмосферѣ въ настоящее
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время. Авторъ въ началѣ подробно останавливается на происхожденіи 
пыли, различая пыль земного происхожденія и пыль космическую. 
Пыль перваго рода происходитъ отъ размельченія твердыхъ породъ 
на землѣ подъ вліяніемъ колебаній погоды, отъ вулкановъ, отъ пожа
ровъ, отъ промышленныхъ предпріятій на землѣ, наконецъ много 
пыли даетъ животное и растительное царство. Далѣе авторъ оста
навливается на микроорганизмахъ, ихъ числѣ. Въ этой-же первой 
главѣ авторъ знакомитъ читателя съ опытами Айткииа, извѣстнаго 
изобрѣтателя прибора для счета числа пылинокъ въ одной крадратной 
единицѣ, и результатами этпхъ опытовъ. Слѣдующая глава посвящена 
космической пыли и гипотезамъ ея проникновенія вті нашу атмосферу. 
Глава озаглавленная: «Общее движеніе пыли въ атмосферѣ» знако
митъ читателя съ движеніями атмосферы вообще, съ законами вѣт
ровъ и проч., съ которыми связано и движеніе пыли. Далѣе слѣдуетъ 
разборъ вопроса о колебаніи количества пыли, при чемъ отдѣльно 
разсмотрѣно вліяніе на число пылинокъ температуры, влажности, 
силы и направленія вѣтра, осадковъ, почвы и проч. Послѣдняя глава 
посвящена вліянію пыли на здоровье. А.

А. А. Т и л л о . Труды экспедиціи для изслѣдованія источниковъ главнѣй
шихъ рѣкъ европейской Россіи. Атласъ распредѣленія атмос<і>ериыхъ 
осадковъ на рѣчныхъ бассейнахъ Европейской Россіи по мѣсяцамъ и 
за весь годъ на основаніи двадцатилѣтнихъ наблюденій 1871— 1890 
6 стр. текста и 14 картъ.

А. А. Тилло задался цѣлію пополнить трудъ Г. И. В пльда но
выми данными съ 1890 года и подробнѣе обработать его въ карто
графическомъ отношеніи, т. е. дать карты распредѣленія осадковъ за 
каждый мѣсяцъ, а не только за времена года.

Къ сожалѣнію матеріалъ, находившійся въ распоряженіи автора 
крайне не значителенъ, поэтому онъ прибѣгнулъ къ интерполяціи, а 
частью даже къ экстраполяціи по мѣсячнымъ и годовымъ картамъ и 
благодаря этому могъ воспользоваться наблюденіями, къ сожалѣнію, 
по большей части кратковременными, отъ 284 до 303 пунктовъ.

Помимо того, что дождемѣрныхъ станцій мало и періоды короткіе, 
на точности результатовъ очень неблагопріятно отражается то, что, 
какъ и теперь, а тѣмъ болѣе въ періодъ, разработаниный А. А. Тилло, 
лишь очень небольшое число дождемѣровъ снабжено ниФеровою за
щитою или заборомъ; понятно, что количество осадковъ должно ко
лебаться въ зависимости отъ большей или меньшей естественной за
щиты дождемѣровъ, то есть быть больше тамъ, гдѣ вблизи нахо
дятся лѣса, кустарники, заборы и меньше тамъ, гдѣ дождемѣры стоятъ
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въ открытомъ полѣ или степи. Эти обстоятельства должны оказывать 
особенное вліяніе въ зимніе мѣсяцы, такъ какъ снѣгъ легче улегается 
вѣтромъ, чѣмъ дождь.

Авторъ не довольно критически отнесся къ разработанному имъ, 
очень разнородному, матеріалу, и потому на картахъ получилось 
очень пестрое распредѣленіе осадковъ, несомнѣнно во многомъ не 
соотвѣтствующее дѣйствительности. Поэтому не буду болѣе останав
ливаться на картахъ, несомнѣнно любопытныхъ во многихъ отно
шеніяхъ, II ограничусь нѣсколькими выводами и цифрами изъ тек
ста къ сожалѣнію слишкомъ короткаго. Среднее количество осадковъ 
для разныхъ бассейновъ за годъ въ сантиметрахъ: Висла 57, Нѣманъ 
51, Днѣстръ 50, Западная Двина 49, Днѣпръ 49, Южный Бугъ 46, 
Волга 45 и Донъ 44. Водность Вислы по отношенію къ Дону выра
жается дробью 5 7 /4 4  т. е. Висла богаче осадками въ 1,3 раза про
тивъ Дона.

На всѣхъ нашихъ рѣкахъ наибольшее количество осадковъ па
даетъ на іюнь, іюль и отчасти августъ мѣсяцы, а наименьшее на 
Февраль и отчасти январь мѣсяцы.

Въ іюлѣ бассейны рѣкъ, по количеству осадковъ, идутъ въ слѣ
дующемъ порядкѣ: въ мплпметрахъ Зап. Двина 75, Нѣманъ 71, 
Висла 70, Днѣпръ 6S, Днѣстръ 63, Волга 63, Южный Бугъ 60, 
Донъ 52. Въ Февралѣ порядокъ слѣдующій: Днѣстръ 25, Висла 24, 
Нѣманъ 24, Днѣпръ 22, Донъ 20, Зап. Двина 19, Южный Бугъ 18, 
Волга 16.

Отношеніе іюльскихъ осадковъ къ Февральскимъ выражается чис
лами: Висла = 2 ,9 ;  Нѣманъ = 3 , 0 ,  Зап. Двина = 4 ,0 ;  Днѣпръ = 3 ,1 ;  
Волга = 4 ,0 ;  Донъ = 2 ,6 ;  Днѣстръ = 2 ,5 ;  Южный Бугъ = 3 ,3 ;  
Въ среднемъ, можно сказать, что количество іюльскихъ осадковъ въ 
три раза болѣе таковыхъ за Февраль мѣсяцъ.

Участки Днѣпра, Волги и Дона въ общемъ годовомъ количествѣ 
осадковъ распредѣляются такъ: на Днѣпрѣ всего обильнѣе осадки на 
Припяти; на Волгѣ ихъ больше въ верхнемъ теченіи и на Окѣ. На 
Дону замѣчается обратное: на верхней части выпадаетъ менѣе, чѣмъ 
въ нижней, находящейся уже подъ вліяніемъ сѣверныхъ склоновъ 
Кавказа Э-

Для многихъ соображеній касательно рѣкъ особенно для соображеній 
гидротехническихъ весьма важно знать не однѣ среднія величины ко
личества осадковъ, но и наибольшія и наименьшія ихъ значеніе. Съ 1

1) Это болѣе, чѣмъ сомнительно. А. В.
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этою цѣлью разсмотрѣна была вся серія ежемѣсячнымъ картъ и для 
бассейновъ Вислы, Нѣмана, Южный Буга Днѣстра и для каждаго 
участка Волги, Днѣпра и Дона были выбраны тѣ мѣсяцы, въ’ коихъ 
осадки, выпавшіе не соотвѣтствующемъ бассейнѣ, очевидно превышали 
всѣ прочіе, а также когда осадковъ было всего меньше.

Наибольшая сумма осадковъ, выпадавшихъ въ лѣтніе мѣсяцы, 
принадлежатъ Нѣману, августъ 149, Вислѣ, августъ 148; Деснѣ, 
іюиь 148; Зап. Двинѣ, іюль 143; Зап. Двинѣ и Припяти, августъ 
137 миллиметровъ.

Приводимъ еще цифры средней годовой суммы осадковъ за 
20-тп лѣтіс 1871— 1890.

Висла 566, Нѣманъ 521, Западная Двина 513, Днѣстръ 531, 
Южный Бугъ 468.

Верхній Днѣпръ до Кіева 516, Припять 549, Десна 535, Нижній 
Диѣпръ отъ П р и п я т и  до устья (нрав, бер.) 457, Нижній Днѣпръ отъ 
десны до устья (лѣв. бер.) 442, Диѣпръ весь 504.

Верхній Донъ до впаденія Донца 427.
Сѣверный Донецъ и правый берегъ Дона до устья 432. Нижній 

Донъ отъ Донца до устья (лѣв. бер.) 475, Донъ весь 439 , верхняя 
Волга до Нижпяго-Новгорода 504, Ока 510, средняя Волга отъ Ниж- 
няго-Новгорода до Камы (лѣв. бер.) 494 , средняя Волга отъ Ниж- 
ыяго-Новгорода до Камы (прав, бер.) 471. Кама 461, нижняя Волга 
отъ Камы до устья 337; Волга вся 455. Верховья Западной Двины 
съ бассейномъ р. Межи 517, верховья Днѣпра до Дорогобужа 537. 
Верховья Дона и Кр. Мечи до ихъ сліянія 507, верховья Волги съ 
бассейномъ Селижаровки 518, верховья Оки до Орла 551.

Во всякомъ случаѣ нужно поставить въ заслугу автору собраніе 
обширнаго матеріала по этому любопытному вопросу и надѣяться, что 
его труды по разработкѣ осадковъ будутъ продолжаться и будутъ 
разработаны способомъ, дающимъ возможность болѣе критически от
нестись къ матеріалу, чѣмъ это возможно въ настоящемъ трудѣ. 
Быстрый ростъ нашихъ дождемѣрныхъ сѣтей позволитъ конечно на
дѣяться и на болѣе точные выводы, чѣмъ въ разбираемомъ трзгдѣ.

А. В.
Главнѣйшія статьи по метеорологіи въ періодическихъ изданіяхъ.
Meteorologische Zeitschrift за октябрь 1897. А. Воейковъ: нѣкоторые результаты 

5-лѣтнихъ наблюденій иа Эйфелевой башни — А. В оей к овъ : полное колебаніе тем
пературы въ арктическомъ н экваторіальномъ приморскихъ климатахъ. — В. Тра- 
бер тъ : необычайные осадки въ Австріи въ періодъ дождей съ 26 по 31 іюля 1897 
(въ Нейвизе въ Богеміи 29 іюля выпало 345.1 мм.). — Х апнъ: барографъ Ришара, 
регистрирующій и температуру инструмента. — Дождь пыли и сѣмянъ. — Климатъ 
Александріи и Квебека.—К. Ф онъ К уч агъ : результаты метеорологическихъ наблю-
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деній въ Оаксакѣ и Химаксѣ (Гватемала). — М аур ер ъ : поврежденіе телеграфныхъ 
линій отъ грозы на Сситисѣ.— В и л л и Уле: измѣреніе силы испаренія помощью 
двойного термометра. — Суточный періодъ дождя въ Ахенѣ. — К ассн ер ъ : радуга 
вогнутая книзу. — М ак ъ -Д оу  елъ: морозные дни въ Гринвичѣ. — Ш пру игъ: срав
неніе автоматической записи осадковъ въ Потсдамѣ и близъ него. — З у п а н ъ : о 
метеорологическихъ результатахъ Нансевовой полярной экспедиціи 1893/е г. — Г ель
манъ: Ливни августа и октября 1893 г. въ Японіи (747 мм. въ Самѣ 14-го октября). 
— Объясненіе колебанія широты по Ш п и т а л е р у .— П ф лаум ъ: палкообразное 
облако въ Ригѣ.

Ежемѣсячный метеор, бюллетень Главной Физичесной Обсерваторіи. Сентябрь 1897. В. 
К у зн ец о в ъ : о Фотографированіи облаковъ (съ 4 рисунками). — Рефераты 24 статей.

Вашингтонскіе ежемѣсячные обзоры погоды. Іюль 1897. Ш ипп съ: о наблюденіи 
круговъ около солнца и луны. — К оттье: уравненія гидродинамики въ Формѣ удоб
ной для рѣшенія задачъ о движеніяхъ земной атмосферы. — А ббе: некрологи Коттье, 
Гуди и Макъ - Клёра; отставка Ханна; высота облаковъ въ Торонто; усиленіе дождя 
при громѣ и причины его; по поводу новаго мемуара Фая объ ураганахъ; наблюденіе 
надъ кругами около солнца и луны; установка термометровъ; утилизація зарницъ; 
горныя бури; лавина въ Вермонтѣ; происхожденіе торнадо 27 мая 1896 въ С.-Лун; 
ледяныя Фигуры; постройки противостоящія землетрясеніямъ; летучіе змѣи на Чикаг
ской конференціи 1893 г.

То же за августъ 1897. Т р о у б р и д ж ъ : Лучи Рентгена. — Г о р а съ  Д ек ер ъ :  
механика летучаго змѣя. — Тай лоръ: области высокаго и низкаго давленія. — А б бе: 
нисходящіе порывы вѣтра; почтово-телеграфные часы и бюллетенъ погоды; электри
ческія волны въ атмосферѣ; молнія и магнитизмъ горныхъ породъ: строеніе градинъ; 
древній климатъ Арнцоны; осадки и урожаи на о-вѣ св. Маврикія; практическія зна
нія въ Германіи.

Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie. 9-ый вып. Г ерм ан ъ : общее 
состояніе погоды до 4 вовремя наводненій въ Силезіи,Саксоніи и Сѣверной Германіи.— 
Туманы Ньюфаундленда.

Atti d. R. Accad. delle Science di Torino. 1897. Toi. XXXII, p. 1022. Риццо: абсолют
ная величина и вѣковое измѣненіе магнитныхъ элементовъ въ Туринѣ.

Das Welter за октябрь 1897. А р ен дтъ : свѣтящіеся облака. — П олисъ: объ осад
кахъ въ Ахенѣ (окончаніе) — Б ер зо н ъ : обзоръ погоды въ средней Европѣ за августъ 
1897.—Н е езе  нъ: ударъ грозы въ магистраль водопровода въ Эрфуртѣ. — Клен гель: 
осадки и облачность въ Фихтельбергѣ. — Хроника погоды. — Полосовыя облака и 
предсказанія погоды.

Метеорологическій магазинъ Симонса, за октябрь 1897. Прежнія синоптическія 
кврты и синхроническія наблюденія. — Про®. М илонъ: истинное время. — Темные 
дни и дневное распредѣленіе солнечнаго свѣта лѣтомъ. — Такъ называемые сѣрные 
дожди. — Высокая температура ночью 4-го августа. — Поднятіе летучимъ змѣемъ 
термо-гигрограФа на высоту 10016 фут. — Удары молніи. — Градоогводы. — Песча
ныя метели на Нилѣ. — Британская Ассоціація въ Торонто.

Ciel et Terre. JV» 15, 1-го октября. Б ридлуен ъ : происхожденіе, измѣненіе и воз
мущеніе атмосфернаго электричества.

— № 1 6 ,16-го октября. Му ро: о вѣковомъ измѣненіи магнитныхъ элементовъ въ 
Укклѣ (обсерваторія Ланкастера). — С нелленъ: Нидерландскій королевскій метеоро
логическій институтъ.— Бриллуенъ: о вѣтрѣ и облакахъ. — Л а н к а ст ер ъ : обзоръ 
погоды за сентябрь. — Колебанія температуры въ Бельгіи. — Высочайшій подъемъ 
летучаго змѣя. — Измѣненіе электрическаго поля съ высотою по Кадэ. — Бюджетъ 
Вашингтонскаго Бюро погоды (въ 1897 883772 доллара или 41/2 милліона франковъ).

La Nature J\» 1271, 9 октября. Г олландъ: рисунки огромныхъ градинъ, выпав
шихъ 3-го сентября въ Савойѣ. — Л аборръ: тромба 19-го сентября въ Діеппѣ. — 
Д ел онэ: каскады облаковъ на Мысѣ Доброй Надежды (съ 3 прекрасными рисун
ками). — Д ером ъ: мнражъ въ окрестностяхъ Парижа. — П лю мандонъ: сила 
дождей.

Forstlich-wissenschaftliche Zeitschrift 1897 р. 97. Роб. Г ар ти гъ : о грозовыхъ уда
рахъ въ лѣсныхъ деревьяхъ.
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Archiv für Hygiene 1897 XXIX. Р у б н ер ъ  и Л ев аш ев ъ : вліяніе колебапііі влаж
ности на человѣка н животныхъ.

Wiedemann’s Annalen. j\° 10. Р. Э м денъ: наблюденія надъ воздушными волнами.

Новыя КНИГИ.
Д-ръ П. Р еньяр ъ: леченіе горнымъ воздухомъ (La Cure cl’altitucle). Парижъ у 

Массона. 1897 VIII -+- 436 стр., 29 табл., 11 Фигуръ.
С. Г ю н тер ъ . Учебникъ геофизики. 2-ое изданіе 1-ыіі вып. ІИтутгардтъ у Энке 

1897.
Г а н с ъ  М одиш ъ: о замерзаніи растеній. Іенау Густ.-Фишера 1897.
П. И. Б р оуновъ : Практическое значеніе сельско-хозяйственно метеорологиче

скихъ наблюденій н краткое руководство для производства ихъ. Изданіе Метеороло
гическаго Бюро Ученаго Комитета Министерства Земледѣлія. Спб. 1897. 137 стр. 
25 чертежей въ текстѣ, 9 рисунковъ облаковъ.

I. I. К о со н о го в ъ : Метеорологическій и сельскохозяйственный бюллетень Кіев
ской Метеорологической Обсерваторіи. Годъ ІІ-ой № 11 и Х° 12. Годъ III № 1.

I. I. К осон огов ъ . Наблюденія метеорологической Обсерваторіи Университета 
Св. Владиміра въ Кіевѣ. Апрѣль, Май и Іюнь 1896 г. Кіевъ 1896.

Д-ръ Ф рнтш е, заслуженный директоръ И. Р. Обсерваторіи въ Пекинѣ. Объ 
опредѣленіи коэффиціентовъ Гауссовой общей теоріи земнаго магннтизма для 1886 г. 
и о соотношеніи между тремя элементами земного магннтизма. На нѣмецкомъ языкѣ. 
Литографировано. Спб. 1S97. 85 стр.

Ф ритш е. Магнитныя наблюденія, сдѣланныя въ 509 мѣстахъ въ Азіи и въ 
Европѣ въ 1867—1894 гг. На нѣмецкомъ языкѣ. Литографировано. Спб. 1897. 41 стр. 
и 3 карты аномалій у Москвы и Юссаръ-ё.

П. И. В аннарн. О температурѣ почвы въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россійской 
Имперіи Зап. Имп. Акад. Наукъ, т. V, Л» 7. 1897 г., 58 стр. и таблица кривыхъ.
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ОБЗОРЪ ПОГОДЫ.
За октябрь 1897 г. ыов. ст.

Высокое давленіе на западѣ. — Аномальное направленіе вѣтра въ югозападной 
Россіи. — Антициклоны и циклоны; быстрое аномальное движеніе частныхъ миниму
мовъ. — Низкая температура на западѣ Европы. — Ходъ температуры въ Россіи. — 
Первый снѣгъ, и колебаніе температуры и грозы 2—6 октября. — Бури 6—8 октября 
на Азовскомъ морѣ. Необычайный сгонъ воды въ гирлахъ Дона.—Высокая темпера
тура средины мѣсяца. — П-ая волна холода. — Осадки. — Сухость. — Радуга въ водя
ныхъ капляхъ на листьяхъ деревьевъ. — Акустическая примѣта о погодѣ. — Болѣзни.

Высокое давленіе на западѣ. Вотъ обычное сопоставленіе сред
нихъ давленій за минувшій мѣсяцъ съ нормальными октябрьскими дав
леніями по Тилло и Ханну:

1897. Норм. Разность.

Архангельскъ. . 760,5 758,1 2,4
С.-Петербургъ. 64,8 60,6 4,2
М осква............ 66,1 64,1 2,0
К а з а н ь ............ 64,6 64,2 0,4
Астрахань . . . . 66,9 66,8 0,1
К іе в ъ ............... 67,3 64,5 2,8
Николаевъ . . . . 66,5 64,5 2,0
В ѣна................. 66,9 63,1 3,8
Варшава............ 68,0 62,4 5,6
Либава............... 67,2 60,4 6,8
Гамбургъ .......... 68,0 60,6 7,4-
П арижъ............ 66,9 61,1 5,8

Отсюда явствуетъ, что почти во всей Европѣ давленіе было выше 
нормальнаго; отклоненіе достигло 7,4 мм. въ Гамбургѣ. Исключенія, 
не упомянутыя въ таблицѣ касаются только восточной окраины. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ существенно измѣнилось также и расположеніе максиму
мовъ п минимумовъ. Тогда какъ въ нормальномъ расположеніи въ ок
тябрѣ юговостокъ Россіи является мѣстомъ барометрическаго макси
мума, въ минувшемъ октябрѣ мы замѣчаемъ весьма сильно выразив
шійся максимумъ въ Германію

Появленіе этого максимума, повпдпмому, обязано своимъ происхо
жденіемъ высокимъ давленіямъ въ антициклонѣ, посѣтившемъ запад
ную Европу въ послѣдней декадѣ мѣсяца. Впрочемъ п въ началѣ мѣ
сяца давленіе было высоко въ западной Европѣ; оно поднялось до
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779 мм. въ Швеціи 5-го октября. Вся средняя Европа и Франція 
были въ теченіе октября свободны отъ посѣщенія барометрическихъ 
минимумовъ, какъ показываетъ взглядъ на прилагаемую карту.

Аномальное направленіе вѣтра въ югозападной Россіи. Выше
указанная аномалія давленія сказывается и на распредѣленіи вѣтровъ. 
Аномальное направленіе ихъ всего естественнѣе ожидать въ югозапад
ныхъ губерніяхъ Россіи, лежащихъ на срединѣ между нормальнымъ 
мѣстомъ максимума давленія (Астрахань) и нынѣ паблюдавшимся 
(Варшава— Гамбургъ). Дѣйствительно ожиданіе подтверждается, и 
аномалія оказывается довольно большою. Въ слѣдующей табличкѣ мы 
приводимъ подтверждающія наши ожиданія числа вѣтровъ, сообщен
ныя гг. Гедеманомъ, М. П. Кудрпцкимъ, В. А. Поггенполемъ 
и А. Замлыпскпмъ.

N NE Е SE S SW W NW Ыаправл.
1897

Василевичи. . . . 10,5 13 9 9,5 8 9 7 12 NNE
Коростышевъ . 7 7 11 5 15 6 5 20 N W
Умапь.............. 12 11 8,5 4 3 6 5 15У, N
Елисаветградъ. 16 11 16 4 6 6 4 13 NNE

НормальноеI 1)-
Василевичи.. .. 6 6 10 14 12 14 11 7 S
Коростышевъ . 4 1 9 13 10 14 11 9 SWS
Умань.............. 6,2 5,4 7,4 7,6 8,2 6,2 10,2 12,2 W
Елисаветградъ. 6 5 11 12 10 8 7 10 SSE

Изъ этой таблицы ясио видно, что въ бассейнѣ Днѣпра преобла
дали въ минувшемъ мѣсяцѣ сѣверные вѣтры, тогда какъ нормальные 
вѣтры въ октябрѣ тамъ южные.

Антициклоны и ЦИКЛОНЫ. Перемѣнчивость погоды минувшаго ок
тября въ значительной степени обязана своимъ происхожденіемъ ряду 
барометрическихъ максимумовъ и минимумовъ, пересѣкавшихъ Европу 
и въ особенности Россію по разнообразнымъ направленіямъ. Кромѣ 
вышеозначеннаго максимума 20— 31 октября, мы можемъ найдти па 
прилагаемой картѣ максимумы:

1) Для У мани сообщены В. А. П огген п олем ъ , для другихъ станцій взяты изъ 
труда I. А. К е р с н о в с к аго.
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1— 3-го октября на югѣ Россіи.
5 — 13-го » въ средней полосѣ Европы.

14— 18-го » на югѣ Россіи.
Два послѣдніе максимума по силѣ лишь немного отличаются отъ 

вышеозначеннаго сильнѣйшаго максимума 20— 31 октября. Оба они 
сопровождались бурями отъ востока па Черномъ и Азовскомъ мо
ряхъ.

Барометрическіе минимумы мы находимъ въ числѣ 12-ти, нор
мальное же число ихъ составляетъ въ октябрѣ по Рыкачеву 11,1. 
Въ общемъ расположеніи путей обнаруживается рѣзкая разница съ 
нормальнымъ появленіемъ минимумовъ, представленнымъ на октябрь
ской картѣ М. А. Ры качева. Югъ Скандинавіи, гдѣ въ иные годы 
появлялось наибольшее число минимумовъ, въ минувшемъ октябрѣ со
вершенно свободенъ отъ минимумовъ, равно какъ и средина и западъ 
Европы. На прилагаемой картѣ сѣверная окраина покрыта путями 
многихъ минимумовъ второй половины мѣсяца, южная же половина 
Россіи пересѣкается двумя характерными траекторіями, направлен
ными почти по меридіанамъ съ юга на сѣверъ. Такія траекторія, хотя 
и аномальны, однако не представляютъ собою ничего особеннаго; онѣ 
принадлежатъ, по Рыкачеву, къ типу ѴШ минимумовъ, зарождаю
щихся на средиземныхъ моряхъ или вообще на югѣ Европы и дви
гающихся къ сѣверу или сѣверовостоку. Направленіе къ сѣверу бо
лѣе обычно лѣтомъ, когда оно поддерживается высокими температу
рами па востокѣ Россіи. Въ минувшемъ октябрѣ быстрое движеніе 
этихъ минимумовъ съ юга на сѣверъ нужно приписать тому, что на 
востокѣ былъ довольно сильный антициклонъ (777 мм.), а на сѣверо- 
западѣ довольно сильный циклонъ (12-го октября давленіе въ Хри- 
стіапзундѣ упало до 736 мм.); оба минимума были собственно част
ными минимумами въ области этого послѣдняго. Находясь па общей 
границѣ циклона и антициклона, минимумы естественно совершили 
свое движеніе весьма быстро, повинуясь сильному воздушному теченію 

* съ юга на сѣверъ въ этой области. Вотъ сравненіе скоростей.

Октябрь.
Частный мин. I l l  8'— 11
Главный » IV 10'— 14
Частный » V 12'— 14

Длина пути. Суточное перемѣщеніе.
1800 клм. 720 клм.
1275 » 365 »
1942 я 1390 я

Ясно отсюда, что частные минимумы, равно какъ и сопряженные, 
находясь на югѣ отъ другого сопряженнаго имъ главнаго минимума, 
двигались быстрѣе послѣдняго, какъ это всегда наблюдается.
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Низкая температура на западѣ Европы. Аномаліи температуры за 
минувшій октябрь я не счелъ достаточно значительными, чтобы дать 
имъ мѣсто на картѣ. Тѣмъ не менѣе онѣ вполнѣ опредѣленны и легко 
поддаются объясненію. Наибольшія аномаліи мы находимъ въ Хем
ницѣ (Саксонія)— 3°1 и Будапештъ— 3 ° 1 , обѣ въ южной сторонѣ 
вышеозначеннаго мѣсячнаго антициклона, имѣвшаго центры въ Гам
бургѣ и Варшавѣ. Къ сѣверу отъ этихъ центровъ мы находимъ срав
нительно теплую, погоду, и аномалія достигаетъ наибольшаго положи
тельнаго значенія -+-2°9 въ Бодэ на сѣверѣ Норвегіи. Въ Европей
ской Россіи мѣсячныя среднія не даютъ отклоненій превышающихъ 
1 У3°; лишь за Ураломъ, въ Троицкѣ мы находимъ отклоненіе— 2°1; 
въ сѣверозападной же, средней и отчасти южной Россіи мы встрѣ
чаемся съ небольшими положительными отклоненіями, т. е. съ теплою 
погодою.

Ходъ температуры въ Россіи. Минувшій октябрь оставилъ по 
себѣ большею частью впечатлѣніе теплаго  мѣсяца, хотя отклоненія 
температуры отъ нормальной лишь отчасти подтверждаютъ это. Дѣло 
въ томъ, что минувшій мѣсяцъ не принесъ съ собою тѣхъ морозовъ, 
которыми знаменуется вообще конецъ октября, а не принесъ онъ 
ихъ потому, что температура въ концѣ мѣсяца была выше нормаль
ной. Эти аномаліи температуры компенсировались въ началѣ мѣсяца 
аномаліями отрицательными, но когда аномаліи температуры были 
отрицательны, тогда сама нормальная температура не слишкомъ низка. 
Дѣло обошлось безъ особенныхъ морозовъ и въ началѣ и въ концѣ 
мѣсяца.

Первая декада октября характеризовалась во всей Россіи холод- 
пою погодою; отклоненія отъ нормальной достигали до— 10° въ Ли- 
бавѣ и — Ю1̂ 0 въ Гурьевѣ 8-го октября. Исключенія представляли 
Кавказъ и отчасти югъ Россіи, гдѣ среди холода выдался очень теп
лый день 3-го октября.

Вторая декада была теплою повсемѣстно; отклоненіе отъ нормаль
ной температуры достигло 15-го октября 11° въ Ирбитѣ.

Конецъ мѣсяца остался теплымъ въ сѣверозападной и средней 
Россіи, тогда какъ па востокѣ возобновились морозы. Отклоненія тем
пературы отъ нормальной достигли:

24- го октября — І1°0 въ Омскѣ.
25- го » • — 17°8 въ Томскѣ (морозъ— 22°0).
26- го » — 12°3 въ Томскѣ.
30-го » — 12°2 въ Троицкѣ,— 10°0 въ УфѢ.
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Первый снѣгъ, колебанія температуры и грозы 2 — 6-го октября.
Первый снѣгъ выпалъ въ обширной полосѣ Россіи въ промежутокъ 
времени между 3-мъ и 7-мъ октября. Онъ былъ принесенъ сѣвернымъ 
воздушнымъ теченіемъ, которое пересѣкло всю Европейскую Россію 
по направленію меридіановъ. Это теченіе вначалѣ было вызвано ми
нимумомъ І-мъ, 3-го октября, двигаясь въ тылу минимума, оно при
чинило метели въ сѣверозападныхъ губерніяхъ; затѣмъ оно направи
лось къ югу, къ той области низкаго давленія, среди которой развился 
минимумъ ІІ-ой.

Перемѣны температуры, сопровождавшія движеніе минимума І-го, 
а равно и вышеозначенное сѣверное теченіе весьма характерны. Въ 
особенности значительны перемѣны температуры происшедшія въ 
южной Россіи подъ вліяніемъ 1-го минимума. Прибавимъ, что эти пе
ремѣны были своевременно предугаданы гг. Физиками Главной Фи
зической Обсерваторіи И. П. Семеновымъ и С. Д. Грибоѣдо
вымъ.

Въ бюллетенѣ за 2-ое октября значится предсказаніе погоды на 
3-е октября: «пониженіе температуры въ прибалтійскихъ губерніяхъ, 
повышеніе на югозападѣ и въ центрѣ...». Дѣйствительно за сутки
2—  3-го октября температура понизилась въ Перновѣ на 6°0, въ Ли- 
бавѣ на 6°8. Повышенія на югозападѣ Россіи произошли еще болѣе 
энергично: температура повысилась за сутки 2— 3-го числа въ Харь
ковѣ на13°3 , въ Лубпахъ на 11°2, въ Елисаветградѣ на 13°2.

Бюллетень 3-го октября предсказываетъ «значительное пониженіе 
температуры на югозападѣ, на Дону и въ центрѣ Россіи». Дѣйстви
тельно за сутки 3— 4-го октября температура понизилась: въ Курскѣ 
па 12°1, въ Ефремовѣ на 10°3, въ Гурьевѣ на 10°2, въ Харьковѣ 
на 10°3, въ Лубнахъ на 13°0, въ Кіевѣ на 12°8, въ Елисаветградѣ 
на 15°8, въ Одессѣ на 11°0, въ Николаевѣ на 14°7.

Упомянутыя здѣсь охлажденія слагаются въ одну волну холода:
2—  3-го октября: Архангельскъ и прибалтійскія губ.
3—  4-го октября: югозападиыя губерніи.
Въ Лѣсномъ первый снѣгъ выпалъ ночью и утромъ 2-.го октября;

3- го числа снѣгъ усилился, и 4-го октября образовался снѣжный по
кровъ. Въ этотъ день снѣгъ продолжался и далъ сумму осадковъ 
9,8 мм.; большіе мокрые хлопья его облѣпили всѣ деревья снѣговыми 
гирляндами, а на землѣ дали слой толщиною до 10 сайт.

Въ Кирилловѣ первый снѣгъ выпалъ въ видѣ тонкихъ короткихъ 
иглъ 3-го октября. 4-го числа образовался снѣжный покровъ, кото
рый и пролежалъ до 5-го октября.

Метеоролог. Вѣотп. № П . 4
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Въ Тотьмѣ снѣгъ, выпавшій 3-го октября, образовалъ санный путь; 
но послѣдній держался всего дня два.

Въ Сергинѣ первый снѣгъ —  и весьма обильный —  выпалъ 3-го 
октября; земля была мокрая, п снѣгъ стаялъ, пролежавъ одни сутки.

Въ Ярославлѣ 3-го октября цѣлый день дулъ сильный вѣтеръ,—  
причемъ выпало такъ много снѣга, что къ вечеру земля оказалась по
крытою слоемъ около 10 сайт., остававшимся лежать п 4-го числа.

Въ Иваново-Вознесенскѣ первый снѣгъ выпалъ 3-го октября въ 
ночь и держался 4-го п 5-го числа.

Въ Москвѣ первый снѣгъ въ незначительномъ количествѣ выпалъ
3- го п 4-го октября (Э. Е. Лейстъ).

Въ Нѣжинѣ первый снѣгъ выпалъ 5-го и 6-го октября.
Въ Коростышевѣ снѣгъ, выпавшій 5-го и 6-го октября, образо

валъ снѣжный покровъ толщиною въ 6 сантиметровъ, пролежавшій 
сутки.

Въ Соловьевкѣ, Кіевской губ., первый заморозокъ былъ 4-го 
числа; затѣмъ ночью разразилась снѣговая метель; 5-го октября при 
очень сильномъ восточномъ вѣтрѣ опять шелъ снѣгъ п вслѣдъ за нпмъ 
ледяной дождь. 6-го числа въ степи замерзло на смерть много ло
шадей во время снѣга.

А. Д. К олтановскій  отмѣчаетъ чрезвычайно раннее выпаденіе 
перваго снѣга въ Хижшщахъ, Подольской губ. «Въ ночь съ 4-го на
5-ое октября, вмѣстѣ съ дождемъ, начала падать густая и довольно 
большая крупа, а въ утренніе часы 5-го октября— и снѣгъ хлопьями; 
снѣгъ лѣжалъ на деревьяхъ и крышахъ нѣсколько часовъ, на землѣ 
немедленно таялъ, крупа пролежала болѣе сутокъ. Неожиданный зим
ній ландшафтъ, при деревьяхъ въ зелени, вышелъ необыкновенно эф
фектнымъ. За предыдущіе 9 лѣтъ самый ранній снѣгъ былъ въ 
1893 г. 19-го октября, т. е. на 14 дней позже перваго снѣга теку
щаго года».

Въ Браплавѣ 4-го октября былъ заморозокъ въ 6 ч. у. до — 4°.
Вышеупомянутая волна холода подготовила вторженіе въ Россію 

барометрическаго максимума съ запада. Въ промежуткѣ между этимъ 
максимумомъ и минимумомъ ІІ-омъ на южной окраинѣ Европы про
изошли сильные вѣтры, бури и мѣстами грозы.

6-го октября въ Одессѣ разразился ливень съ грозою послѣ почти
4- мѣсячпаго перерыва. Начавшись еще 5-го октября съ 8 час. веч., 
дождь съ небольшими промежутками лилъ въ теченіе всей ночи и на 
слѣдующій день до 11 час. утра. Ливень, по словамъ «Одесскаго 
листка» причинилъ много бѣдъ какъ городскому общественному упра



Обзоръ  погоды за октябрь нов. ст. 509

вленію, такъ и многимъ обывателямъ. Особенно сильно пострадали 
домовладѣльцы, зданія которыхъ на спускахъ и вообще па окраинахъ 
города. Поднявшаяся еще съ вечера сильная буря уничтожила много 
растеній, срывала крыши съ домовъ и разрушила даже нѣсколько 
ветхихъ посроекъ въ слободкѣ Воронцовкѣ. По спускамъ вода неслась 
съ такой быстротой и въ такомъ громадномъ количествѣ, что отно
сила въ сторону цѣлыя подводы съ тяжестью. На многихъ мостовыхъ 
образовались цѣлыя озера воды, во многихъ мѣстахъ испорчена мо
стовая. Образовались осадки и провалы мостовой. Мѣстами гранитъ 
съ мостовой унесенъ. На Фонтанахъ и лиманахъ водою поломало и 
смыло много деревьевъ. Вообще, ливень причинилъ не мало хлопотъ и 
убытковъ. На Черномъ морѣ свирѣпствовали штормы.

Въ тотъ же день по сообщенію телеграфнаго агентства во всей 
Нижней Австріи, а также въ Вѣнѣ и Верхней Австріи, въ Зальц
бургѣ, Штиріп, Тиролѣ, Богеміи, Моравіи, Галиціи и Венгріи вы
палъ густой снѣгъ при морозѣ и мѣстами при буряхъ. Изъ Кіева со
общаютъ ташке о снѣгопадахъ и необычайномъ холодѣ.

Бури 6— 8-го октября на Азовскомъ морѣ. Сгонъ воды въ гир
лахъ Дона. Подъ вліяніемъ надвинувшагося на Россію максимума, 
какъ это обыкновенно бываетъ, на Азовскомъ морѣ задули восточ
ныя бури. Въ «Пріазовскомъ Краѣ« (К?. 258) пишутъ, что во время 
сильнаго вѣтра 7-го и 8-го октября н. ст., въ садахъ было поломано 
много деревьевъ, повреждены крыши нѣсколькихъ сараевъ и рѣшетки 
деревьевъ на Покровской улицѣ.

Привожу копію съ письма наблюдателя метеорологической стан
ціи на островѣ «Перебойномъ» въ гирлахъ р. Дона К. А. Гольд
шмидта.

Восточный вѣтеръ начался съ 10 часовъ утра 5 октября и, по
степенно усиливаясь, достигъ наибольшей скорости въ 7 ч. у. 7 ок
тября (16 метровъ въ секунду). Въ это же время вода въ гирлахъ 
р. Дона постепенно падала, и отъ 8 Футъ —  обыкновенная вода — до
шла до 2У, Фута.

Вслѣдствіе снльпаго сгона воды, Таганрогскій заливъ, приблизи
тельно до маяка Комитета Донскихъ гирлъ *) и въ ширину насколько 
видно простымъ глазомъ, представлялъ собою безводное пространство, 
за исключеніемъ нѣкоторыхъ ериковъ, гдѣ вода задержалась не болѣе, 
какъ на 1 Футъ, и Фарватера Донскихъ гирлъ, гдѣ воды было 21 і Фута.

1) Означенный маякъ находится отъ Таганрога въ 12 верстахъ н отъноліщейско- 
лоцмейстерскаго поста, что на островѣ «Перебойномъ» въ гирлахъ р. Дона, въ S 
верстахъ
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Послѣ сгона воды на косахъ Таганрогскаго залива и въ особен
ности около ерпковъ: «Дворянскаго», «Переволоки» (это ихъ мѣстное 
названіе, н они находятся въ полосѣ развѣтвленія Донскихъ гирлъ и 
въ приблизительномъ разстояніи отъ острова «Перебойнаго» не болѣе 
одной версты) осталось много рыбы, не успѣвшей уйти въ болѣе глу
бокія мѣста, — что видѣлъ я самъ, путешествуя изъ любопытства по 
обнаженному дну, и слышалъ отъ многихъ очевидцевъ. Рыба — пре- 
пмзгществеино: судакъ, сазанъ, или коронъ, щука, чехонь; изъ крас
ной рыбы была взята промышленниками севрюга, вѣсомъ въ 2 щгда. 
Для сбора оставшейся рыбы выѣзжали изъ береговыхъ селеній: «Си- 
нявки» п «Мержановкп» жители на дрогахъ— 6-го октября 13 подводъ, 
(25-го) 7-го октября 18 подводъ. Нагрузивъ ихъ рыбою, благополучно 
возвратились въ свои селенія; на третій же день не рисками выѣхать, 
по причинѣ, могущей быть сильной прибыли воды, которая возвра
щается, при стихающемъ вѣтрѣ, нерѣдко съ необыкновенною быстро
тою, «валомъ».

Вообще, при сильномъ сгонѣ воды, остается масса рыбы, кото
рая зачастую никѣмъ не собирается и гибнетъ.

При обнаженіи косъ Таганрогскаго аалива было замѣтно вблизи 
Фарватера Донскихъ гирлъ, съ правой его стороны, въ 2 верстахъ 
отъ острова «Перебойнаго», «затопувшее лѣтъ 15— 20 тому назадъ 
судно, которое теперь всѣмъ своимъ корпусомъ находится въ грунтѣ 
и только одною своею частью (не назову, какой именно) выдается 
наружу».

Высокая температура 'средины мѣсяца. По вычисленіямъ Г. А. 
Лю бославскаго въ Лѣсномъ 2-ая декада минувшаго октября была 
необычайно теплою; средняя температура ея была 7°5, тогда какъ 
1-ая декада имѣла среднюю температуру 2°4, а 3-я 5°1. Особенно 
теплымъ днемъ былъ 17-ое октября съ среднею температурою 10°0. 
Въ связи съ частыми дождичками теплая погода повела къ возрожде
нію растительности. Хотя листопадъ окончился къ 1-ой половинѣ ок
тября, но трава вся стоитъ совершенно зеленая, цвѣтутъ одуванчики, 
полевыя Фіалки, дикая крапива и пр.

Равнымъ образомъ въ Кирилловѣ, Новгород, губ., по словамъ 
А. П. Колмовскаго, подъ вліяніемъ тепла 2-ой декады возобнови
лась нѣкоторая жизнь въ растительномъ мірѣ: па огородахъ зацвѣла 
клубника, явленіе очень рѣдкое по словамъ мѣстныхъ жителей. Вода 
въ Сиверскомъ озерѣ зацвѣла, какъ лѣтомъ.

Въ Сергинѣ, Тверской губ., пастьба скота не прекращалась весь 
мѣсяцъ; среди озимей обильпо разросся желтушникъ (или рыжикъ), 
который къ концу мѣсяца зацвѣлъ (св. I. В. Гусевъ).



Обзоръ  погоды за октябрь нов. ст. 511

Въ Гусевѣ, Владимірской губ., по сообщенію г. Тихоиранова, 
весь октябрь стояла сравнительно теплая погода, которая вмѣстѣ съ 
перепадавшими дождинками способствовала хорошему росту озимей. 
Благодаря такой погодѣ, и капуста до 20-тыхъ чиселъ мѣсяца не пе
реставала рости у тѣхъ терпѣливыхъ хозяевъ, которые не поторопи
лись сиять ее съ огорода. «Отмѣтимъ еще особенное явленіе для на
шей лѣсной стороны, пишетъ г. Тихонравовъ; лѣтомъ (считая его 
по осеннее равноденствіе) вслѣдствіе чрезвычайной сухости мы не ви
дали грибовъ; а увидѣли ихъ уже послѣ дождей конца сентября и на
чала октября, такъ что главный сборъ ихъ былъ около Покрова,— яв
леніе не часто бывающее».

Въ Москвѣ заморозки, хотя и были, однако имѣли мало вліянія на 
растительности, и на станціи у Н. П. А ф анасьева до конца октября 
цвѣли астры, левкои, резеда и пр.

Въ Павловскѣ, Воронежской губ., ростъ травъ не прекращался 
до конца мѣсяца, озими прекрасны, листопадъ сильно запоздалъ, въ 
срединѣ октября вторично зацвѣла вишня (Н. И. Скрябинъ).

Въ Бердянскомъ уѣздѣ, Таврической губ., по сообщенію В. П. 
П авленко, въ началѣ октября температура была довольно высокая, 
такъ что многія деревья, напримѣръ вишня, каштаны, абрикосы, на
чали обильно цвѣсти.

Въ Нѣжинѣ, сообщаетъ г. Винклеръ, розы цвѣли до конца 
октября, и 27-го числа передъ закрытіемъ ихъ въ саду срѣзанъ цѣ
лый букетъ расцвѣтшихъ бутоновъ; 4-го ноября срѣзана послѣдняя 
цвѣтная капуста.

Въ Кіевской губ., какъ пишетъ И. П. Савчепковъ, съ 4-го ок
тября появились во мшшествѣ грибы, опёнки и свѣжерастущіе грибы 
находили еще 31-го числа.

Въ Елпсаветградѣ 16-го октября вторично зацвѣла вишня 
(Л. Замлынскій).

ІІ-ая волна холода совершила движеніе отъ Финляндіи до юга 
Россіи 19— 24-го октября. Она двигалась въ восточной сторонѣ 
максимума, тяготѣвшаго надъ западомъ Европы. Вотъ главнѣйшія 
пониженія температуры, составляющія эту волну:

октября 19— 20: Куопіо —  6°4, Ювескюла —  9°.
)) 20— 21: Вологда —  7° 1, Тотьма —  7°9,

Вятка—  8°1.
» 21— 22: Кострома — 9°6, Казань —  11°2.
)) 22— 23: Саратовъ — 8°4, Оренбургъ— 7°2.
У ) 23 — 24: Ростовъ-на-Дону —  4°2, Лозовая — 4°2.
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Пониженія температуры за первые три дня весьма заданно пред
сказаны въ бюллетеняхъ Главной Физической Обсерваторіи.

Осадки. Вотъ обычное сопоставленіе суммъ осадковъ за минувшій
мѣсяцъ съ нормальными октябрьскими:

1S97 г. Норм. Разность.

Сѣверозападъ .......................... 36 52 -—16
Западъ........................................ 55 53 о

Центръ....................................... 37 40 — 3
Сѣверовостокъ......................... 43 37 6
Востокъ ..................................... 30 34 — 4
ІОговостокъ............................ 19 34 —  15
Югозанадъ............................... 56 34 22

Эта табличка не даетъ намъ особенно характерныхъ отклоненій, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ скрываетъ все разнообразіе выпаденія осадковъ. 
Мы встрѣчаемся съ чрезвычайнымъ различіемъ орошенія въ разныхъ 
мѣстахъ: въ Козловѣ, Хотьковѣ, Орловской губ. п Усть-Медвѣдицѣ 
выпало всего по 2 мм., между тѣмъ какъ въ Ватумѣ выпало 491 мм.; 
въ Тарханкутѣ, Одессѣ, Здолбуновѣ, Львовѣ, Италіи и на сѣверѣ 
Норвегіи выпало свыше 100. Далѣе къ западу мы имѣемъ опять 
весьма скудные осадки; близъ центра мѣсячнаго антициклона, въ Сак
соніи выпало всего 4 мм., въ Парижѣ всего 3 мм.

Сухость. Изъ Вышняго-Волочка, Сергина, Тверской губ., Ива
ново-Вознесенска, Гусевѣ, Владимірской губ. и др. пишутъ намъ о 
сухости почвы и очень хорошемъ состояніи дорогъ. Въ Вышнемъ- 
Волочкѣ это объясняется сѣдостью осадковъ. Въ Гусевѣ же довольно 
обильные дожди (66,5 мм.) быстро впитывались сухой землею.

Въ Хотьковѣ, Карачевскаго уѣзда, Орловской губ., осадки вы
пали въ крайне ничтожномъ количествѣ— 1,8 мм. Эти осадки, какъ 
сообщаетъ И. Г. М орозовъ, не могли поправить печальныхъ по
слѣдствій засухи послѣднихъ мѣсяцевъ; озимые носѣвы во многихъ 
мѣстахъ представляютъ грустную картину черной земли съ еле про
бивающеюся травкою. Конопля во многихъ мѣстахъ не возвратила 
сѣмянъ. Пахота подъ ярь по случаю засухи сопряжепа съ особыми 
трудностями. Но зато, благодаря бездождью, дороги лучше лѣтнихъ —  
ни капли грязи, чего не запомнятъ старожилы. Появились торфяные 
пожары; около деревни Семеновкп выгорѣло нѣсколько десятинъ; въ 
другомъ мѣстѣ въ горящую землю упалъ мальчикъ лѣтъ 14-тп и по
лучилъ значительные ожоги.

Въ Троицкѣ, Оренбургской губ., лѣтняя засуха продержалась до
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16-го октября, причемъ 11 — 15-го октября наблюдались сухіе пыль
ные тумапы (С. В. Ржанпцынъ).

Г. А постоловъ пишетъ намъ изъ Тифлиса, что тамъ и октябрь, 
и септябрь были очень сухи; въ 36-дневиый періодъ съ 15-го сен
тября до 21-го октября выпало всего 12 мм. Засуха очень вредно 
отозвалась на посѣвахъ и садахъ, въ особенности на Сѣверномъ Кав
казѣ, судя по газетнымъ свѣдѣніямъ.

Радуга въ водяныхъ капляхъ на листьяхъ деревьевъ наблюдена 
была И. П. С авчепковы мъ въ Соловьевкѣ утромъ 25-го октября, 
па слѣдующій день послѣ дождя. Солнце ярко свѣтило на юговосточ
ной сторонѣ горизонта, п наблюдатель, обращенный лицомъ къ сѣверу, 
видѣлъ па опушкѣ сосѣдняго сада часть радуги, ярко сіявшую всѣми 
цвѣтами. Явленіе это было видимо въ теченіе 5 минутъ, пока на 
солнце не нашло облако.

Акустическая примѣта о погодѣ. И. П . С авченковъ сообщаетъ, 
что 21-го октября въ Соловьевкѣ, Кіевской губ., онъ былъ свидѣте
лемъ того какъ оправдалось предсказаніе дождя, сдѣланное крестья
нами на основаніи слышимости церковнаго звона въ с. Ди винѣ, нахо- 
щемся въ 4-хъ верстахъ къ Востоку отъ Соловьевки. Съ той стороны, 
откуда явственно и отчетливо слышались удары колоколовъ, и ожидался 
дождь. Ожиданіе вполнѣ оправдалось. Ясная, тихая погода затумани
лась, юговосточпая сторона неба начала заволакиваться дождевыми 
тучами, на слѣдующій день уже все небо было покрыто облаками, и 
ночью выпалъ дождь въ количествѣ 1,9 мм. 23-го октября также 
падалъ перемежающійся дождь, давшій осадокъ 3,6 мм.; дождь продол
жалъ брызгать и 24-го числа.

Болѣзни. Въ Кириловѣ, Новгородской губ., октябрь простоялъ 
пасмурнымъ и сырымъ. Облачность достигла S6%, не было ни одного 
яснаго дня1); влажность поспособствовала тому, что дѣтскія болѣзни, 
корь и скарлатина, стали давать себя знать не только въ деревняхъ, 
но и въ городѣ. (А. И. Колмовскій).

Въ Калязнѣ развились корь и брюшной тиф ъ  (Н. М. Чередѣевъ).
Въ Порѣцкомъ, Симбирской губ., распространился брюшной тифъ  

(Алатырцевъ).
Въ Ростовѣ на Дону, по сообщенію «Пріазовскаго края» 3-го (15-го) 

октября (Ля 258)«съ наступленіемъ осенняго времени по обыкповеиію 
стали усиливаться заболѣванія разными инфекціонными болѣзнями: 
дифтеритомъ, скарлатиною брюшнымъ тифомъ и пр. Особенно же за

1) То же самое и въ Тотьмѣ.
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послѣдніе дни усилились, заболѣванія  брю ш ны м ъ тифомъ , которы й по 

словамъ врачей, въ э т у  осень в ы р а ж а е т с я  въ весьм а тяж ел ой  Формѣ 

и с ъ  трудом ъ  поддается  лѣченію».

На Кавказѣ рѣзкія измѣненія температуры неблагопріятно ска
зываются на здоровьи населенія и на растительности.

Въ Нѣжинѣ, по отзыву г. Винклера, необыкновенно большая 
смертность отъ скарлатины, брюшного тпФа, дифтерита; также были 
смертные случаи отъ чахотки. Въ теченіе осени умерло болѣе 400 
дѣтей.

Б. Срезневсній.
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САМЫЯ ХОЛОДНЫЯ МѢСТНОСТИ ЗЕМНАГО ШАРА.
(Окончаніе).

Послѣ напечатанія первой части статьиг) появились нѣкоторые ре
зультаты послѣдней полярной экспедиціи Н ансена, во время которой 
онъ достигъ 86° с. ш., то есть прошелъ на 3° сѣвернѣе, чѣмъ кто 
либо до него1 2).

Ниже даны среднія температуры, наблюдавшіяся во время экспе
диціи Н ансена. Извѣстно, что послѣдній, въ мартѣ 1895 г., съ 
однимъ изъ своихъ спутниковъ покинулъ корабль «Фрамъ», надѣясь 
достигнуть сѣвернаго полюса на саняхъ. Поэтому за послѣдній годъ 
имѣется два ряда наблюденій экспедиціи. Широты и долготы мѣстъ 
наблюденій даны въ цѣлыхъ градусахъ. Съ октября 1893 по апрѣль 
1894 г. «Фрамъ», находился въ меридіанахъ близкихъ къ Верхоян
скому п на 10— 14° сѣвернѣе его. Съ мая по сентябрь 1894 г. 
корабль былъ въ меридіанахъ западной части Якутской области; съ 
ноября 1894 по май 1895 г .—  въ меридіанахъ Енисейской губ. ит. д.

Дальнѣйшую разработку наблюденій взялъ на себя Г. Монъ 
(Mohn), разработавшій также результаты экспедиціи Н ансена въ 
Гренландію, когда послѣднему впервые удалось перейти чрезъ мате
риковый ледъ отъ В. берега къ 3. См. Peterm. Mitth. Erg. Heft 105 
и Мет. Вѣстн. 1893 г., стр. 24.

Среднія температуры зимнихъ мѣсяцевъ далеко не такъ низки, 
какъ въ долинахъ СВ. Сибири; онѣ даже нѣсколько выше, чѣмъ наб
людавшіяся въ тундрахъ на сѣверномъ берегу Сибири и верстъ 60— 
80 отъ этого берега (напр. въ Сагастырѣ, Устьянскѣ, Казачьемъ). 
Точно также и крайняя наименьшая, на кораблѣ «Фрамъ», 15-го ян
варя 1896 — 52°, значительно выше, чѣмъ наименьшія температуры

1) Мет. Вѣстн. 1897, стр 347.
2) См. Н а н сен ъ  среди льдовъ и полярной ночи С.П.Б. 1897.

Мотооролог. Вѣстп. № 12.
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Плаваніе корабля 
«Фрамъ» во льдахъ.

Плаваніе корабля 
«Фрамъ» во льдахъ.

1893 Октябрь . . 79 135 —18,4 1896 Январь . . 85 38 —37,4
Ноябрь . . 78 139 —24,2 Февраль . . 85 29 —34,7
Декабрь . . 79 13S —29,2 Мартъ . . . 85 24 — 18,7

Апрѣль . . 84 17 —18,1
1S94 Январь . . 79 135 —35,7 Май . . . . 84 14 —10,7

Февраль . . 80 134 —35,6 Іюнь . . . . S3 14 — 1,7
Мартъ . . . 80 134 —37,3 Іюль . . . . 82 14 — 0,1
Апрѣль . . 80 133 —21,2
Май . . . . 81 126 —10,1
Іюнь . . . . 82 122 -  1,5
Іюль . . . . 81 124 -+- 0,2
Августъ . , 81 127 -  1,0 Санпое путешествіе Н ан сен а  п
Сентябрь . . 81 124 — 8,3 наблюденія на землѣ Франца Іоснч>а.
Октябрь . . 81 118 —22,5
Ноябрь. . . 82 111 —30,8 1895 Апрѣль . . 85 88 —28,9
Декабрь . . 83 106 —34,9 Май . . . . 84 70 — 4,01

Іюнь . . . . 82 66 -  і , і  I
1895 Январь. . . S3 105 —33,4 Іюль . . . . 82 65 — 0,0 1

Февраль . . 84 104 —36,8 Августъ . . 81 60 -  1,7
Мартъ . . . 84 102 —34,8 Сентябрь . . \ -  6,7
Апрѣль . . 84 96 —28,7 Октябрь . . — 18,3
Май . . . . 84 89 - 12, 1 Ноябрь. . .

8
I —25,0

Іюнь . . . . 85 83 _ 2 2 Декабрь . . 1 —25,0
Іюль . . . . 85 76 -+- 0,3
Августъ . . 84 78 -  2,6 1896 Январь . . 81 55 —25,6
Сентябрь . . 85 80 — 9,9 Февраль . . -2 3 ,3
Октябрь . . 86 76 —21,2 Мартъ . . . — 12,2
Ноябрь. . . 86 65 —30,9 Апрѣль . . — 13,3
Декабрь . . 84 51 —32,9 Май . . . . -  7,8

въ Верхоянскѣ. Въ'первую зиму, когда корабль былъ къ С. отъ 
Якутской области, наибольшая температура зимы была — 9,7. На 
землѣ Франца Іосифа, за зиму, наименьшая — 43,3, наибольшая 
— 1,1. Средняя годовая за первый годъ — 18,5 (среди, шпроуа 80°, 
долгота (130°).
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Какъ выше замѣчено, экспедиція Н ансена, въ меридіанахъ близ
кихъ къ Верхоянскому находилась съ октября 1893 по апрѣль 1894 г.; 
въ довольно-же близкихъ къ нему —  но сентябрь 1894 г. Въ Верхо
янскѣ среднія температуры за это время были:

октябрь.. 1893 — 14,7 ап р ѣ л ь ... —  6,9
н ояб рь ... 1893 — 34,1 м а й ...........  6,2
декабрь . . 1893 — 45,6 іюнь...........  12,4
я н в ар ь ... 1894 — 51,1 іюль...........  18,7
Февраль.. 1894 — 44,8 авг ус тъ . .  8,9
мартъ . . .  1894 — 24,8 сентябрь.. 1,1

Годъ, съ ок
тября 1893 по 
сентябрь 1894,

— 14,3

Въ Верхоянскѣ, мѣсяцы мартъ, апрѣль, май и іюль были въ 
1894 году, необычайно теплы. Это были самые теплые мѣсяцы за 
весь періодъ наблюденій. Крайнія наибольшія за Февраль — 9,9; за 
мартъ 1,1 п за іюль температуры также 33,7 были самыя высокія за 
все время. Впрочемъ, разстояніе Верхоянска отъ тѣхъ частей Ледо
витаго океана, гдѣ въ этомъ году была экспедиція Н ансена, такъ 
велико, (до 1500 верстъ и болѣе) и условія такъ различны, что откло
ненія въ Верхоянскѣ могутъ быть совсѣмъ пныя, чѣмъ на океанѣ. 
Какъ бы то ни было, за данный годъ, на океанѣ, въ меридіанахъ 
близкихъ къ Верхоянском}', но отъ 10° до 15° къ сѣверу отъ него, 
одновременныя наблюденія далп годовую температуру на 4,2 ппже, 
температуру декабря на 16,4, января на 15,4 выше, марта на 12,5 
мая па 16,3, іюля на 18,5, сентября па 9,4 и октября на 3,7 ниже, 
чѣмъ въ Верхоянскѣ.

Съ апрѣля 1895 по апрѣль 1896 г., когда «Фрамъ» былъ посто
янно къ С. отъ 84° (средн. широта 85°, долгота 62°), средияятемпе
ратура1) =  — 18,7. Наблюденія па землѣ Франца-ІосиФа и вблизи ея 
(ср. шпр. 81°, долг. 56°) даютъ среднюю годовую — 13,3; на морѣ, 
вблизи этихъ острововъ, экспедиція Пайера и Вейпрехта наблюдала —  
16,2 (за 1873— 1874 г.).

Въ общемъ экспедиція Н ансена показала, что па Ледовитомъ 
океанѣ температура уменьшается къ сѣверу, даже зимой.

зима 1893— 94 ср. шпрота 80° долг. 136° ср. темп. — 33,6
1894--9 5 » 83° » 105° f) —  34.,7

» 1895 --9 6 » 85° » 39° » — 35.,о
» 1895--9 6 » 81° » 55° )) — 24:.,6

1) Если взять не среднюю апрѣля 1895 и 1S96 г., а лишь первый отъ нихъ, то 
средияя температура года будетъ —19,5.

1*
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Какъ видно, пониженіе температуры по направленію къ с.; особенно 
быстро происходитъ на меридіанахъ Новой Земли и земли Франца 
Іосифа; мы тѣмъ болѣе въ этомъ увѣрены, что имѣемъ одновременныя 
наблюденія въ этихъ меридіанахъ.

Необычайно теплъ для широты былъ мартъ 1896 г . ,— 18,7 подъ 
ш. 85° и — 12,2 подъ ш. 81°. Для того чтобы судить о томъ, какъ 
теплъ былъ этотъ мартъ, достаточно упомянуть, что даже на сравни
тельно тепломъ западномъ берегу Новой Земли — 11,2 въ Малыхъ 
Кармакулахъ 721/3 с. ш. лишь въ 1879 г. мартъ былъ теплѣе1). Въ 
1894 п 1895 г. мартъ имѣлъ приблизительно ту же температуру, 
какъ и Февраль, а въ 1896 г. онъ оказался на 16° (подъ 85°) и 11° 
(подъ 81°) теплѣе Февраля.

ДІѢто, по наблюденіямъ экспедиціи Нансена, оказалось холоднѣе, 
чѣмъ гдѣ либо изъ тѣхъ пунктовъ сѣвернаго полушарія, гдѣ были 
до сихъ поръ производимы наблюденія. Общая средняя изъ наблюденій 
Н ансена и на «Фрамѣ»: іюнь — 1,6, іюль -+-0,1, августъ — 1,8; 
здѣсь по крайней мѣрѣ для іюля не видно вліянія шпроты, а іюнь и 
августъ оказались холоднѣе подъ 84°— 85°, чѣмъ подъ 81°— 83°.

Мѣсяцы сентябрь и октябрь оказались холоднѣе, чѣмъ, по преж
нимъ наблюданіямъ, гдѣ либо въ сѣверной Сибири и на Ледовитомъ 
океанѣ, въ меридіанахъ Европы и Сибири. Лишь въ Сѣв. Гренландіи 
сентябрь и на Гриннелевой землѣ оба мѣсяца имѣли температуру близ
кую къ наблюдавшейся экспедиціей Н ансена. Такъ какъ и шведская 
экспедиція на Шпицбергенъ (Моссельбэй, подъ 80° с. ш.) наблюдала 
въ сентябрѣ среднюю температуру — 6,6 то и за этотъ мѣсяцъ несо
мнѣнно температура быстро пониясается но направленію къ сѣверу; 
тоже можно затѣтить и объ октябрѣ.

Такъ какъ экспедиція Н ансена была въ очень высокихъ широ
тахъ, между меридіанами средней Европы и средней части Якутской 
области, и при томъ повсюду нашла лишь глубокое море и отсутствіе 
острововъ, то, по всей вѣроятности и сѣверный полюсъ находится 
на морѣ; къ тому же и параллели очень съуживаются къ сѣверу, такъ 
что возможно уже теперь сдѣлать общее заключеніе о температурахъ 
самыхъ высокихъ сѣверныхъ широтъ земнаго шара.

1) Средняя годовая, температура, а также температура мѣсяцевъ 
съ марта но октябрь, въ самыхъ высокихъ шпротахъ вообще ниже 
чѣмъ гдѣ-либо наблюденная до сихъ поръ.

2) Въ этомъ отношеніи воздухъ надъ глубокими морями, иосѣщеи-

1) За 1896 г. наблюденія еще не напечатаны.



ными Нансеномъ, имѣетъ температуру очень близкую къ наблюдав
шейся на крайнемъ сѣверѣ Гренландіи и на Гриннелевой землѣ, т. е. 
на самыхъ сѣверныхъ метеорологическихъ станціяхъ.

3) Температура мѣсяцевъ съ ноября по Февраль, то есть мѣся
цевъ полярной ночи, ташке сходна съ наблюдавшейся въ означенныхъ 
странахъ.

4) На крайнемъ сѣверѣ лѣто оказалось холоднѣе, чѣмъ гдѣ либо 
по прежнимъ наблюденіямъ, на сѣверномъ полушаріи, такъ какъ іюнь 
и августъ имѣютъ температуры около— 2, а іюль около 0°. Въ этомъ 
отношеніи лѣто крайнихъ сѣверныхъ шпротъ болѣе отличается отъ 
лѣта крайняго сѣвера Гренландіи и Гриннелевой земли, чѣмъ отъ лѣта 
на моряхъ къ С. отъ Новой Земли; но и на этихъ меридіанахъ, лѣто 
значительно теплѣе, чѣмъ далѣе па сѣверъ, въ широтахъ 70°— 78у2° ю.

5) Мѣсяцы съ ноября по Февраль, на крайнемъ сѣверѣ, теплѣе, 
чѣмъ въ долинахъ СВ Сибири (Верхоянскъ и даже Якутскъ); но въ 
виду того, что замѣчено въ началѣ статьи, этотъ холодъ —  явленіе 
мѣстное. Въ горахъ и даже на холмахъ СВ Сибири зима навѣрное 
теплѣе. Точно ташке и на высотѣ 300— 400 метр, надъ долинами 
зима также должна быть теплѣе.

6) Поэтому, если взять сплошныя пространства, а не однѣ долины 
и слон воздуха, хотя бы въ 3000 м., то вѣроятно зима въ такихъ пре
дѣлахъ холоднѣе на крайнемъ сѣверѣ, чѣмъ въ СВ. Сибири.

7) Это подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ, что на сѣверномъ 
берегу Сибири и даже до 80 в. отъ него, въ тундрѣ, температура 
зимы гораздо ближе къ наблюдаемой даже на такомъ крайнемъ сѣ
верѣ, какъ Гренландія и Гриннелева земля, чѣмъ къ температурѣ зимы 
въ Верхоянскѣ у.

8) Нѣтъ никакого основанія принимать двѣ области наибольшаго 
холода, или, какъ иногда выражаются, два полюса холода, на сѣверномъ 
полушаріи, какъ это многіе принимали до сихъ норъ. Если брать только 
температуру нижняго слоя воздуха и притомъ въ Сибири, въ долинахъ, 
то съ ноября по Февраль всего холоднѣе въ долинахъ СВ. Сибири; 
если же поступить какъ показано выше, то вѣроятно и температура 
этихъ мѣсяцевъ окажется наиболѣе низкою въ очень высокихъ широ
тахъ, вблизи полюса. Съ марта но октябрь и температура нижняго 
слоя воздуха понижается но направленію къ сѣверу. 1

Самыя холодныя мѣстности земнаго шара. 519

1) См. первую статью, стр. 3-17.
А. Воейковъ.
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КЪ  ВОПРОСУ О ГРОЗАХЪ.
Два явленія, наблюдаемыя во время грозы, первое прекращеніе 

грозы за частую на самомъ сильномъ ударѣ и второе неистощимость 
энергіи малыхъ иа видъ грозовыхъ облаковъ въ противность ученію 
о емкости проводниковъ, мѣшали мпѣ всегда принять ходячія теоріи 
грозы и заставляли искать другихъ объясненій. Въ этомъ году мнѣ по
счастливилось въ этомъ направленіи, благодаря возможности наблюдать 
цѣлую серію рѣдкихъ въ нашей мѣстности грозъ въ высокихъ слояхъ 
атмосферы безъ дождя и разрядовъ въ землю; кромѣ того два лабо
раторныхъ опыта внесли тоже свою долю освѣщенія въ интересую
щій меня вопросъ. Результаты этихъ наблюденій я и осмѣливаюсь под
нести на судъ читателей уважаемаго журнала въ надеждѣ вызвать со 
стороны свѣдующпхъ людей провѣрочные опыты и научную критику.

Первый опытъ касается происхожденія асмосФеры и ея электри
ческаго заряда. Прпппмая, согласно съ Лоджомъ и де Гееномъ 
солнце, за источникъ электрическихъ колебаній, я расположилъ опытъ 
слѣдующимъ образомъ: металлическій сфероидъ въ 10 см. діаметромъ 
былъ положенъ на изолированный столикъ въ близкомъ разстояніи 
отъ положительнаго полюса бобины РумкорФа, съ искрой въ 8 см. и 
на верхній конецъ шара были положены два кусочка ваты пропитан
ные одинъ соляною кислитой, а другой нашатырнымъ спиртомъ. 
Отрицательный полюсъ катушки былъ приведенъ съ помощью лейден
ской банки въ сообщеніе съ землею. Какъ только бобина была пу
щена въ дѣйствіе, дымокъ микроскопическихъ кристаловъ нашатыря, 
ранѣе подымавшійся къ верху, сейчасъ же обволакивалъ шаръ ров
ною атмосферою съ явно выраженнымъ теченіемъ частицъ отъ полюса 
къ экватору шара. За симъ, если по прошествіи иеболыпаго временіи 
мы изслѣдуемъ шаръ съ электроскопомъ, то окажется, что онъ заря
женъ положительнымъ электричествомъ, не смотря на то, что полу
чалъ нонеремѣнно заряды разныхъ зиаковъ. Какъ видите аналогія 
съ явленіями на земной поверхности довольно полная. Перехожу те
перь ко второму опыту, объясняющему какимъ путемъ зарядъ верх
нихъ разрѣженныхъ слоевъ атмосферы, которые можно считать хоро
шимъ проводникомъ вплоть до давленія въ 10 см. ртут. столба, пере
ходитъ черезъ непроводящій слой атмосферы нормальнаго давленія, 
играющій роль изолятора, на поверхность земли.

Для этого опыта я пользовался машиной Гольца при слѣдую
щемъ расположеніи приборовъ; положительный полюсъ машины со-
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едипяется съ шаромъ, имѣющимъ на одной пзъ сторонъ иглу, подъ 
которой на столикѣ располагаются опять бутылочки съ соляной кисло
той и нашатырнымъ спиртомъ. Для выдѣленія окрашивающей явле
ніе пыли —  отрицательный полюсъ машины соединяется съ верти
кальнымъ дискомъ и располагается противъ иглы положительнаго по
люса. При вращеніи машины электрическій вѣтеръ (тихій разрядъ) 
втягиваетъ въ себя пыль нашатыря и превращается въ горизонталь
ный смсрчь или вихрь съ замѣтнымъ вращеніемъ вокругъ своей оси 
по направленію часовой стрѣлки, еслп смотрѣть отъ положительнаго 
полюса къ отрицательному. Вихревой жгутъ иногда принимаетъ Форму 
пробочника па манеръ знаменитаго смерча видѣннаго въ Вицѣ въ 
прошломъ столѣтіи. Зная сгущающую способность тихаго разряда, 
которой уже начали пользоваться даже въ промышленности, не трудно 
объяснить себѣ причину возникновенія изъ ничего почти грозовыхъ 
облаковъ. Такимъ образомъ явленіе грозы нужно признать за нѣчто 
подобное опыту Планте съ разрядомъ динамическаго электричества 
черезъ конденсаторъ съ тонкой слюдяной пластинкой. Разрядный по
токъ все время ищетъ болѣе проводящаго мѣста; его дорога при
чудливо разнообразна и главный потокъ перескакиваетъ зачастую въ 
опытѣ Планте на растояиіп сантиметра, а въ явленіяхъ грозы па 50— 
100 верстъ, мнѣ неоднократно случалось наблюдать прекращеніе грозы 
на очень сильномъ ударѣ; и черезъ 5 минутъ по прекращеніи дождя 
видѣть молнію на такомъ разстояніи, что громъ уже не былъ слы
шенъ, чего нельзя объяснить никакими акустическими законами и 
единственно можетъ быть объяснений тѣмъ перескакиваніемъ потока, 
которое возможно наблюдать въ маломъ видѣ на слюдяной пластинкѣ 
Планте. Наблюдая послѣднія грозы въ Полтавской губерніи я могу 
констатировать Фактъ, что небольшое облако въ теченіе цѣлыхъ ча
совъ, при почта полной неподвижности, бороздилось молніями во всѣхъ 
направленіяхъ безостановочно и всякій знакомый съ статическимъ 
электричествомъ могъ бы поручиться, что даже сотой доли этой энер
гіи было бы достаточно для полнаго заряженія облака и другаго объ
ясненія нѣтъ, какъ признать облако мѣстомъ разряда пзъ разряжен
ныхъ сферъ па землю, при чемъ облако только слѣдствіе и втянуто раз
рядомъ, какъ втягивается нашатырная пыль электрическимъ вѣтромъ.

В. Балясный.
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РАЗНЫ Я ИЗВѢСТІЯ.
Х Р О Н И К А . Некрологъ Р. Эберкромби по Скотту.—ІІмп. Академія Наукъ 

засѣданіе 24-го сентября, послѣднія наблюденія въ Россіи помощью воздушныхъ ша
ровъ и летучихъ змѣевъ.— Парижская Академія Наукъ; актішограФЪ В іо л я и К рова  
для наблюденій въ высшихъ слояхъ. — Поднятіе термогнгробарограФа па летучемъ 
змѣѣ на высоту 3379 метровъ въ Америкѣ. — Атмосферныя волны Гельмгольца по 
наблюденію Эмдена съ аэростата. — Сушащее дѣйствіе воздуха, какъ элементъ меди
цинской метеорологіи.—Всасываніе воды растеніями изъ замерзшей почвы.—Вѣсовой 
гигрометръ Леонардо-да-Винчи. ■— Врільдъ и Г ельм анъ объ пзодннамахъ вѣтра. — 
Температура земли на большой глубинѣ. — Вопросъ о мистпуФФерѣ. — Причина ма- 
гнитпзма горныхъ породъ. — Сухость 1896 г. въ Индіи.

Некрологъ Ральфа Эберкромби, помѣщенный Р. Скоттомъ въ Nature 
18-го ноября, гласитъ слѣдующее:

Р. Эберкромби родился въ 1842 г.; онъ былъ младшимъ сыномъ 
лорда Эберкромби, мать его была дочерью лорда Медуинъ; многіе изъ 
его родственниковъ имѣли высокое служебное положеніе.... Р яльфъ и 
въ дѣтствѣ, какъ и позднѣе, не пользовался хорошимъ здоровьемъ. 
Хотя способности позволили ему въ школѣ двигаться вдвое скорѣе 
сверстниковъ, однако болѣзненность заставила его оставить школу. 
Въ 1860 г. онъ поступилъ па военпую слуяібу и черезъ 4 года въ 
чинѣ лейтенанта отправился въ Квебекъ, чтобы принять участіе въ 
войнѣ отступленія. Онъ посѣтилъ театръ войны, но несмотря на ре
комендаціи къ генералу Грапту пе попалъ ни на одно изъ большихъ 
сраженій. Въ началѣ .1866 г. опъ поступилъ въ Военпую Академію, 
но здоровье его испортилось, двѣ поѣздки въ Крейцпахъ не помогли, 
и въ 1869 г. опъ съ огорченіемъ вышелъ въ отставку. Въ видахъ 
поправленія здоровья Эберкромби сдѣлалъ два кругосвѣтныхъ путе
шествія. Въ 1890 г. онъ предпринялъ третье пзчгешествіе на Тихій 
океанъ, но заболѣлъ въ Спдпеѣ, и тамъ остался, жизнь его окончи
лась тихою смертью во снѣ 21-го іюня 1897 г.

Эберкромби съ раннихъ лѣтъ много интересовался наблюдатель
ною метеорологіею. Наблюденія, сдѣланныя имъ во время военной 
службы въ Канадѣ, нашли себѣ мѣсто въ его трудѣ: «Море и небо въ 
разныхъ широтахъ» (1888 г.). Имя его надолго связано съ классифи
каціею облаковъ, разработанною имъ въ сообществѣ съ Гильдебрапд- 
сономъ и принятой большинствомъ голосовъ па Парижской конферен
ціи 1896 г. Кромѣ вышеупомянутой книги Аберкромби издалъ: 
«Основы предсказанія погоды помощью синоптическихъ картъ», со
чиненіе изданное въ 1885 г. англійскимъ метеорологическимъ Совѣ
томъ, «погода, популярное изложеніе природы метеорологическихъ
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измѣненій», а кромѣ того множество мелкихъ статей. Живя въ Австра
ліи онъ дѣлалъ денежныя затраты на разработку метеорологическихъ 
вопросовъ; такъ изданы изслѣдованія: о движеніи антициклоновъ юж
наго полушарія, о типахъ погоды въ Австраліи и др.

Эберкромби сохранилъ до конца рѣдкій даръ привлекать къ 
себѣ друзей. Его сердечной и справедливой натурѣ не мѣшали выска
зываться пи разстояніе, ни болѣзнь. Свидѣтели его страданій въ по
слѣдніе мѣсяцы никогда не забудутъ его терпѣнія и кротости. Судьба 
его была нелегка; слабость здоровья причинила ему массу разочаро
ваній, принудила отказаться отъ нравившейся ему службы, разстроила 
открывавшуюся ему блестящую карьеру и потребовала мучительныхъ 
заботъ втеченіе слишкомъ 20 лѣтъ. Хотя ему и пришлось жить въ 
далекомъ краѣ, отрѣзаннымъ отъ всего родного, однако теплыя дру
жескія связи его сохранятъ его память на долго и на родинѣ.

Императорсная Академія Наукъ въ С.-Петербургѣ. Засѣданіе Физико- 
математическаго отдѣленія 24-го сентября 1897 г. Академикъ М.А. 
Р ы качевъ  сообщилъ объ изслѣдованіи атмосферы помощью аэроста
товъ и летучихъ змѣевъ. Высоты баллона-зонда выпущеннаго 15-го 
(27) іюля удалось опредѣлить помощью какъ термо-барограФа, такъ 
и Фотограмметровъ Павловской Обсерваторіи. Послѣдовательныя раз
ности того и другого способа опредѣленій составили при высотѣ около 
12000 метровъ:— 133,— 42, -■«- 146, -+- 20, н -  293 метровъ. Нельзя 
не привѣтствовать этотъ первый опытъ провѣрки барометрическихъ 
опредѣленій столь большихъ высотъ. 23-го іюля (4-го августа) вы
сота аэростата была найдена но Фотограмметрическому опредѣленію 
2390 метровъ, а но барометрическому 2372 м. Обработка русскихъ 
наблюденій 3-го международнаго полета 1-го (13) мая 1897 г. про
изведена Э. В. Ш телннгомъ и напечатана въ В  4 Извѣстій Акаде
міи (на нѣмецкомъ языкѣ). Опыты съ летучими змѣями, произведен
ные лѣтомъ въ Павловскѣ, привели къ поднятію змѣевъ до высоты 
612 метровъ; во многихъ случаяхъ была опредѣлена высота нижней 
границы низкихъ облаковъ; 20-го сентября (2 октября) облако наб
людено было на высотѣ всего въ 344 метра.

Парижская Академія Наукъ. Засѣданіе 2-го ноября. Віользамѣчаетъ, 
что баллоны-зонды слѣдуетъ утилизировать для опредѣленія величины 
солнечной постоянной, т. е. тепловой энергіи солнечнаго луча до всту
пленія его въ атмосферу. Віоль указалъ на важное значеніе актино- 
метрическихъ наблюденій, производимыхъ Валло на Монбланѣ, свобод
ныхъ отъ вліянія сильнаго поглощенія теплоты нижнимъ, влажнымъ 
и загрязненнымъ слоемъ атмосферы. Желательно имѣть аппаратъ, ко-
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торыіі могъ бы записать инсоляцію па еще большихъ высотахъ 15—  
20000 метровъ, достигаемыхъ аэрофпломъ. Такой аппаратъ уже по
строенъ Віолемъ; по испытаніе его, произведенное при поднятіи воз
душнаго шара 2 1 -го октября, пока еще не выяснило его полной при
годности, такъ какъ аэростатъ поднялся только па высоту 2500 мет
ровъ.

Засѣданіе 29-го ноября.—  В о л ь ф ъ  доложилъ объ усовершен
ствованіи анемометра системы Бурдона г-номъ Mailhat. —  К рова 
описалъ новый актииограФ ъ, чрезвычайно легкой конструкціи, до
пускающій переноску па большія высоты безъ ущерба для точности. 
Приборъ состоитъ изъ термоэлектрическаго актинометра па эквато
ріальной монтировкѣ и пишущей части, отмѣчающей силу тока. По
слѣдняя состоитъ изъ аперіодическаго гальванометра, котораго под
вижная рамка снабжена алюминіевою стрѣлкою и перомъ Ришара, 
ставящимъ точки чрезъ промежутки въ 1 минуту, помощью нажатія 
эксцентрика насаженнаго на секундную ось часовъ; вся пишущая 
часть прочно укрѣплена въ легкомъ ящикѣ съ стекляннымъ окошкомъ, 
позволяющимъ видѣть ходъ кривой; при переноскѣ, подвижныя части 
закрѣпляются особыми арретирами. Аппаратъ К рова испытывался въ 
Монпелье и Медонѣ и наконецъ въ августѣ и сентябрѣ 1897 г. па 
различныхъ мѣстахъ Монблана, между прочимъ па вершинной обсер
ваторіи Жансаиа; всѣ переноски оиъ вытерпѣлъ безъ малѣйшаго по
врежденія. Удобство переноски и возможность жюстировать чувстви
тельность составляютъ цѣпную особенность самопишущаго гальвано
метра въ аппаратѣ К рова.

Поднятіе термогигробарографа на летучемъ змѣѣ на высоту 3379 мет
ровъ (3571 надъ уровнемъ моря) выполнено 15-го октября въ обсер
ваторіи Голубой Горы. Верхній змѣй при этомъ достигъ высоты 
3419 м.; это былъ змѣй типа Лаусопа съ хвостомъ, площадью въ 
71 кв. футъ; вмѣстѣ съ нимъ для поддержанія термографа служилъ 
змѣй Гарграва площадью въ 36 кв. Футъ. Два другихъ змѣя Гар- 
грава, площадью каждый въ 22,9 Фута, были привязаны къ прово
локѣ иа разстояніи 2000 и 3500 метровъ отъ верхняго конца. Вся 
проволока имѣла въ длину 6300 метровъ, а натяженіе ея колебалось 
между 125 и 150 Фунтами. Поднятіе инструмента началось въ 3 ч. 
48 мии. дня, высшая точка подъема была достигнута въ 6 ч. веч., 
спускъ былъ законченъ въ 8 ч. 20 м. Вѣтеръ дулъ у поверхности 
земли отъ югозапада со скоростью отъ 13 до 22 миль въ часъ, па 
высотахъ же свыше 1000 метровъ его направленіе было сѣвероза- 
падиое. Температура на вершинѣ пути оказалась равною 41° Фар.
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(5° Ц.), тогда какъ у поверхности земли опа была 71° Фар. (21°7 Ц.), 
слѣдовательно измѣнялось на 0°50 Ц. па каждые 100 метровъ.

Лаврентій Р отчъ  замѣчаетъ по этому поводу въ письмѣ къ изда
телю «Nature», что автоматическія записи, полученныя подъ змѣями 
вообще подтверждаютъ выводы Уельша и Глешера. Такъ обнаружено, 
что наиболѣе быстрое паденіе температуры съ высотою замѣчено въ 
нижнемъ слоѣ воздуха и что на довольно большой высотѣ замѣчаются 
слои влажнаго воздуха даже въ отсутствіи облаковъ. Г. Клэйтонъ 
печатаетъ въ настоящее время изслѣдованіе ста слишкомъ записей, 
полученныхъ помощью змѣевъ съ 1894 г., которое составитъ прило
женіе къ І-ой части 42-го тома Лѣтописей астрономической обсер
ваторіи Harvard College.

Атмосферныя волны Гельмгольца по наблюденію Эмдена съ аэростата.
При воздушномъ поднятіи 7-го ноября 1896 г. г. Эмденъ имѣлъ 
случай видѣть съ высоты 550 метровъ своеобразное строеніе тумана, 
покрывавшаго Мюнхенъ и его окрестности въ видѣ квадратной пелены 
съ сторонами въ 7’/3 километровъ длиною; пелена эта состояла изъ 
параллельныхъ облачныхъ цилиндровъ, подобныхъ огромнымъ колба
самъ, въ количествѣ 15, слѣдовательно находящихся на разстояніи 
около 540 одинъ отъ другого. Встрѣченное па высотѣ теплое тече
ніе отъ запада къ востоку позволило аэронавтамъ пронестись послѣ
довательно надъ всѣми 15-ю облаками свертками. Скорость этого те
ченія составляла 12,5 метровъ въ секунду, а температура 9°2, тогда 
какъ нижній слой воздуха былъ неподвиженъ и имѣлъ температуру 
2°7. Скольженіе этихъ слоевъ различной плотности должно было, по 
Гельмгольцу, вызвать образованіе волнъ па поверхности раздѣла. 
Для разности скоростей 10 метровъ въ сек. и разности температуръ 
10° длина волнъ вычислена Гельм гольцем ъ въ 550 метровъ. Почти 
таково же и наблюденное Эмденомъ разстояніе между облачными 
цилиндрами, которые легко могли образоваться на гребняхъ волнъ 
(см. статью «Хроника» объ облакѣ imdnlus, стр. 315).

Сушащее дѣйствіе воздуха, какъ важный элементъ медицинской метео
рологіи и климатологіи, обыкновенно опредѣляется такъ называемымъ 
недост ат комъ насы щ енія , т. е. разностью менаду наблюдаемою дцру- 
гостыо пара и наибольшею упругостью пара возможною п р и  т ой оюе 
т ем п ерат урѣ  воздуха. Испареніе съ поверхности человѣческаго тѣла 
однако опредѣляется въ дѣйствительности пе этою разностью, а раз
ностью между наблюдаемою упругостью пара и наибольшею упру
гостью пара возможного п р и  т ем п ерат урѣ  поверхност и т ѣ ла. Эта 
разность обыкновенно бываетъ больше первой. Весьма поучительно,
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что оба способа вычисленія сушащаго дѣйствія воздуха примѣнены 
въ новой книжкѣ по медицинской метеорологіи: Leigh Canney, ме
теорологія зимы въ Египтѣ въ соотношеніи съ болѣзненностью (Лон
донъ 1897 г., 72 стр.). Въ этой книжкѣ можно найти данныя по су
точному ходу температуры и влажности въ 4-хъ мѣстахъ Египта; 
данныя эти реФпрпровалпсь уже въ Россіи, именно на московскомъ 
международномъ медицинскомъ конгрессѣ.

Всасываніе воды растеніями изъ замерзшей почвы послужило предме
томъ опытовъ, представленныхъ г. Петромъ К озаровы мъ Лейп
цигскому Университету въ диссертаціи «О вліяніи различныхъ внѣш
нихъ Факторовъ на поглощеніе воды растеніями». Растенія были упо
треблены для этихъ опытовъ, какъ нормально растущія, такъ и ли
шенныя корней. Въ обоихъ случаяхъ оказалось, что впитываніе воды 
прн пониженіи температуры только уменьшалось, но не исчезало при 
температурахъ нпже пул я; въ томъ случаѣ, когда корни были умерщ
влены обварпваніемъ, оказалось даже, что впитываніе воды не 
уменьшалось при пониженіи температуры до точки замерзанія. Та
кимъ образомъ возможно питаніе растеній изъ замерзшей почвы, и 
это независимо отъ жизненныхъ процессовъ въ корневыхъ клѣткахъ. 
Всасываніе влаги изъ льда продолжается до температуры — 4° п 
— 5° для Chrysantemum indicum, до — 4° п — 3° для Chelidonium 
majus. По мнѣнію Молпша, замороженныя растенія долгое время 
сохраняютъ вокругъ себя оболочку жидкой воды (N. Rundschau XII, 
р. 444 п 604).

Вѣсовой гигрометръ Леонардо да Винчи былъ построенъ на принципѣ 
самыхъ простыхъ вѣсовъ, какіе можетъ смастерить каждый мужи
чекъ въ полѣ изъ веревки и палки. Къ концамъ палки привязывается 
веревка, длиной примѣрно въ два раза болѣе палки; за средину ве
ревки палка подвѣшивается въ горизонтальномъ положеніи къ суку 
дерева; отъ точки подвѣса спускается внизъ веревка, натянутая въ 
отвѣсномъ положеніи камнемъ и проходящая около средины палки; 
если теперь на концы палки вѣшать различные грузы, то палка будетъ 
наклоняться п отходить въ ту или другую сторону; при этомъ верти
кальная веревка не будетъ проходить чрезъ средину палки, а будетъ 
дѣлить ее па части обратно пропорціональныя нагрузкамъ (какъ по
лучаемъ пзъ простого вычисленія, пренебрегая вѣсомъ палки и ве
ревки). Построивши подобные, по болѣе деликатные вѣсы, Леопардо- 
да-Винчи повѣсилъ па одинъ конецъ коромысла комокъ ваты, а на 
другой тару изъ воска. При увеличеніи влажности вата вслѣдствіе 
гигроскопичности втягивала большее пли меньшее количество влаги
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изъ воздуха и перетягивала воскъ. Соотвѣтственно степенямъ влаж
ности Леонардо да-Винчи поставилъ на коромыслѣ маркп противъ 
вертикальной нити и получилъ гигрометръ (La Nature 1276).

Вильдъ и Гельманъ объ изодинамахъ вѣтра I. А. Керсновскаго. Въ ин
тересной статьѣ о годовомъ ходѣ скорости вѣтра (Met. Z. за сентябрь 
1897 г.) проФ. Гельманъ замѣчаетъ по поводу труда I. А. К е р с 
новскаго о распредѣленіи скоростей вѣтра въ Россіи слѣдующее: 
«высота Флюгера надъ поверхностью земли колеблется на русскихъ 
станціяхъ въ широкихъ предѣлахъ —  менаду 4,5 и 39,5 метрами; о 
сравнимости абсолютныхъ величипъ скорости вѣтра нечего думать, и 
потому опытъ построенія изодинамъ вѣтра, сдѣланный г. Керснов- 
скпмъ, слѣдуетъ считать столь же преждевременнымъ, какъ и опытъ 
Вильда построенія изодинамъ для Сѣверной Америки». Г. И .Вильдъ 
возражаетъ по этому поводъ (Met. Z. за ноябрь), что огромное боль
шинство анемометровъ установлено въ Россіи на высотѣ около 10 
метровъ, а именно:

на высотѣ 5—10 м. 10—15 м. 15—20 м. 20—30 м. 40 м.
число анемометровъ: 59 46 10 4 1

Что касается единственнаго анемометра на высотѣ 40 м., нахо
дящагося въ Вильнѣ, то таковой отнюдь не даетъ большей силы вѣтра, 
чѣмъ сосѣдніе анемометры, а скорѣе малую силу, что слѣдуетъ при
писать вліянію горъ, окружающихъ Вильну. Равнымъ образомъ и въ
С.-Петербургѣ и Павловскѣ сила вѣтра не оказывается большею, 
чѣмъ на сосѣднихъ станціяхъ, не смотря на высокое положеніе ане
мометровъ. Во всякомъ случаѣ, первый опытъ, сдѣланный г. К ерс- 
новскимъ, но мнѣнію Г. И. Вильда, основывается на достаточно 
однородныхъ наблюдательныхъ данныхъ и приводитъ къ нѣкоторымъ 
интереснымъ заключеніямъ.

Профессоръ Гельм анъ не оставляетъ этого возраженія безъ от
вѣта: онъ находитъ, что въ изслѣдованныхъ имъ рядахъ анемометри
ческихъ наблюденій однородность ряда каждый разъ нарушалась, когда 
высота анемометра мѣнялась на нѣсколько метровъ. На большихъ вы
сотахъ (50 и болѣе метровъ) это вліяніе не такъ сильно сказывается, 
но оно не можетъ быть оставлено безъ вниманія на высотахъ 5— 20 
метровъ. По Стевенсону анемометръ на высотѣ 15 м. даетъ сред
нюю годовую скорость па 1 м. большую чѣмъ па высотѣ 5 метровъ 
(Joiirii. Scot. Met. Sor. V 348). Г. Гельманъ остается при своемъ 
мнѣніи, еще разъ отсылая читателей къ вышеупомянутой статьѣ его 
и приведеннымъ тамъ доводамъ.
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Замѣтимъ, что въ русской литературѣ есть, кромѣ труда 
I. А. К ерсновскаго, еще трудъ М. М. П ом орцева «о законѣ рас
предѣленія скоростей вѣтра», приводящій также къ построенію изо- 
динамъ вѣтра. Авторъ этого труда обращаетъ вниманіе еще на одинъ 
источникъ погрѣшностей, пмепно па зависимость среднихъ величинъ 
отъ суточпаго хода и путемъ математическихъ разсужденій даетъ те
оретическія поправки для полученія истинныхъ среднихъ (доходящія 
до 30%), однако этими поправками не пользуется и проводитъ изоди- 
иамы па основаніи неисправленныхъ чиселъ г. К ерсновскаго. Въ при
знаніи абсолютнаго значенія за показаніями анемометра Впльда на 
русскихъ станціяхъ М. М. Поморцевъ идетъ еще болѣе, чѣмъ 
I. А. К ерсновскій , и, обращаясь къ вѣтрамъ въ Берлинѣ, Вѣнѣ, 
Львовѣ и другихъ 6-ти нѣмецкихъ станціяхъ, упоминаетъ о «мень
шей точности наблюденій скоростей вѣтра на этихъ станціяхъ»; от
зывъ этотъ, лестный для анемометровъ Вильда, представляется намъ 
несправедливымъ по отношенію къ первокласиымъ заграничнымъ об
серваторіямъ. Общій недостатокъ пзодпнамъ гг. К ерсновскаго  и 
П оморцева ясно виденъ въ заключеніи послѣдняго: «Въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ, какъ напримѣръ у Впсби и Торна мы видимъ изодпнамы въ 10 
и болѣе метровъ, которыя указываютъ какъ бы на то, что здѣсь суще
ствуютъ особые центры наибольшаго динамическаго дѣйствія, по про
исходитъ ли это явленіе вслѣдствіе дѣйствительно повышенной скорости 
вѣтровъ, или причина такого Факта кроется въ сам ы хъ способахъ 
наблюденія скорости вѣтра, сказать съ увѣренностью нельзя (стр. 45). 
Другая противоположная аномалія —  затишье въ западныхъ губерні
яхъ, объ ясняемая М.М. Поморцевымъ, какъ результатъ вліянія Кар
патъ, есть исключительно результатъ не нормальнаго топографическаго 
положенія единственной анемометрической станціи данной области—■ 
въ г. Впльнѣ; аномалія исчезла, когда станція была перенесепа изъ 
центра города (долина) па желѣзнодорожный вокзалъ, на возвышен
ность. Точно такяіе долинная станція въ Юрьевѣ при незначительномъ 
улучшеніи положенія (въ 1892 г.) стала давать въ 11/3 раза большія 
скорости вѣтра.

Принимая во вниманіе какъ вышеозначенныя топографическія 
вліянія, такъ и общеизвѣстныя большія личпыя погрѣшности наблю
дателей, имѣющихъ дѣло съ анемометромъ Вильда, мы позволяемъ 
себѣ присоединиться къ взгляду проФ. Гельмана.

Температура землй на большой глубинѣ недавно пзучепа въ колодцѣ, 
который Forest oil Company въ Питсбургѣ Соед. Шт. довела до глу
бины 1620 м. Вотъ полученные результаты:
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Глубины: 705 ы. 1500 м. 1620 м.
Температура: 20°5 49°4 53°.

Въ указанныхъ предѣлахъ геотермическій градусъ оказывается 
равнымъ 34,5 на 1° т. е. почти такимъ же какъ въ Парушковицѣ 
(34, 14 м., см. хронику стр. 180).

Вопросъ о мистпуфферѣ, заинтересовавшій многихъ метеорологовъ, 
продолжаетъ привлекать сообщенія о новыхъ аналогичныхъ явленіяхъ 
въ періодическую печать. Нѣчто подобное наблюдалось и въ дельтѣ 
Ганга, и въ Сѣверной Америкѣ, наир. Коннектикутѣ; въ Сѣверной 
Каролинѣ и въ Пенсильваніи знаютъ грохочущіе звуки предшествую
щіе обваламъ; въ Южной Каролипѣ и Чарльстонѣ за недѣлю до земле
трясеній обращали вниманіе на особые звуки. При Вашингтонскомъ 
обзорѣ погоды за сентябрь 1897 г. описываются подъ названіемъ сей
смическихъ звуковъ явленія гула, какъ бы отъ отдаленнаго взрыва 
или пушечнаго выстрѣла въ Франклшісвплѣ, Сѣверной Каролинѣ и 
Георгіи. Профессоръ Аббе замѣчаетъ, что подземпые звуки иногда 
могутъ происходить отъ дѣйствія мороза и дождя въ горныхъ поро
дахъ. Ланкастеръ называетъ мпстпуФФеры «таинственными явле
ніями атмосферной акустики» и помѣщаетъ ихъ въ одну категорію съ 
явленіями ненормальной слышимости звуковъ. Въ Кальвадосѣ во Фран
ціи въ городѣ Лопгъ-сюрмсръ называютъ «южнымъ эхо» явленіе слы
шимости звуковъ производимыхъ въ городѣ Баііё въ разстояніи 7 ки
лометровъ. Шумъ желѣзнодорожнаго поѣзда, звонъ соборнаго коло
кола и мр. бываютъ иногда поразительно слышны прп вѣтрахъ раз
наго направленія и разной силы, во всякое время года, прп всякомъ 
расположеніи п движеніи облаковъ. (См. Cielet. Terre 18S6 г., стр. 500 
и 1897 г. стр. 281).

Причина магнитизма горныхъ породъ. Поколь и Тёплеръ опублико
вали результаты опытовъ намагничиванія различныхъ образчиковъ 
минераловъ разрядами электрической машины, дававшей искры длин
ною въ 3 — 8 сантиметровъ; камешки помѣщались пли на пути искры 
или рядомъ и послѣ каждаго разряда изслѣдовались прп помощи ма
ленькой буссоли. Въ цѣломъ рядѣ случаевъ получалось явное намагни
ченіе минераловъ; одинъ кусокъ гранита отклонилъ стрѣлку буссоли 
на 90°; кусокъ базальта такъ и остался намагниченнымъ. Рапредѣле- 
ыіе магнитизма впрочемъ вообще оказалось очень неправильнымъ; 
повидимому магнитные полюсы противоположнаго знака разсѣяны въ 
кускахъ минераловъ безъ порядка, какъ это бываетъ и въ естествен
ныхъ магпптпыхъ камняхъ. Изслѣдователи приходятъ къ заключенію,
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что первую причину намагничиванія породъ составляющихъ землю 
слѣдуетъ искать въ грозовыхъ разрядахъ. Ф о л ь г е р а й т е р ъ  дер
жится того же мнѣнія; изученіе магиитностп естественныхъ образцовъ 
минераловъ онъ распространилъ и на куски базальтовой лавы при
мѣненной для построекъ Римской Кампаніи; дѣйствительно магнит- 
ность обнаружилась и въ осколкахъ древнихъ развалинъ и даже въ 
цементѣ (Neues Jahrbuch f. Mineralogie 1897, т. I, стр. 66, F ram - 
menti conccrnanti la Geofisica 1897 Же 5, Bull, de laSoc. beige d’Astro- 
nomie, Revue Sc.).

Сухость 1 8 9 6 -го года въ Индіи засвидѣтельствована ОФФНціалыіымъ 
отчетомъ правительства Индіи. Такого сухого года пебыло за 22 года 
наблюденій. Относительная влажность была ниже нормы на 3°/0, абсо
лютная— на 0,2 мм., температура была выше нормальной. Годовое 
количество дождя было вообще на 12°/0 ниже нормы, въ центральной 
Индіи и сѣверозападныхъ провинціяхъ —  на 31% и въ Берарѣ па 
цѣлыхъ 34% ниже нормы. Эта сухость зависитъ повпдимому отъ сла
бости югозападнаго муссона, который во многихъ мѣстахъ прекра
тился на 3— 7 недѣль ранѣе обыкновеннаго срока. Послѣдствіями 
засухи была потеря части урожая на значительномъ пространствѣ.

Б. С.
Уральское Общество Любителей Естествознанія въ настоящее время 

занято организаціей на Уралѣ сельско-хозяйственныхъ наблюденій. 
Этого рода наблюденія Обществомъ начаты давно, еще съ первыхъ 
временъ своего существованія, по разные причины мѣшали поставить 
дѣло прочно, особенно недостатокъ средствъ матеріальныхъ, который 
былъ главнымъ тормазомъ для молодого Общества почти въ глухомъ 
краю; оно едва справлялось съ текущими необходимыми расходами и 
про широкую постановку полезнаго дѣла, думать было нечего. Только 
вотъ, съ 1890 г., когда Уральскому Обществу Высочайше было по
жаловано единовременно 500 р., Общество могло приступить къ проч
ной организаціи метеорологическихъ и Фенологическихъ наблюденій 
въ краѣ. Высочайшая помощь возбудила интересъ въ населеніи края. 
Съ этихъ поръ, земства Пермской губерніи и нѣкоторые частные люди 
стали тоже оказывать помощь, такъ что съ этой стороны метеороло
гическія наблюденія отчасти сейчасъ обезпечены.

Въ 1895 г. организовалась особая сельско-хозяйственная комис
сія, которая выработала обширную программу своей дѣятельности, 
поставивъ задачею всестороннее изученье, изслѣдованіе и выясненіе 
естественныхъ явленій и рядомъ съ ними искусственно созданныхъ 
причинъ, такъ или иначе способствующихъ или тормозящихъ разви
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тію сельско-хозяйственной культуры въ Уральскомъ и Пріуральскомъ 
краѣ, въ связи съ наблюденіями Фенологическими. Комиссіей вырабо
тано 11 Формъ блаиокъ для производства наблюденій, которыя будутъ 
производиться надъ полями, лугами, лѣсами и водами, при чемъ, ко
миссіей предполагается не ограничиваться одной Пермской губерніей, 
а захватить терреторіи и У фимской, Оренбургской, Вологодской, Вят
ской губ.

Кромѣ этого Общество предполагаетъ снестись съ Главной Фи
зической Обсерваторіей о присылкѣ телеграммъ о направленіи и дви- 
женін циклоновъ п антициклоновъ, вмѣстѣ съ этимъ, ожидаемыхъ 
сильныхъ вѣтровъ и бурь для возможныхъ предсказаній погоды.

Но, чтобы поставить предполагаемое дѣло «на самыхъ широкихъ 
основаніяхъ», необходимо, по крайней мѣрѣ, не менѣе 4300  руб. и 
арміи наблюдателей до 1000 человѣкъ. Такой суммы Общество не 
имѣетъ, по оно разсчитываетъ встрѣтить дружную поддержку со сто
роны мѣстныхъ интелигентныхъ лицъ, земствъ, министерствъ и, вообще, 
отъ всѣхъ и каждаго, кому только дороги интересы нашего края; 
отъ этого сочувствія, конечно, зависитъ успѣхъ дѣла.

Ж елаемъ Обществу полнѣйшаго осуществленія задуманнаго дѣла.
Вяч. Ярковъ.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Ю. Ганнъ, Курсъ климатологіи. (J. H an n . Handbuch der Klimatologie. 

2-te Auflage S tuttgard 1897) 3 томъ 1376 стр. 8°. Въ лучшемъ изъ 
метеорологическихъ журналовъ Zeitschrift der Oesterreichischen Ge
sellschaft für Meteorologie, появлялись превосходныя описанія клима
товъ разныхъ мѣстъ и страиъ, написанныя авторомъ разбираемой 
книги1). Эти работы значительно облегчили ему задачу составленія 
Handbuch der Klimatologie, который вышелъ первымъ изданіемъ въ 
1883 г. Теперь, послѣ 14 лѣтъ, выходитъ второе, значительно испра
вленное и дополненное.

Начало перваго тома посвящено опредѣленію климатологіи и объ
ясненію значенія разныхъ элементовъ климата и метода ихъ обработки. 
Въ видѣ образца дается подробная таблица климата Вѣны, затѣмъ

1) Съ 1876 по 1885, а съ 1886 г. въ Meteorologische Zeitschrift. 
Мотѳоролог. Вѣоти. № 12
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идетъ т. н. солнечный климатъ, т. е. дапныя о количествѣ солнечнаго 
тепла, получаемыя разными широтами въ разныя времена года, за
тѣмъ т. н. физическіе климаты, т. е. обозрѣніе видоизмѣненія сол
нечныхъ климатовъ, зависящихъ отъ вліянія 1) суши и моря, 2) горъ. 
Обѣ главы въ высшей степени интересны, особенно вторая, такъ 
какъ въ ней дается результатъ не только читаннаго, но и видѣннаго1).

Эта лучшая часть книги, первая глава значительно переработана 
во второмъ пздапіп и очень отъ того выиграла. Въ концѣ тома нахо
димъ обозрѣніе разныхъ гипотезъ объ измѣненіяхъ климата въ исто
рическое и доисторическое время.

Второй томъ начинается соображеніями о дѣленіи земнаго шара 
на пояса, затѣмъ идетъ превосходная общая характеристика тропи
ческихъ климатовъ п ихъ вліянія на организмъ человѣка, и наконецъ 
описаніе климатовъ разныхъ троипчеекпхъ странъ.

Третій томъ даетъ общія характеристики и описанія климатовъ 
отдѣльныхъ странъ среднихъ и высшихъ широтъ.

Какъ въ общей характеристикѣ, такъ и въ описаніяхъ климатовъ, 
авторъ вообще, помимо упомянутаго вліянія климата на организмъ 
человѣка включаетъ многія стороны явленій, которыя обыкиовепно 
оставляются въ сторонѣ папр. свѣтъ, тѣнь, и т. д. вообще останавли
ваясь всего болѣе на явленіяхъ, характерныхъ для дайной страны. 
Авторъ — врагъ шаблоновъ и умѣетъ выдвинуть и подчеркнуть наи
болѣе характерное. Его описанія климатовъ сопровождаются табли
цами, вообще небольшими и ихъ объясненіями. Таблицы невелики 
между прочимъ и потому, что Форматъ книги (малый 8°) неудобенъ 
для обширныхъ таблицъ. Поэтому пришлось остановиться на наиболѣе 
необходимомъ. И въ этомъ авторъ показалъ свое умѣніе примѣниться 
къ обстоятельствамъ. Для среднихъ и высшихъ широтъ даны напр. 
среднія температуры года, января, апрѣля, іюля и октября, а для 
тропиковъ— года и мѣсяцевъ, имѣющихъ наибольшую и наименьшую 
температуру.

Г ан н ъ  далеко пе ограничивается таблицами и ихъ объяспеніями, 
а даетъ живыя описанія климатовъ, частью прямо извлеченныхъ изъ 
отчетовъ путешественниковъ и т. д., частью своими словами.

Вообще излояіеиіе превосходно, точно, ясно, какъ издавна писали 
французскіе ученые, но въ настоящее время, къ удовольствію читате
лей, и нѣкоторые ученые другихъ странъ. Видно, что авторъ не по

1) Авторъ — уроженецъ Альпъ, жилъ долгое время у нихъ подиожьп (Вѣно), 
ежегодно посѣщая горы въ вакаціонное время.
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давленъ своею ученостью. Его книга, полезная для спеціалиста, вполнѣ 
доступна и всякому образованному человѣку.

Упомяну и о нѣкоторыхъ недостаткахъ, главные изъ нихъ— вина 
издателя. Это —  малый Форматъ, неудобный для таблицъ, неболь
шое количество картъ (всѣ онѣ въ текстѣ, и полное отсутствіе картъ 
для земиаго шара или большей части его) и наконецъ дороговизна 
(36 мар.), затѣмъ отмѣчу слѣдующее. Въ отдѣлѣ о составѣ воздуха 
пѣтъ ни слова объ аргонѣ, затѣмъ не упомянуто объ изслѣдованіяхъ 
проФ. Ш ёне, показавшихъ что многое, что приписывалось озону нужно 
отнести на счетъ перекиси водорода. Затѣмъ упомянувъ о картѣ гра
ницъ мерзлоты Я  невскаго  *) авторъ пи словомъ не упоминаетъ о влія
ніи снѣжиаго покрова на мерзлоту, хотя нѣкоторыя русскія работы о 
снѣжномъ покровѣ имъ упоминаются1 2). Недостатки книги малы, а до
стоинства очень велики, и разбираемую книгу слѣдуетъ признать 
наиболѣе выдающейся по нашей наукѣ за 1897 годъ. А. Воейковъ.

Гезехусъ, Н. А. Измѣреніе дневнаго освѣщенія. (Журналъ Р . Фпз.- 
Хим. Общ. Т. XXIX, 1896; вып. 4, ч. физич ., отд . I, стр. 118). Въ 
небольшой замѣткѣ авторъ возвращается къ поднятому имъ болѣе 4 
лѣтъ тому назадъ вопросу3) и останавливается на тѣхъ дальнѣйшихъ 
измѣненіяхъ, которыя примѣнены имъ къ измѣненному уже ранѣе Фо
тометру Бунзена съ цѣлію приданія прибору большей точности и пор
тативности. Для увеличенія первой авторомъ предложено замѣнить 
масляное пятно па экранѣ Бунзеповскаго Фотометра тремя отверстіями, 
прорѣзанными въ плотной, писчей бумагѣ и заклеенными полоской тон
кой, папиросной бумаги. Такой экранъ авторъ располагаетъ подъ 
угломъ въ 45° къ освѣщающимъ его съ обѣихъ сторонъ лучамъ. При 
опытѣ средиее пятно должно исчезнуть, между тѣмъ какъ боковыя 
остаются; этимъ достигается значительно большая точность установки, 
что провѣрено и вполнѣ оправдалось при измѣреніяхъ. Эталономъ для 
сравненій служитъ амплъ-ацетатное пли бензиновое пламя.;

Авторъ попытался дать своему прибору весьма интересное для ме
теорологовъ примѣненіе, — именно для измѣренія яркости дпевнаго 
освѣщенія. Вотъ— нѣкоторыя изъ данныхъ имъ чиселъ.

Опытъ 1 —  11-го декабря н. ст., 1895 г., 2 ч. дня. Небо ясное. 
Фотометръ направленъ на окно, наблюдатель у самаго окна; освѣ
щеніе =  10 св.

1) Статья и карта помѣщены въ Извѣстіяхъ И. Р. Геогр. Общ. за 18S9 г.
2) Томъ I, стр. НО.
3) Первая статья того-же автора по этому вопросу напечатана въ Жури. Физ,- 

Хпм. Общ. за 1892 г.; см. также Изв. Тёхнол. Инст., 1892 г. пли Journal do phys. 
1S93 г.
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Опытъ 2 —  12-го декабря 1895 г., 2 ч. дня. Пасмурно. При 
тѣхъ же Зиновіяхъ освѣщеніе =  1 св., слѣдовательно —  въ 10 разъ 
меньше, чѣмъ наканунѣ.

Опытъ 5— 18-го мая 1896 г. Ясно. Бумага на столѣ въ 4 метр, 
отъ окна,—  освѣщеніе =  250 свѣчей; слѣдовательно въ маѣ въ 
ясный день освѣщеніе во много разъ больше, чѣмъ въ декабрѣ при 
тѣхъ-же условіяхъ.

Опыты 6 и 7 — 18-го октября, 1896 г., 2 ч. дня, и 22-го, 10 ч. 
утра. Небо покрыто бѣлыми, легкими, перистыми облаками, сквозь 
которыя ярко свѣтитъ солнце. Фотометръ направленъ на солнце 
сквозь поглощающія стекла, для которыхъ коэффиціентъ поглощенія 
опредѣленъ отдѣльнымъ опытомъ. Измѣренія далп силу освѣщенія въ 
37500 и 27500 свѣчей, откуда авторъ вычисляетъ яркость самого 
солнца и получаетъ дли нея числа 48 X  ІО35 п 62 X  Ю35.

Изъ своихъ опытовъ авторъ заключаетъ о возможности посред
ствомъ его прибора судить о поглощеніи солнечнаго свѣта облаками.

Свою замѣтку авторъ заканчиваетъ нѣкоторыми общими замѣча
ніями о значеніи свѣта въ жизни человѣка и указываетъ на важность 
введенія Фотометра въ кругъ приборовъ, наблюдаемыхъ па метеоро
логическихъ обсерваторіяхъ, наравнѣ съ актинометромъ п геліогра
фомъ.

Съ этимъ послѣднимъ мнѣніемъ автора нельзя не согласится. Дѣй
ствительно, пора обратить вниманіе на лучи средней длины волны,—  
на лучи свѣтовые. Н а метеорологическихъ обсерваторіяхъ удѣляется 
достаточно вниманія лучамъ большой длины волны: краснымъ и ультра- 
краснымъ; ихъ напряженіе по преимуществу измѣряется актиноме
трами и пиргеліометрамп. ГеліограФы съ чувствительною Фотографи
ческою бумагою записываютъ продолжительность и до извѣстной сте
пени даже интенсивность лучей короткой длины волны: фіолетовыхъ 
и за Фіолетовыхъ. Лучи же средней длины волны, —  свѣтовые (т. е. 
оранжевые, желтые, зеленые и голубые (остаются пока въ сторонѣ 
отъ нашихъ наблюденій. А между тѣмъ эти лучи играютъ огромную 
роль въ жизни природы: достаточно указать хотя бы на тотъ Фактъ, 
что растенія вырабатываютъ хлорофиллъ исключительно подъ ихъ 
дѣйствіемъ. Вотъ почему дѣйствительно можно только присоединиться 
къ пожеланію автора, чтобы Фотометрепныя наблюденія вошли въ 
циклъ работъ метеорологическихъ станцій на равнѣ съ другими ме
теорологическими наблюденіями. Г. Любославскій.

Н. А, Поляковъ, Матеріалы къ изученію Терской области. Г. Владикав
казъ. Климатъ. 209 стр., 8°. Вып. 1. Владикавказъ, 1897 г. Клн-
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матъ Владикавказа представляетъ интересъ не для однихъ своихъ по
стоянныхъ жителей, городъ ежегодно посѣщается тысячами пріѣз
жихъ, особенно въ августѣ и сентябрѣ.

Обширный трудъ доктора П о л я к о ва  начинается съ Физико-гео- 
граФпческаго очерка мѣстности, въ которой находится городъ —  это 
обширная котловина, имѣющая въ длину съ запада на востокъ до 
65 верстъ и въ ширину около 25 верстъ. Въ восточной части котло
вины почти въ самомъ южномъ углу ея противъ одного изъ наиболѣе 
глубокихъ и длинныхъ поперечныхъ ущелій Кавказскаго хребта рас
полагается г. Владикавказъ; онъ находится подъ 43°1 шир. и восточной 
долготы 44° 41 ' отъ Гринв. Благодаря положенію Владикавказа на 
подошвѣ лѣсистой горы Илъ уровень имѣетъ значительный уклонъ съ 
юга на сѣверъ отъ 2346 Фут. надъ уровнемъ моря до 2100 Фут. Въ 
35 верстахъ по прямой линіи къ югу отъ Владикавказа находится 
ближайшая изъ цѣпи горъ покрытыхъ вѣчнымъ снѣгомъ, гора 
Казбекъ.

Наблюденія, на которыхъ основанъ трудъ П олякова , продолжа
лись 25 лѣтъ съ 1872 по 1896 годъ и принадлежатъ къ лучшимъ 
па Кавказѣ. Слѣдующая таблица даетъ главныя основы климата Вла
дикавказа.

Какъ видно изъ этой таблицы, Владикавказъ, находящійся на 
одной шпротѣ съ Ниццей и Сухумомъ далеко не имѣетъ такой высо
кой температуры, какъ эти мѣста; для теплыхъ мѣсяцевъ года это 
зависитъ главнымъ образомъ отъ того, что Владикавказъ находится 
на довольно большой высотѣ надъ уровнемъ моря, что должно пони
зить температуру лѣтнихъ мѣсяцевъ приблизительно на 4°. Въ зимніе 
мѣсяцы, а также и позднею осенью сравнительно низкая температура 
Владикавказа зависитъ отъ того, что онъ совершенно открытъ сѣвер
нымъ вѣтрамъ изъ Сибири и Аралокаспійскихъ степей.

Крайнія наименьшія температуры мѣсяцевъ съ октября по мартъ 
далеко не особенно низки, что касается 6 другихъ мѣсяцевъ, то нельзя 
судить о дѣйствительныхъ наименьшихъ температурахъ по наблюде
ніямъ, сдѣланнымъ какъ въ данномъ случаѣ, въ 7 часовъ утра и 9 
часовъ вечера, такъ какъ въ эти мѣсяцы наименьшія температуры 
бываютъ гораздо ранѣе утренняго и позже вечерняго наблюденія.

Наибольшія температуры мѣсяцевъ съ октября по мартъ пора
зительно высоки въ Владикавказѣ, какъ это видно по сравненію съ 
двумя мѣстами южной Россіи, гдѣ наблюденія продолжались долѣе, 
чѣмъ во Владикавказѣ и поэтому болѣе вѣроятія, что получились ве
личины близкія къ дѣйствительнымъ наибольшихъ.
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о к т я б р ь н о я б р ь д е к а б р ь я н в а р ь Ф евраль м а р т ъ

( среди. ■ 
1 крайн.1) 
{ наиб.

- 7 , 0 1,2 — 4,3 — 6,0 —  5,3 — 0,6
Кіевъ . . . 27,0 16,1 10,9 6,4 10,1 21,2

[ среди. 10,6 4,3 - 1 , 4 - 4 , 1 — 2,8 2,0
Николаевъ 1 крайн.1) 

I наиб. 27,5 20,7 15,0 11,5 13,5 20,6

Среднія температуры данныхъ мѣсяцевъ въ Николаевѣ почти 
равны Владикавказскимъ, даже немного выше, въ Кіевѣ приблизи
тельно на 1°— 13° ниже.

Какъ видно изъ этой таблицы крайнія наибольшія во Владикав
казѣ за январь выше Кіевскихъ на 10° и Николаевскихъ на 6°, при
чина этихъ явленій несомнѣнно въ томъ, что во Владикавказѣ време
нами бываетъ тенлый и сухой нисходящій вечеръ совершенно сход
ный съ Альпійскимъ Фёномъ, такъ въ декабрѣ 1879 года даже рано 
утромъ температура была выше 19°, а относительная важность была 
29%  въ тоже время въ Т ифлисѢ, гдѣ зима гораздо теплѣе, чѣмъ во 
Владикавказѣ температура была всего 4° и влажность 93%2).

Все, касающееся температуры, разработано очень подробно въ 
разбираемомъ трудѣ, между прочимъ помѣщены таблицы, показываю
щія въ какое чисдо дней въ разные мѣсяцы достигало нѣкоторыхъ 
предѣльныхъ высокихъ и низкихъ величинъ также первый и послѣдній 
день когда онѣ наступали. Столь ate подробно разработанъ отдѣлъ, 
касающійся осадковъ, нѣкоторыя свѣдѣнія помѣщены выше; приба
вимъ еще данныя о продолжительныхъ засухахъ.

Число п ер іо д о въ  б езъ  осадковъ .
Д Я и.

Январь по мартъ
6 до 8
44

9 до 11
23

12 до 14
9

15 до 18 
2

19 до 35 

6
Окт. по декабрь 55 34 15 6 4
А п рѣ ль ................ 17 3 2 0 0
М а й ..................... * 7 6 1 0 0
Ію н ь ..................... 5 3 0 0 0
Ію л ь ..................... 9 оО 0 0 1
А в г у с т ъ ............. 22 6 1 2 0
Сентябрь ............. 21 4 0 1 1
Г о д ъ ..................... 160 82 28 9 11

1) Наибольшія по 1875 г. изъ книги Г. И. Вильда «Температура воздуха въ 
Россійской Имперіи.

2) См. климатъ земнаго шара, стр. 529.
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Изъ обѣихъ таблицъ слѣдуетъ, что мѣсяцы май и іюнь, которые 
отличаются самымъ большимъ количествомъ осадковъ и числомъ дней 
съ осадками и въ эти мѣсяцы не бываетъ продолжительныхъ засухъ, 
а въ іюнѣ не разу не выпало менѣе 70 мм., въ іюлѣ уже менѣе дождя 
и иногда въ этотъ мѣсяцъ его выпадаетъ менѣе 25 мм. Августъ и 
сентябрь самые сухіе и ясные изъ теплыхъ мѣсяцевъ года. Приво
димъ еще отдѣльно свѣдѣнія о самыхъ продолжительныхъ засухахъ 
(19 дней и болѣе):
въ 1874 г. съ 3-го по 27-ое марта, 25 дней.
» 1876 г. съ 14-го марта по 3-е апрѣля, 21 день.
» 1876 г. съ 30-го декабря по 17-ое января 19 дней.
» 1882 г. съ 7-го по 30 іюля, 24 дня.
» 1883 г. съ 6-го по 28 іюля, 23 дня.
» 1885 г. съ 26-го января по 23-го Февраля, 28 дней.
» 1890 г. 25-го августа по 12-ое сентября, 19 дней.
» 1891 г. съ 7-го по 25-ое марта, 19 дней.
» 1892 г. съ 29-го октября по 16-ое ноября, 19 дней.
» 1895 г. съ 5-го января по 8 Февраля 35 дней.

Во Владикавказѣ вообще выпадаетъ много осадковъ и преиму
щественно въ такое время года — весною и въ началѣ лѣта когда они 
особенно благопріятны для растительности, а сухіе и ясные, августа 
и сентябрь благопріятны для созрѣванія позднихъ яровыхъ хлѣбовъ 
и Фруктовъ. Хозяйство горцевъ приспособилось къ этимъ условіямъ, 
онѣ сѣютъ главнымъ образомъ просо и кукурузу.

Изъ таблицы наибольшихъ количествъ осадковъ за одинъ день 
видно, что среднія довольно близко слѣдуютъ за среднимъ количествомъ 
осадковъ, они выше 30 мм. въ дождливые мѣсяцы май и іюнь, отъ 
20 до 29 мм. въ апрѣлѣ и съ іюля по сентябрь и ниже 10 въ три 
зимніе мѣсяца. Что касается до крайнихъ наибольшихъ, то они выше 
60 мм. съ марта по іюнь отъ 42 до 51 мм. съ іюля по октябрь, а въ 
декабрѣ ни за одинъ день пе выпало пи разу болѣе 15 мм. Изъ та
блицы, помѣщенной авторомъ, оказывается, что въ 25 лѣтъ было 33 
дня, давшіе болѣе 40 мм. осадковъ, въ томъ числѣ 16 въ іюнѣ; ни 
разу такіе дни не встрѣчались ранѣе 29-го марта и позже 15-го 
октября. Помѣщена также таблица, дающая свѣдѣнія о первомъ и по
слѣднемъ снѣгѣ; среднимъ числомъ первый бываетъ 24-го октября 
всего ранѣе 26-го сентября, всего позже 20-го ноября, въ той же 
таблицѣ даны дни стараго снѣга, онъ выпадаетъ обыкновенно на 
мѣсяцъ позже перваго, а разъ даже промежутокъ дошелъ до 
65 дней.
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Послѣдній снѣгъ бываетъ среднимъ числомъ 16-го апрѣля всего 
ранѣе 22-го марта, всего позже 14-го мая, предпослѣдній снѣгъ вы
падаетъ обыкновенно за полмѣсяца до послѣдняго.

Вычислено также сколько разъ среднимъ числомъ выпали осадки 
въ промежуткѣ между тремя наблюденіями.

Отъ 7 ч. у. Отъ 1 ч. в. Отъ 9 ч. в.
до 1 ч. в. до 9 ч. в. ДО 7 ч. у.

Апрѣль . . 10,4 8,4 10,7
М ай. . . . 9,4 9,6 13,6
Іюнь. . . . 9,1 8,9 13,4
Іюль. . . . 8,8 6,8 9,5
Августъ . 7,2 5,5 7,5
Сентябрь. 8,0 6,7 7,3
Октябрь . 6,9 5,3 6,2

Отсюда видно, что ночные дожди преобладаютъ, особенно въ маѣ 
и іюнѣ. Грозъ во Владикавказѣ бываетъ много.

Среднемъ числомъ приходится дней съ грозой:

Въ апрѣлѣ 1,4 
» маѣ 7,6 
» іюнѣ 8,5 
» августѣ 3,3 
» сентябрѣ 2,2
» октябрѣ 0,3; въ году 29,0 .

Первая гроза, самая ранняя, наблюдалась 1-го апрѣля 1874 года, 
а самая поздняя 20-го мая 1895 года, чаще всего первая гроза бы
вала между 18-го апрѣля и 7-го мая (16).

Послѣдняя гроза, самая поздняя, наблюдаласъ 19-го октября 
1875 года, а самая ранняя 17-го августа 1890 года.

Всего болѣе дней съ росою въ апрѣлѣ 4 ,3 , маѣ 7,6, іюнѣ 6,6, 
іюлѣ 6,6, августѣ 8,4, сентябрѣ 12,1 , октябрѣ 10,4; въ январѣ и 
Февралѣ росы не было, въ остальные мѣсяцы менѣе 3. Иней всего 
чаще былъ въ мартѣ 4,4, ноябрѣ 5,5 и декабрѣ 4,8 дней въ мѣсяцѣ. 
Въ маѣ и сентябрѣ онъ бываетъ очень рѣдко. Дни съ туманомъ часты 
въ холодные мѣсяцы, въ ноябрѣ 6,7, декабрѣ 9,5, январѣ 7,7, Фе
вралѣ 7 ,3 , мартѣ 7,2 дней въ мѣсяцъ, съ мая по августъ менѣе 1.

Облачность во Владикавказѣ велика для широты. Авторъ спра
ведливо заключаетъ, что число ясныхъ (средняя облачиость менѣе 2) 
и пасмурныхъ дней (средняя облачность болѣе 8) зимою относительно 
больше чѣмъ лѣтомъ. Въ этомъ отношеніи Владикавказъ совершенно
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сходенъ со всѣлш климатами среднихъ широтъ, гдѣ лѣто умѣренно 
влажно и дождливо. При этихъ условіяхъ лѣтомъ преобладаютъ сред
нія степени облачности. Всего болѣе ясныхъ дней во Владикавказѣ 
въ августѣ 8,0 въ мѣсяцъ, затѣмъ въ сентябрѣ 6,6 и въ октябрѣ 6,4, 
всего менѣе въ маѣ 2,5, апрѣлѣ 2,8 и Февралѣ 2,9. Самое большое 
число пасмурныхъ дней 15,4, въ мѣсяцъ почти столько же ихъ (болѣе 
14,4) въ зимніе мѣсяцы и въ апрѣлѣ, всего менѣе въ августѣ 7,6, 
въ іюлѣ 9,2 и сентябрѣ 9,6.

Уже въ первомъ выпускѣ разсматриваемаго труда мы находимъ 
такую разностороннюю и умѣлую обработку климатическихъ данныхъ, 
какой нѣтъ для большинства нашихъ даже большихъ городовъ, не 
исключая и столицъ.

Во второмъ выпускѣ своего труда д-ръ П оляковъ  обѣщаетъ 
характеристику климата по мѣсяцамъ, взаимное отношеніе метеоро
логическихъ климатовъ и другія данныя. А. В.

Наблюденія метеорологическихъ станцій, устроенныхъ метеорологической 
коммисіей И. Р. географическаго общ ества. 184 стр., 8°, С.-Петербургъ, 
1896 г. Въ этомъ изданіи помѣщены наблюденія нижепоименован
ныхъ станцій надъ температурой почвы на поверхности и глубинахъ 
10, 25, 50 сантим. 1 и 2 метр., затѣмъ надъ осадками и геліограФИ- 
ческія, за 1889 и 1890 годы.

Станція Заполье въ имѣніи П. А. Б п льдерли н га , Лужскаго у.,
С.-Петербургской губ.

Станція Рамонъ въ имѣніи Е . И. Ң. Принцессы Ольденбургской, 
Воронежской губ. и уѣзда.

Станція Полтава въ 2 в. оть города на опытномъ полѣ Общества 
Сельскаго Хозяйства.

Станція Наднѣманъ-Оттоиово въ имѣніи Я. О. Н ар кеви ч а- 
Іодко, Игуменскаго у., Мипской губ.

Станція Отаро-Оидорово близъ г. Кургана, Тобольской губ.
Главнѣйшія статьи по метеорологіи въ періодическихъ изданіяхъ.
Извѣстія Императорской Академіи Наукъ. Томъ VII, А» 4 1897 ноябрь Д-ръ Граве- 

ліусъ: предварительное сообщеніе о результатахъ примѣненія метода: г. Р ы к ач ев а  
къ изученію зависимости колебаній уровня водъ въ рѣкахъ отъ атмосферныхъ осад
ковъ (по нѣмецки).— Е. Ш теллингъ: третій международный полетъ воздушныхъ 
шаровъ 1-го (13) мая 1897 г. (по нѣмецки).

Ежемѣсячный метеор, бюллетень Главной Физической Обсерваторіи, октябрь 1897 г. 
А. А. Камипскій: по поводу осмотра метеорологическихъ станцій въ Олонецкой гу- 
бериіиивъ районѣ Ладожскаго озера. — К. Т. К арпинскій: огни св. Эльмаво время 
грозы 3-го октября. — Рефераты 30-ти статей или книгъ.

Meteorologische Zeitschrift за ноябрь 1897 г. В естм анъ: воздушныя теченія у по
верхности земли въ Упсалѣ за 1891 — 1895 гг. — Д р енер тъ : горный климатъ въ 
штатѣ Минасъ Герассъ въ Бразиліи. — Винъ: о вліяніи пращенія циклона на раді
альныя и осевыя теченія.—Х ристом аносъ : замѣчательная Форма градинъ въ Аѳи
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нахъ. — К. М еи сбур гер ъ : необычайныя градины. — П ери тер ъ : интересная вто
ричная радуга. — Магннтизмъ породъ по Фолыірайтеру.— В ильдъ  и Г ельм анъ  
объ изодинамах'ь вѣтра для Россійской Имперіи по К ер сн ов  скому.—Ханнъ: суточ
ный ходъ метеор, элементовъ въ Каирѣ. — О наблюденіяхъ надъ воздушными вол
нами по Эмдену. — Дѣйствіе молніи на людей. — Солнечныя пятна и средняя темпе
ратура но Риццо.

Земной магннтизмъ, т.ІІГ,№ 3,сентябрь 1897г. Г. Вильдъ: объ ошибкахъ при земно- 
магнитныхъ измѣреніяхъ. — Э ш ен гаген ъ : о быстрыхъ періодическихъ измѣненіяхъ 
земнаго магнитизма (англійскій переводъ нѣмецкой статьи изъ протоколовъ. Прус
ской Академіи Наукъ 24-го іюня 1897 г.).— Хри: «нециклическое дѣйствіе» и «зем- 
номагннтное послѣдѣйствіе». — К арлгейм ъ-Г ил ленскёл ьдъ: магнитное наклоне
ніе во времена Этрусковъ. — Капелло: результаты магнитныхъ наблюденій Лисса
бонской обсерваторіи.— Карта перемѣщеній агонической линіи въ Сѣверной Америкѣ 
за 1700 — 1900 гг. но Ш отту. — Типическія кривыя вѣковыхъ измѣненій магнит
наго склоненія.

Zeitschrift für Instrumentenkunde As 11, ноябрь 1S97 г. В. С резневскій: барометри
ческая (гипсометрическая) линейка.

Annaien der Hydrographie und maritimen Meteorologie, вып. X. Г азен к ам п ъ : цвѣтъ 
воды. — В анъ-В ебберъ: типы погоды въ Европѣ. — Плаваніе нѣмецкихъ парохо
довъ по Оби и Енисею.

Вашингтонскіе мѣсячные обзоры погоды. Сентябрь 1897 г  Ф ер гю ссон ъ : высочай
шіе подъемы летучихъ змѣевъ па Голубой-Горѣ.— А ббе, К эл ь съ , Гаукина: о 
сенсмическихъ шумахъ (мистпуФФерахъ). — Ураганъ 6-го сентября. — Бидж ело: 
метеорологическія наблюденія сдѣланныя съ цѣлью опредѣлить вѣроятное состояніе 
погоды на нѣкоторыхъ станціяхъ на пути полнаго солнечнаго затменія 28-го мая 
1900 г. — Х азенъ : лѣсъ н осадки. — А ббе: старыя метеорологическія записи; глу
бина выпадающаго слоя града; высокія станціи на Ямайкѣ; пять видовъ молніи; пре
обладающее направленіе и равнодѣйствующая вѣтра; иней на рельсахъ (только на 
наклонной части пути); изданія Германской Морской Обсерваторіи; суточный ходъ 
барометра и вѣтра на Тихомъ океанѣ; мѣстные вѣтры въ Гаван.

Ciel et Terre. А1» 18. 16-го ноября. Принцъ; описаніе Константнновской обсервато
ріи (съ рисунками). — Л ан к аст ер ъ : обзоръ погоды за октябрь. — Сухость осени 
1897 г. въ Бельгіи. — Вѣсти объ антарктической экспедиціи.

— № 19. 1-го декабря. Л а н к аст ер ъ : буря 28 — 29 ноября. — «Южное эхо» во 
Франціи (мистпуФФеры). — Цвѣты въ концѣ ноября въ Арденнѣ. — Электрическія 
явленія въ Сахарѣ.

Новыя книги.
Г ел ьм гол ьц а  популярныя рѣчи. Переводъ подъ редакціею О. Д. Х в ол ьсон а  н

С. Я. Тереш ина.Ч асть ІГ, А» 4, Вихревыя бури и грозы.
Л. Я. А п остол ов ъ . Географическій очеркъ Кубанской области. 305 стр. Глава IV: 

Гидрографія, стр. 81 — 136. Глава У: Климатъ, стр. 136— 176.
Кап. 2 ранга С каловскій. О Фіізико-геограФическихъ условіяхъ Черноморскаго 

бассейна въ связи съ вліяніемъ Босфора. Лекціи,читанныя въ Севастопольскомъ Мор
скомъ Собраніи. Изданіе Военно-Морского Ученаго Отдѣла Главнаго Морского Штаба 
СПБ. 1S97. 134 стр. и 6 картъ.

Н. П. К ол ом ій ц евъ . Къ вопросу о предсказаніи ночныхъ заморозковъ. Изд. 
К. П. Тихомірова. Москва 1897 г.

В. П оггенполь. Метеорологическая станція Уманскаго Училища Земледѣлія 
и Садоводства и результаты наблюденій на ней съ 1886 по 1S97 г. Кіевъ 1S97 г. 
28 стр.

П. Б ы стрицкій . Къ вопросу о температурѣ рѣкъ и вліяніи ея на мѣстные кли
маты; температура Волги у г. Вольска. Приложеніе къ протоколамъ засѣданій Обще
ства Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ As 16S, 
10 стр.

К ом и ссія  по о р га н и за ц іи  дом аш няго ч т ен ія  при Обществѣ распростра
ненія техническихъ знаній въ Москвѣ. Программы домашняго чтенія на 3-ій годъ



542 М етеорологическій В ѣстникъ.

систематическаго курса. II Науки Физико-химическія: 1) астрономія, 2) метеорологія 
и климатологія. Ц. 50 к. Москва, Никитская, д. Рихтера, кв. As 3.

Л. Н. Симоновъ. Воздушная терапія. Леченіе воздухомъ и климатомъ. Ц 1 р. 
75 коп.

ОБЗОРЪ ПОГОДЫ.
За ноябрь 1897 г. нов. ст.

Высокое давленіе на западѣ. — Аномальное направленіе вѣтровъ на югѣ Рос- 
сіи. — Двѣ разнородныя половины ноября. — Преобладаніе холодовъ. — Волны хо
лода. — Гололедица 14-го ноября. — Бури и наводненія 16-го ноября. — Сильнѣйшіе 
минимумы. — Раннее замерзаніе водъ. — Скудость осадковъ, особенно въ первой по
ловинѣ мѣсяца. — Засуха на югозападѣ Россіи и на западѣ Европы. — Гнилая по
года, эпидемическія болѣзни; ненормально большое число дней съ осадками. — Свѣ
тящіяся облака.

Высокое давленіе на западѣ. Крупная аномалія давленія, отмѣ
ченная въ октябрѣ мѣсяцѣ, удержалась н въ ноябрѣ мѣсяцѣ, какъ 
можно видѣть изъ слѣдующаго сопоставленія среднихъ давленій за 
минувшій мѣсяцъ съ ноябрьскими нормальными по Тилло и Х анпу.

Давленіе ниже нормальнаго.
1897. Норм. Разность.

Архангельскъ. . 751,6 758,6 - 7 , 0
С.-Петербургъ. 57,7 60,1 — 2,4
М осква............. 60,4 63,8 - 3 , 4
К а з а н ь ............. 59,2 64,7 — 5,5
Екатеринбургъ. 59,6 65,3 —  5,7
Оренбургъ . . . . 63,8 68,4 — 4,6
Астрахань . . . . 66,5 67,7 —  1,2

Давленіе выше нормальнаго.
Лпбава................ 763,8 760,3 3,4
Варшава............. 68,4 61,9 6,5
К іе в ъ ................ 67,7 64,3 3,4
Гермашлтадтъ . 71,9 64,0 7,9
В ѣ н а .................. 71,5 62,9 8,6
Гамбургъ. . . . . 67,7 60,6 7,1
П ариж ъ............. 68,1 61,0 7,1

Изъ этой таблички видно, что Европа дѣлиься на двѣ почти рав
ныхъ половины, одна съ повышеннымъ, другая съ пониженнымъ про
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тивъ нормы давленіемъ. Линія раздѣла проходитъ приблизительно отъ 
Ревеля къ Тифлису, гдѣ давленіе 707 ,8  совпадаетъ съ нормальнымъ.

Значительныя отклоненія въ той и другой половинѣ Европы спо
собствуютъ тому, что распредѣленіе давленія радикально перемѣни
лось сравнительно съ нормою: максимумъ давленія, наблюдающійся 
нормально на юговостокѣ Россіи, перемѣстился нынѣ въ Австро- 
Венгрію.

Аномальное направленіе вѣтра, обусловливаемое этимъ перемѣ
щеніемъ максимума, можетъ быть иллюстрировано повторяемостью 
вѣтра на нѣсколькихъ станціяхъ южной Россіи подобнымъ же обра
зомъ, какъ это было сдѣлано въ послѣднемъ обзорѣ.

N NE Е SE S SW W NW РІаправленіе
1897 г. равнодѣйств.

Елисаветградъ . . 3 9 5 3 3 12 26 19 N 82 W
Ростовъ на Дону . ., 12,5 8 6,5 4,5 4 14 22 11,5 N 65 W
Астрахань . . . 13 4 6,5 4 17,5 20 17 3 S 38 W

Н о р м а л ь н о е .
Елисаветградъ . . 7 4 8 16 12 7 7 10 S 18 Е
Ростовъ на Дону . . 10 16 28 3 4 12 8 8 N 71 Е
Астрахань . . . 4 10 19 21 6 6 11 7 S 66 Е

Изъ этого сопоставленія видно, что вѣтры минувшаго ноября об
наруживаютъ преобладаніе западныхъ составляющихъ, тогда какъ 
нормальные вѣтры дуютъ отъ востока. Среднее направленіе въ Ели- 
саветградѣ и Ростовѣ на Дону оказалось въ минувшемъ мѣсяцѣ почти 
противоположнымъ нормальному.

Двѣ разнородныя половины ноября отмѣчены многими изъ на
шихъ корреспондентовъ.

Ноябрь нынѣшняго года можно раздѣлить на двѣ половины, пи
шутъ намъ изъ Лѣснаго Института; первая половина характеризуется 
температурою выше 0° и небольшимъ количествомъ осадковъ (4,5 мм.), 
вторая яге наоборотъ —  температурою ниже 0° и большимъ количе
ствомъ осадковъ (42,3 мм.), выпавшихъ въ видѣ снѣга.

Н. Л. А ф ан асьевъ  въ Москвѣ обращаетъ вниманіе на разницу 
въ атмосферномъ давленіи между первою и второю половинами ноя
бря: среднее давленіе за 1-ую половину составляло 753,7  мм. а з а  
вторую 735,9 мм., такъ что разность =  17,8 мм.

Въ Муромѣ теплая погода начала мѣсяца вызвала усиленную 
дѣятельность деревьевъ; почки на нихъ до того разбухли, что если 
бы тепло продолжилось еще немного дней, то развернулись бы листья; 
въ особенности это замѣтно было на сирепп. Но внезапно наступили 
морозы, и 10-го ноября Ока сразу стала (И. П. М яздриковъ).
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М. И. С крябинъ  изъ Павловска, Воронежской губерніи, замѣ
чаетъ, что минувшій ноябрь въ отношеніи погоды распадается па двѣ 
мало похожія одна на другую половины. Первая съ 1-го но 15-ое 
ноября— отличалась высокимъ и довольно ровнымъ давленіемъ, пере
мѣнною облачностью (4 ясныхъ, 5 пасмурныхъ диен) слабыми вѣтрами. 
Вторая половина мѣсяца характеризуется низкимъ, колеблющимся 
давленіемъ и очень высокою облачностью (2 ясиыхъ дня, 11 пас
мурныхъ); съ 16-го числа начались вѣтры, большею частью югоза
падные, которые, начиная съ 19-го, усилились и причинили 19-го и 
29-го значительныя метели.

И. А. П ульм ан ъ  въ Богородицкомъ, Курской губ., обращаетъ 
вниманіе также на давленіе барометрическое, высокое до 15-го и 
низкое послѣ 15-го ноября; вѣтеръ дулъ въ 1-ую половину отъ NE, 
N и NW, температура понижалась до — 17° въ воздухѣ и — 21° на 
почвѣ, облачность была невелика; напротивъ во 2-з-ю половину мѣ
сяца вѣтеръ былъ отъ W, SW и S, температура повысилась, 10 дней 
были съ осадками.

Эти отдѣльные отзывы, согласные между собою относительно 
признанія разнородности двухъ половинъ мѣсяца, расходятся въ ха
рактеристикѣ той и другой половины мѣсяца, въ особенности по от
ношенію къ температурѣ. Поэтому я счелъ полезнымъ произвести 
вычисленія всѣхъ элементовъ погоды для обѣихъ половинъ мѣсяца въ 
отдѣльности и изобразить выводы на двухъ отдѣльныхъ картахъ.

Основное различіе двухъ половинъ мѣсяца съ 1-го по 15-ос и съ 
16-го по 30 заключается въ различіи барометрическихъ давленій: за 
первую половину во всей Европѣ давленіе значительно выше, чѣмъ 
за вторую половину. Разница среднихъ давленій составляетъ:

въ Архангельскѣ . 15,6 мм. въ Л и б а в ѣ .......... 16,6 мм.
» С.-Петербугѣ . 19,8 » Варшавѣ . . . . 11,8
» М о ск вѣ .......... 17,8 » К іевѣ ................ 11,8
» К азани.............10,0 » Германштадтѣ. 8,0
» Екатеринбургѣ 2,6 » Вѣнѣ ................ 5,1
» Оренбургѣ. . . 3,2 » Гамбургѣ. . . . 6,0
» Астрахани . . .  1,0

Нетрудно замѣтить, что особенно велико различіе между давле-
піямп 1-ой и 2-ой половины мѣсяца въ С.-Петербургѣ, и что съ уда
леніемъ отъ С.-Петербурга разница все болѣе и болѣе уменьшается.

Опредѣляющимъ погоду центромъ дѣйствія является въ первой 
половинѣ мѣсяца максимумъ Австро-Вепгріи съ давленіемъ 775 мм.
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въ Германштадтѣ, во второй половинѣ мѣсяца— минимумъ въ Архан
гельскѣ 743,8 . Оба эти центра дѣйствія окружены замкнутыми или 
выпуклыми наружу изобарами, и только въ первой половинѣ ноября 
мы находимъ па сѣверовостокѣ Европы вогнутую внутрь изобару 
760 мм., принадлежащую къ нѣкоему сѣверному минимуму, лежащему 
внѣ предѣловъ наблюдательной сѣти.

Высокое давленіе начала мѣсяца обусловливается преобладаніемъ 
антициклоновъ. Максимумъ, двигавшійся отъ Швеціи къ Балканскому 
полуострову, сопровождался 10-го и 11-го ноября давленіемъ свыше 
785 мм. въ Варшавѣ и Здолбуновѣ]). Минимумы въ этотъ періодъ 
появились въ количествѣ только двухъ —  па восточной окраинѣ Е в 
ропы.

Вторая половина мѣсяца характеризуется низкимъ давленіемъ и 
обиліемъ минимумовъ, проходящихъ по сѣверу въ числѣ 9-ти по болѣе 
или менѣе сходно расположеннымъ путямъ. Сходство этихъ путей по
будило меня представить на картѣ среднее расположеніе этихъ путей 
въ видѣ одной линіи, и для этого я вычислилъ среднія координаты 
(широты и долготы) трехъ характерныхъ точекъ пути; онѣ оказались 
слѣдующими:

Сѣв. широта. Зап. долгота.

Н а ч а л о . . .  62°4 17°8
Средина. . . 58,9 34,8
Конецъ . . . 58,9 46,8

Начертанная по этимъ координатамъ линія (жирная черпая черта) 
обнаруживаетъ тотъ характерный изломъ къ югу, который, какъ было 
мною изложено въ яиварьскомъ обзорѣ погоды (стр. 40), составляетъ, 
по М. А. Р ы к ач еву , характерную черту лишь одного изъ 12-тп типовъ 
минимумовъ, а по моему понятію присущъ большинству минимумовъ, 
т. е. опредѣляетъ нормальное искривленіе ихъ пути.

Распредѣленіе температуры, представляемое нами при помощи 
отклоненія температуры отъ нормальной, весьма удачно характери
зуетъ тепловыя свойства антициклоновъ и циклоповъ. На первой картѣ 
мы находимъ низкія температуры на югѣ и юговостокѣ Европы, то 
есть въ центрѣ и въ восточной сторонѣ антициклона; отклоненія до
ходятъ до — 9?1 въ Германштадтѣ,— 9°4 въ Новороссійскѣ. К ъ сѣ
веру отрицательныя аномаліи уменьшаются, мѣняютъ знакъ и дохо- 1

1) Въ Коростышевѣ наблюдалось 11-го числа давленіе, нс достигавшееся еще пи 
разу въ ноябрѣ за 15-лѣтнее существованіе станціи (М. II. К удрнцкііі).
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дятъ до 5° 6 на сѣверѣ Ботническаго залива. Эти положительныя ано
маліи вполнѣ нормальны на сѣверной сторонѣ антициклона.

Средній путь минимумовъ, проведенный на второй картѣ, чрезвы
чайно наглядно показываетъ присутствіе отрицательныхъ аномалій на 
лѣвой сторонѣ пути —  на сѣверѣ, и положительныхъ на правой сто
ронѣ—  на югѣ. Подъ вліяніемъ движенія минимумовъ вся средняя 
полоса Россіи покрыта температурами выше нормальной. Въ области 
южныхъ антициклоновъ мы опять находимъ отрицательныя аномаліи, 
доходящія до 5° въ Сочи и Батумѣ.

Такимъ образомъ ясно, что южная Россія втеченіе обѣихъ поло
винъ мѣсяца подвергалась дѣйствію антициклоническихъ холодовъ.

На южномъ берегу Крыма холода наступили рано, и уже 12-го 
ноября В. Н. Д м и тр іевъ  наблюдалъ 5у„ градусовъ мороза. «За 
30 лѣтъ, что я въ Ялтѣ, пишетъ почтенный докторъ, я не помню 
такого явленія, чтобы листья не только культивируемыхъ растеній, но 
и дико растущихъ въ лѣсахъ дубовъ, ясеней, грабовъ, дикихъ яблонь 
и проч. — еще не успѣли пожелтѣть и принять осеннюю окраску, какъ 
морозъ убилъ листву. И вотъ деревья стоятъ совсѣмъ зеленыя, но съ 
мертвою листвою».

Замѣчательнымъ Фактомъ является на Кавказѣ то обстоятельство, 
пишетъ Л. Я. А п о сто л о въ , что, S, SW и W вѣтровъ совсѣмъ не 
было; были только сѣверные вѣтры, вслѣдствіе чего температура была 
вообще низка. Въ особенности холодно было на Сѣверномъ Кавказѣ. 
Въ селеніи Петровскомъ, Ставропольской губерніи, замерзъ почтовый 
чиновникъ, везшій почту. Въ Майкопѣ, Кубанской области, снѣгъ ле
житъ глубиною въ три четверти аршина, и морозы доходили до 10°. 
Горы вокругъ ТпФлиса много разъ покрывались снѣгомъ.

Преобладаніе холодовъ. Въ среднихъ выводахъ за ноябрь темпе
ратура оказывается большею частью ниже нормальной; исключеніе 
составляютъ только сѣверная окраина и сѣверозападъ Россіи, Скан
динавія и Англія. Это преобладаніе низкихъ температуръ сказывается 
въ особенности сильно на аномаліяхъ температуры за отдѣльные дни, 
которыя, какъ нерѣдко замѣчалось и вообще достигаютъ большихъ 
величинъ именно при знакѣ минусъ. Вотъ подсчетъ отклоненію темпе
ратуры отъ нормальной, величиною свыше 10°.
Ноября 3 въ Мезенѣ.

» 4 » 10-ти мѣстахъ на СВ. въ Чердынѣ— 2 0 ° 2 .
» 5 » 4-хъ мѣстахъ на Востокѣ.
» 6 » 2-хъ мѣстахъ на ЮВ. и въ Елисаветградѣ.
» 7 » Геиическѣ (— 15° I) и Керчи.







Обзо ръ  погоды за ноябрь нов. ст. 547

Ноября 9 въ 11-ти мѣстахъ на югѣ и Востокѣ.
» 19 » 26-ти мѣстахъ (— 15°7 въ Усть-Сысольска).
» 11 » 25-ти мѣстахъ (— 18°2 въ Земетчинѣ).
» 12 » 24-хъ мѣстахъ (— 16°7 въ Елисаветградѣ).
» 13 » 15-ти мѣстахъ (— 19°9 въ Геиическѣ).
» 14 » 13-ти мѣстахъ (— 18°0 въ Геническѣ).
» 15 » 7-ми мѣстахъ на югѣ.
» 16 » 4-хъ мѣстахъ на юговостокѣ.
» 26 » Петроводскѣ.
» 27 » Кеми и Луганскѣ.
» 28 » Кеми, Архангельскѣ, Каргополѣ, Ялтѣ и Новороссійскѣ.
» 29 » Усть-Сысольскѣ.
» 30 » Купіо.
Этимъ 155-ти отрицательнымъ отклоненіямъ свыше 10° можно 

противопоставить то л ько  одно отклоненіе свыше 10° въ сторону 
тепла, именно н -1 2 ? 7  въ Троицкѣ 25-го ноября.

Волны холода изображены въ слѣдующей табличкѣ наиболѣе зна
чительными пониженіями температуры, выведенными изъ разсмотрѣ
нія температуръ 7 час. утра.

І-я  волна холода.

2—  3 Куопіо — 9° М езень— 16°8, Усть-Сысольскъ 10°4. Чер-
дынь11°8, Ирбитъ 12°6, Екатеринбургъ— 11°2.

3—  4 Вологда — 10°8, Тотьма — 11°4, Усть-Сысольскъ— 11°5,
Вятка — 1 6 ° 2, Чердынь — 13 ° 1 , Пермь — 1 0 °  9, 
Троицкъ — 16°4, Уч>а — 15°9, Елабуга — 16°0, К а
зань — 13°3, Омскъ — 12°3.

3—  5 Троицкъ — 7°0, Уральскъ — 9°1, Оренбургъ — 9°8, Гурь
евъ — 8°9, Астрахань — 9°0, Елисаветградъ — 6?4, Бар- 
наули — Ю°7, Томскъ — 18,7.

П-я волна холода.

6—  7 Ю рьевъ— 9?2, Каргополь— 8°0, Вологда— 8°9.
7—  8 Екатеринбургъ — 9°6.
8—  9 Урюпинская — 12°0.
9—  10 Севастополь — 8°9, Варшава — 10°8.

Н І-я  волна холода.

15— 16 Стокгольмъ — Ю°2, Гельсингфорсъ — 10°4.
Метоородог. Вѣотп. № 12. g
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16—  17 С.-Петербургъ — 6°0, Каргополь — 8°3, Нижній Н овго
родъ — 6°4.

17—  18 Усть-Медвѣдицкая — 5°5, Пинскъ — 7°3.
18—  19 Уральскъ — 5°9.

ІУ -я волна холода.
20—  21 Усть-Сысольскъ — 5°3.
21—  22 Чердынь —  6°5, Казань — 9°2, Порѣцкое — 9°8.
22—  23 Уфа — 12°4, Оренбургъ — 9°4.

Ѵ-я волна холода.
2 3 —  24 Архангельскъ— 12°7.
24—  25 Вятка — 10°9, Нижній Новгородъ — 10°1.
2 5 —  24 Лубна — 8°2.
25— 26 Харьковъ — 8°2.

Гололедица 14-го ноября. При переходѣ отъ сухой первой поло
вины мѣсяца къ сырой второй половицѣ, съ многочисленными баро
метрическими минимумами па сѣверѣ, задули довольно упорные, влаж
ные п теплые западные вѣтры, заставшіе морозы въ средней полосѣ 
Россіи. Эти вѣтры произвели довольпо значительныя повышенія темпе
ратуры во многихъ мѣстахъ, а именно.

13—  14-го ноября на 9°0 въ С.-Петербургѣ, 9°9 въ Юрьевѣ,
11°0 въ Пинскѣ, 8°8 въ Великихъ Лукахъ, 9°8 въ Выш
немъ Волочкѣ.

1 4 —  15-го ноября на 10°0 въ Костромѣ, 10°3 въ Москвѣ, 11°0 въ
Козловѣ.

15—  16-го ноября на 10°8 въ Урюпинской на 12°2 въ Новорос
сійскѣ.

При этомъ относительная влажность, а тѣмъ болѣе и абсолютная 
влажность возрасли. 14-го ноября въ Вышнемъ Волочкѣ и Великихъ 
Лукахъ при легкомъ морозѣ выпалъ дождь.

Влага изъ теплаго, насыщеннаго паромъ воздуха выдѣлялась и не
посредственно при соприкосновеніи съ земными предметами и образо
вывала ледяную оболочку — такъ называемую гололедицу.

Въ Кирилловѣ, Новгородской губ., 14-го ноября съ утра «остатки 
травы на лужайкахъ, вѣтви и вѣточки на кустарникахъ и деревьяхъ 
пріобрѣли свѣтло-сѣрый цвѣтъ, какъ бы отъ легкой изморози; при
сматриваясь ближе, можно было замѣтить, что всѣ эти предметы по
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крылись ледянымъ слоемъ; вѣтви деревьевъ при вѣтрѣ производили 
характерный шумъ, точно слышался разрядъ милліоновъ слабыхъ 
электрическихъ искръ. Ходьба и ѣзда крайне затруднились. Стекла 
оконъ, выходящихъ па югозападъ, также покрылись ледяною корою» 
(Колмовскій).

Въ Ярославлѣ, предъ наступленіемъ оттепели, 14-го ноября весь 
день улицы были покрыты тонкимъ слоемъ льда, такъ какъ шелъ мел
кій холодный дождь, капли котораго, падая на землю, тотчасъ же за 
стывали. (Н. II. Щ еп ети л ьи и ко въ ).

Въ Бѣжецкѣ, Тверской губ., ночью 14-го подморозилило, а утромъ 
пошелъ частый дождь, который, падая на мерзлую землю сейчасъ же 
замерзалъ; образовалась по землѣ ледяная кора, такъ что ходить было 
совершенно невозможно. На деревьяхъ льду не намерзало (Ѳ. А. Г у 
щинъ).

Въ Иваново-Вознесенскѣ ]4 -го и  15-го ноября послѣ дождя почва 
покрылась ледяною корою и образовалась сильная гололедица 
(Ефремовъ).

Въ Муромѣ дождь къ вечеру 14-го ноября покрылъ льдомъ всѣ 
деревья, и они оставались во льду до полудня 15-го числа (И. П. 
М яздри ковъ).

Въ Гусевской мануфактурѣ г. Т и х о н р ав о в ъ  отмѣтилъ, вмѣстѣ 
съ гололедицею, также вредную для деревьевъ обледеницу.

О гололедицѣ 14-го ноября пишутъ намъ также Э. Е . Л ей стъ  
и Н. П. А ф аи асьевъ  изъ Москвы, гр. А. В. О лсуф ьевъ  изъ Ни
кольскаго Г оруш екъ .

Нѣсколько позже, 15— 16 ноября, была гололедица въ Павловскѣ, 
Воронежской губ., благодаря дождю, при температурѣ близкой къ 
точкѣ замерзанія; вреда растеніямъ она не причинила, но ходить было 
очень скользко. (М. И. С крябинъ).

Въ Порѣцкомъ, Симбирской губ., гололедица 16-го ноября сов
пала съ сильнымъ вѣтромъ, который еще болѣе увеличивалъ опасность 
ходьбы (А латы рц свъ ). Въ тотъ ate день гололедица наблюдалась въ 
Казани.

Вышеописанная гололедица обращаетъ на себя вниманіе чрезвы
чайнымъ распространеніемъ; въ высшей степени замѣчательно сход
ство тепловыхъ условій на огромномъ пространствѣ между губерніями 
Новгородскою, Воронежскою и Казапскою.

Въ меньшей степеип повторилась гололедица 24-го (Москва, 
Калязинъ, Николо-Долъ, Калужской губ., Порѣцкое и 30-го поября 
(Калязинъ, Гусево, Никольское-Горушки).
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Нельзя ые занести при этомъ случаѣ оригинальнаго наблюденія 
одного изъ опытнѣйшихъ наблюдателей, А. Д. В о ск р е сен с к аго  въ 
Шполѣ, относительно образованія инея на теплой поверхности про
мерзшей въ глубину почвы при наступленіи сильныхъ и влажныхъ 
западныхъ вѣтровъ. «Земля къ 19-му ноября промерзла па 25 сайт., 
и когда стало тепло съ 29-го числа, то иней на землѣ появился на 
третій день утромъ при температурѣ на поверхности почвы — 2°0! 
То же повторилось въ концѣ мѣсяца на второй день оттепели. Впро
чемъ въ обоихъ случаяхъ иней выступалъ лишь мѣстами».

Бури и наводненія 16-го ноября. Первое мѣсто по силѣ между 
представленными на картѣ 11-ю минимумами при надлежитъ минимуму 
Ш -му, начавшему серію минимумовъ 2-й половины ноября. Давленіе 
въ центрѣ этого минимума опустилось вечеромъ 16-го ноября ниже 
730 мм. , въ Повѣнцѣ. Но главпою особенностью этого минимума былъ 
чрезвычайно сильный градіентъ въ тылу. Градіентъ этотъ достигъ
16-го ноября утромъ 6,4 мм. на 1° меридіана на пространствѣ между 
Стокгольмомъ и Финляндіей). Естественнпымъ послѣдствіемъ этого 
градіента были необычайныя бури на сѣверозападѣ Россіи. Въ Гель- 
сингФорсѣ показана въ 1 ч. дня 16-го ноября сила NW  вѣтра въ 
12 балловъ — сила урагана.

Въ Сильветѣ, Л и ф л я н д с к о й  губерніи, по описанію О .  В ебер а, «днемъ 
15-го ноября была прекрасная солнечная погода, такъ что повсюду, не
смотря на начинавшійся ветеръ, выгоняли скотъ. Воздухъ былъ пере
полненъ сизымъ дымомъ или сухимъ туманомъ — повидпмому, слѣд
ствіе предшествующей засухи *). Вѣтеръ отъ югозапада началъ крѣп
чать съ 8 ч. веч. и продолжался цѣлую ночь на 16-е число при совер
шенно ясномъ небѣ; шквалы были столь сильны, что въ лѣсахъ ло
мали деревья, а въ селеніяхъ срывали съ крышъ солому и разбрасы
вали ее. Въ 5 час. утра 16-го ноября вѣтеръ понесъ рѣдкія облака, 
а въ 6 часовъ небо закрылось, и неожиданно пошелъ снѣгъ крупными 
хлопьями; около 7 час. образовалась страшная метель, бушевавшая 
до 4 час. утра 17-го ноября съ короткими перерывами. Часто ме
тель такъ сгущалась, что не позволяла ничего видѣть за сто шаговъ; 
вершины холмовъ обнаяшлись, а у различныхъ препятствій вѣтеръ 
нашелъ сугробы снѣга глубиною до 4-хъ Футъ... Заслуживаетъ упо
минанія, что наканунѣ бури, 14-го ноября были слышимы дальніе 
звуки поперегъ вѣтра, дувшаго отъ югозапада, именно колокольный 
звонъ, скрипъ телѣгъ и пѣнье пѣтуховъ въ мѣстахъ лежащихъ къ 
западу и сѣверозападу».

На морѣ происходили ужасныя бѣдствія. 16-го ноября Рохекюля
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около Гаисаля ф и н л я н д с к і й  параходъ «Линне», груженый хлѣбными 
товарами, потерпѣлъ крушеніе У Рикгольца около Гапсалятрехмачто
вая шхуна выброшена на берегъ. У Домеснеса трехмачтовая шхуна 
потерпѣла крушеніе; на ней экипажа не оказалось.

Изъ Ревеля телеграфируютъ отъ 16-го (4-го) ноября: «со вчераш
няго вечера свирѣпствуетъ здѣсь сильный ураганъ. Шкуна«Рапидъ», 
груженая лѣсомъ, шедшая изъ Петербурга въ Швецію, потерпѣла 
здѣсь крушеніе близъ берега. Люди съ трудомъ спасены ракетнымъ 
апаратомъ и спасительной лодкой; теперь, въ 7 часовъ вечера, ураганъ 
свирѣпствуетъ съ той же силой. Видно, что на рейдѣ нѣсколько кораб
лей находятся въ большой опасности. Подать помощи нѣтъ никакой 
возможности. Волны, ударяющія о больверки гавани, взвиваются до 
оконечностей мачтъ кораблей въ гавани... Много домовъ болѣе или 
менѣе значительно повреждепо. Повреждено много домовыхъ крышъ. 
Были случаи снесенія крышъ вмѣстѣ съ стропилами на нѣсколько са
женей. Снесено также много дымовыхъ трубъ». Волненіе продолжа
лось и 18-го (6-го) ноября, когда погода утихла, и притомъ съ такою 
силою, что спасательные суда не могли работать у потерпѣвшихъ, 
крушеніе кораблей.

Изъ Балтійскаго Порта телеграфируютъ отъ 17-го (5-го) ноября, 
что вблизи города бурею выбросило на берегъ трехмачтовую шхуну 
груженую лѣсомъ. У маяка Рогге потерпѣло крушеніе нѣсколько ка- 
ботаніныхъ судовъ.

Менаду Готландомъ и Финляндскими шкерами потерпѣлъ крушеніе 
датскій пароходъ «Касторъ». Около Гунгербурга сѣлъ на мель «Лесли», 
груженый плаикамп; экипажу удалось спастись.

О бурѣ и наводненіи въ Кронштадтѣ «Кронштадтскій Вѣстникъ» 
сообщаетъ: «З.го ноября, въ 2 ч. 10 м. пополудни, по телеграммѣ 
Главной Физической обсерваторіи былъ поднятъ на мачтѣ морскаго те
леграфа конусъ вершиною внизъ, предвѣщающій сильный вѣтеръ изъ 
южной половины компаса. Въ моментъ полученія телеграммы дулъ 
свѣжій S-й вѣтеръ; высота воды -+- 0 ф . 9 д. До полуночи никакой 
перемѣны погоды не было; вода даже шла на убыль, но съ 1-го часа 
ночи 4-го ноября, при сильномъ паденіи барометра, вѣтеръ сталъ за
мѣтно свѣжѣть, переходя постепенно къ SW-у, и въ 5 час. 40 мин. 
утра жители Кронштадта были извѣщены 3-мя выстрѣлами, произве
денными изъ орудія съ Нарвской гауптвахты, о прибыли воды на 3 1

1) Замѣчательно, что такой же сухой туманъ наблюдался утромъ 15-го въ Шполѣ, 
онъ былъ на столько густъ, что за нимъ исчезали очертанія близкаго лѣса.
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Фута выше ординара. Послѣ 6 час. утра вода быстро прибывала и въ 
10 ч. 20 м. *) достигла максимума-}- б ф . 10 д. при SW-мъ штормѣ. 
По случаю сильной прибыли воды всѣ занятія, какъ въ спеціальныхъ 
школахъ, такъ въ манежѣ и стрѣльбищѣ, были прекращены и нахо
дящіеся въ нихъ люди высланы въ своп экипажи, чтобы они могли вы
ступить со своими командами на суда. Въ исходѣ 11-го часа барометръ 
сталъ подниматься, а около полудия вѣтеръ перешелъ къ W SW -y и вода 
пошла на убыль. Послѣдствіемъ шторма и значительной прибыли воды 
было затопленіе загородной части города и дворовъ морской слѣд
ственной тюрьмы. Дамба, идущая отъ Цптадельской пристани къ Форту 
Петръ I, на большой части своего протяженія разрушена, рельсы по
ломаны. Крыши многихъ загородныхъ строеній сорваны; нижніе этажи 
затоплены. Но самую ужасную картину представляли дома Чекмарева 
и сосѣдніе съ ними, находящіеся у Цптадельской пристани. Одинъ изъ 
домовъ Чекмарева совершенно разрушенъ, другой лежитъ на боку. 
Оба эти дома были населены бѣднымъ людомъ, который, благодаря 
только счастливой случайности, не былъ заживо погребенъ подъ об
ломками свопхъ жилищъ. Нѣсколько семействъ остались безъ крова и 
пріюта».

Чрезвычайно сильное наводненіе произошло и въ С.-Петербургѣ 
16-го (4-го) ноября. Это наводненіе превзошло наводненіе 1895 г. 
Съ утра западный вѣтеръ гналъ воду, въ десятомъ часу утра буше
вала буря, вѣтеръ превратился въ штормъ, вода вышла изъ Невы. 
Три четверти Васильевскаго острова залиты водой (Смоленское ноле, 
кладбище и гавань). Острова Елагинъ, Крестовскій и половина Пе
тербургской стороны залиты, даже Коломенская часть и та па четверть 
подверглась наводненію. Н а Торговой улицѣ вода выступила изъ водо
проводныхъ трубъ и обратила ее въ капалъ. Площадь Большаго театра 
представляла сплошное озеро. Только по высокимъ тротуарамъ проби
рались пѣшеходы. Н а Гороховой ул., на Морской (въ Адмиралтейской 
части) вода эффектно била Фонтанами изъ водосточныхъ трубъ. Съ 
утра прекращено было пароходство по Мойкѣ, Фонтанкѣ и каналу и 
рейсы копокъ черезъ мосты. Въ Гавани конка двигалась въ водѣ и 
уже даромъ безъ билетовъ перевозила мѣстныхъ жителей до сухаго 
мѣста; вагоны наполнялись спасавшимися. Въ 12 час. вода при штормѣ 
достигла высшаго апогея —  8 Футовъ 1 д. выше ординара. Штормъ 
16-го ноября причинилъ въ С.-Петербургѣ много поврежденій и пес- 1

1) По сообщепію капитана Л аріонова, наблюденія въ Кронштадтѣ дали озна
ченный максимумъ (6 Ф. 10 д.) нѣсколько позже, ровно въ 11 ч.
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частныхъ случаевъ. На Полтавской улицѣ бурею сорвало желѣзную 
обшивку съ печной трубы и ею поранило голову одному прохожему. 
Н а набережной Фонтанки одна старушка не имѣла силы устоять про
тивъ вѣтра и будучи сброшена имъ съ тротуара, сломала ногу. Болѣе 
или менѣе значительно поломаны крыши на зданіе Николаевскаго Ин
ститута и па многихъ частныхъ домахъ. На Кавалергардской улицѣ, 
на Преображенскомъ плацу и на Самсоньевскомъ проспектѣ повалены 
заборы. На Петровскомъ островѣ отъ подмоченной наводненіемъ не
гашеной извести загорѣлся сарай, пожаръ распространился, и сго
рѣли сосѣдній двухъ-этажный домъ съ большею частью имущества 
нѣсколькихъ бѣдныхъ семействъ.

Въ Лѣсномъ Институтѣ скорость вѣтра доходила 16-го ноября до 
12 м. въ сек., а отдѣльные порывы давали скорость 23 —  26 м. въ 
сек. Въ Паркѣ буря обломала массу вѣтвей и повалила нѣсколько де
ревьевъ.

Въ Старой Руссѣ 16-го и 17-го ноября свирѣпствовала сильнѣй
шая снѣжная буря. Къ бѣдствію присоединился пожаръ, отъ котораго 
сильно пострадали Петербургская ул. и Красный Берегъ.

Сильнѣйшіе минимумы. Минимумы, послѣдовавшіе за Ш -мъ, не 
уступали ему въ размѣрѣ пониженія барометра. Такъ при Ѵ-мъ мини
мумѣ давленіе понизилось ниже 730 мм. въ Бодэ, Гапарандѣ и Улеа- 
боргѣ 19— 20-го ноября.; при ѴІ-мъ омо упало вечеромъ 22-го ноября 
до 729,3  мм. въ Мезени. 24-го ноября утромъ при ѴІІ-мъ минимумѣ 
давленіе упало до 728 ,2  мм. въ Вологдѣ и 728 ,7  мм. въ Тотьмѣ. Н а
конецъ при ХІ-мъ минимумѣ мы встрѣчаемъ пониженіе давленія 29-го 
ноября утромъ до 722,1 мм. въ Фанэ въ Даніи, а вечеромъ 28-го ноя
бря бюллетени и С.-Петербургскій и Гамбургскій даютъ согласно, но 
съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ, давленіе 720,8  мм. для Скзгдеснеса на югѣ 
Норвегіи.

Раннее замерзаніе водъ. Нижеслѣдующее сопоставленіе наблю
давшихся сроковъ замерзанія съ нормальными обнаруживаетъ чрезвы
чайно ранній ледоставъ во всей Россіи.

Число. Рѣка и мѣсто. Источникъ.

Октября
25 Мелкія рѣки и озера у

Перми................................  Т. А.
— Ирбитъ и Ница у Ирбита. М. Б.
28 Прудъ въ Екатеринбургѣ Абельсъ.
— Уп у Троицка.....................  Ржаннцынъ.
29 Увелька у Троицка...........  —
80 Озера у Елабуги.................  —

Нормальное
замерзаніе.

Въ 1897 
ранѣе нор- 
мальн. на
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Число. Рѣка и мѣсто. 

Октября
— Томь у Томска...................
31 Уфа у Красноуфіімска___
— Сысола у Усть-Сысольска 

Ноября
1 Уралъ у Оренбурга...........
4 Оз. Долгое и Лунское у

Кириллова.........................
— Пруды у Колязияа.............
— Находня у Сергина Твер

ской губ.............................
— Озера у Козьмодемьянска.
— Уфа у Уфы...........................
— Молога у Бѣжецка.............
— Сухона у Тотьмы...............

5 Озера у Павловска Воро
нежской губ.....................

— Бѣлая у Уф ы ......................
— Уралъ и Чаганъ у Ураль

ска......................................
— Прудъ въ Богородицкомъ

Кур. губ.............................
— Остеръ у Нѣжина..............
— Пруды въ Соловьевкѣ,

Кіевской губ.....................
— Пруды въ Коростышева,

Кіевской губ.....................
— Пруды у Винницы.............
— Казанка у Казани.............

6 Шполка у Шиолы, Кіев. г.
— Прудъ въ Умани.................
— Обь у Барнаула.................
— ЛососенкауПетрозаводска

7 Оз. Долгое и Лунское у
Кириллова.........................

— Пруды у Вахтина, Яросл.
губ.......................................

— Озера у Порѣцкаго, Сим
бирской губ.......................

— Цна у Вышняго Волочка.
— Сѣв.ДвинауАрхангельска
— Вологда у Вологды............

8 Жабня у Калязина...........
— Ухра у Вахтина,Ярослав

ской губ.............................
— Пруды и рѣчки у Ник.

Горуш екъ.......................
— Уралъ у Гурьева...............
— ЛопаныіХарьковъуХарь-

кова....................................
9 Вревка у Заполья...............

— Сухона у Тотьмы.............
— Волга у Сергина, Тверск.

губ......................................
— Волга у Ярославля...........
— Гусь у Гусев, мануфа

ктуры ................................
— Москва у Москвы.............
— Шага у Борокъ, Тамбов

ской губ.............................
— Осереда у Павловска, Во

рон......................................

Источникъ. Нормальное
замерзаніе.

М. Б. 2 ноября.
Боголѣповъ. 12 ноября.
М. Б. 7 ноября.

М. Б. 9 ноября.

Колмовскій. ____

Чередѣевъ. —

Св. Гусевъ. —

Ковалевскій. —
Бравитъ. —
Гущинъ. —
М.Б. 16 ноября.

Скрябинъ. —

Бравинъ. —

Свѣшниковъ. —

Пульманъ. —

Винклеръ. —

Савченковъ. —

Кудрицкій. _
Колтановскій. —
М. Б. 22 ноября.
Воскресенскій. 1 декабря.
Поггенполь. 29 ноября.

— 9 ноября.
М. Б. —

Колмовскій. —

Ельчаниновъ. —

Алатырцевъ. —

М. Б. —

М. Б. 6 ноября.
М. Б. 10 ноября.
Чередѣевъ. —

Ельчаниновъ. —

Гр. Олсуфьевъ. —

М. Б. —

М. Б. ____

Сохоцкій. —

М. Б. 16 ноября.

Св. Гусевъ. —

Щепетильниковъ. 21 ноября.

Тихонравовъ. —

Лейстъ. 18 ноября.

Филимоновичъ. —

Скрябинъ. —

Въ 1897 
ранѣе нор- 
мальн. на

3 дня.
12 дней.

7 дней.

8 дней.

12 дней.

11 дней.

17 дней. 
25 дней. 
23 дня. 

3 дня.

1 день. 
3 дня.

7 дней.

12 дней

9 дней.
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Число. Рѣка и мѣсто. Источникъ.

Ноября
— Сура у Лобачева, Симбир

ской губ.............................  Алатырцевъ.
— Лугань у Луганска........... М. Б.
— Иигода у Читы...................  М. Б.
10 Рѣчки у Сильвсша, Лиф-

ляндской губ....................  Веберъ.
— Волга у Калязина.............  Чередѣевъ.
— Ока у М урома...................  Мяздриковъ.
— Циа у Борокъ, Тамбовской

губ.......................................  Филимоновичъ.
— Донъ у Павловска, Воро

нежской г у б .................... Скрябинъ.
— Воронежъ у Воронежа... .  Амосовъ.
— Кострома у Костромы.. . .  М. Б.
— Тускарь у Курска.............  М. Б.
— Красивая МсчьуЕфремова М. Б.
— Сула у Л убеиъ.................... М. Б.
11 Волга у Козьмодемьянска Ковалевскій.
— Донъ въ Воронеж, уѣздѣ. Аносовъ.
— Тетеревъ у Коростышева Кудрнцкій.
— Бугъ у Брацлавы...............  Соколовскій.
— Бугъ у Винницы...............  Колтановскій.
— Дпѣпро-Бугскій каналъ у

Пинска . .......................... М. Б.
— Ловать у Вел. Лукъ........... М. Б.
12 Донъ у Усть-Медвѣдицкой М. Б.
— Донъ у Ростова.................  Колтановскій.
— Азовское м. у Таганрога.. Деклеизъ.
— Ингулъ у Елнсаветграда. Замлынскмі.
14 Уралъ у Гурьева...............  М. Б.
15 Сура и Пепза у Пензы. . .  М. Б.
— Айва (притокъ Суры) н

Аришки............................ Бѣляевъ.
— Мезень у М езени............... М. Б.
19 Оз. Сиверское у Кирилова Колмовскій.
21 Нева у С.-Петербурга.. . .  М. Б.
22 Токмачкавъ Бердянскомъ

уѣздѣ.................................. Павленко.
25 Аронъ у Сильвеша, Лиф-

ляндской губ..................... О. Веберъ.
— Прудъ въ Коростышевѣ . Кудрицкій.
— Пернава у Пернова........... М. Б.
— Сула у Лубенъ вторично . М. Б.
26 Ингулъ у Елнсаветграда

вторично.......................... Замлынскій.
— Озеро у ТамерФОрса......... М. Б.
— Эмбахъ у Юрьева...............  —
— Лугань у Луганска вто

рично ................................  М. Б.
27 Бугъ у Брацлава вторично Соколовскій.
28 Донъ у Ростова вторично. Колтановскій.

Нормальное
замерзаніе.

Въ 1897 
ранѣе нор 
мальн. на

23 декабря. 44 дня.

22 ноября. 
27 ноября.

12 дней. 
17 дней.

16 ноября. 6 дней.

9 декабря. 
2 декабря. 

17 ноября. 
30 ноября.

29 дней. 
22 дня.

7 дней. 
20 дней.

25 ноября. 14 дней.

2 декабря. 
17 ноября. 
29 ноября. 
8 декабря. 
5 декабря.

21 день 
6 дней. 

17 дней. 
26 дней. 
23 дня.

26 ноября. 11 дней.

25 ноября. 4 дня.

29 ноября. —

26 ноября.
—

23 декабря. 27 дней.

8 декабря. 10 дней.

Не трудно замѣтить, что всѣ замерзанія, представленныя въ таб
лицѣ, за исключеніемъ лишь 1 3 -ти послѣднихъ, принадлежатъ къ 
первой холодной половинѣ ноября. Обращаетъ на себя вниманіе слу
чай перваго замерзанія р. Луганкп 9-го ноября на 4 4  дня раньше 
нормы.
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Скудость осадковъ особенно въ первой половинѣ мѣсяца. Выше
приведенныя замѣчанія о различіи характера погоды начала и конца 
мѣсяца побуждаютъ насъ и здѣсь пополнить обычную табличку осад
ковъ суммами за 1— 15-ое и за 16— 30-ое ноября.

1—15-го 
октябри.

1 6 -
ОКТ}

30-го
ібря.

1—30-го 
октября. Норм. Разность.

Сѣверозападъ . . . 9 мм. 25 ММ. 33 мм. 43 мм. — 10 ММ
Западъ..................... 2 23 24 43 —  19
Центръ.................... 5 23 34 36 —  2
Сѣверовостокъ. . . 8 20 21 25 —  4
Востокъ .................. 11 18 29 25 —  4
Юговостокъ . . . . 4 16 19 32 — 13
Ю гозападъ............ 3 11 13 38 — 25

(Числа первыхъ двухъ столбцовъ составлены только по станціямъ 
печатаемымъ въ метеорологическомъ бюллетенѣ, а потому даютъ въ 
суммѣ числа нѣсколько отклоняющіеся отъ чиселъ 3-го столбца, въ 
составъ которыхъ вошли также числа сообщенныя нашими коррес
пондентами).

Табличка эта позволяетъ видѣть, что во всей Россіи, за исключе
ніемъ востока, осадки выпали въ меньшемъ противъ нормальнаго ко
личествѣ. Особеино скудны осадки на югозападѣ.

Числа перваго столбца выясняютъ, что скудость осадковъ обу
словливается собственно чрезвычайною скудостью осадковъ въ пер
вую половину мѣсяца. Напротивъ 16— 30-го ноября осадки выпа
дали въ количествѣ близкомъ къ нормальному.

Засуха. Сопоставляя вышеприведенныя отклоненія количествъ 
осадковъ отъ нормы съ таковыми же отклоненіями за октябрь, мы 
видимъ повтореніе знака— въ большей части Россіи; это значитъ, что 
засушливый характеръ погоды замѣчался въ оба послѣдніе мѣсяца. 
Вотъ суммы разностей за октябрь и ноябрь:

СЗ. 3. Центръ. СВ. В. ЮВ. ЮЗ.
— 26 — 17 — 5 2 0 — 28 — 3 мм.

Недоборъ влаги представляемый этими числами оказывается осо
бенно значительнымъ на сѣверозанадѣ и юговостокѣ Россіи; тѣмъ пе 
менѣе указанія на засушливость поступили къ намъ преимущественно 
изъ югозападныхъ и центральныхъ губериій, гдѣ недоборъ не пред
ставляется столь серьезнымъ на основаніи чиселъ. Эти указанія, вѣ
роятно, вызваны тѣмъ, что сравнительно высокая температура на 
югозападѣ Россіи дѣлала болѣе ощутительнымъ недостатокъ влаги.
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Въ Полтавѣ жалуются на засуху, продолжающуюся и въ ноябрѣ; 
благодаря ей озимые посѣвы, произведенные поздно, развиваются 
очень туго, хотя и выдержали уже такіе морозы какъ — 18°8 на 
почвѣ 12-го ноября (В. Н. Д ьяковъ).

Въ Коростышевѣ количество осадковъ, 4,2 мм., необычайно мало, 
пишетъ М. П. К удрицкій .

Въ Шполѣ выпало и того меньше 3,1 мм. тогда какъ нормальное 
количество 36,8 мм. (А. Д. В оскресенск ій ).

Въ Умани, пишетъ В. А. П огген поль осадковъ необыкновенно 
мало, всего 5,8 мм., на 21,6 мм. меньше нормы; такого минимума 
еще не бывало съ 1885 года.

Въ Нѣжинѣ замѣчаютъ низкое стояніе почвенной воды.
Въ Николо-Долѣ, Калужской губерніи, опасаются недостатка воды 

въ колодцахъ зимою. «Лѣто было засушливое, осень— сухая, пишетъ 
П. С. В оскресен ск ій . Снѣгъ легъ на сухую землю, воды въ почву 
поступило мало. Вода, въ изобиліи доставленная таяніемъ снѣга 23-го 
и 24-го ноября, прошла по мерзлой почвѣ въ овраги и рѣки, и въ 
почву опять ничего не поступило».

Сухость минувшей осени на западѣ. Л а н к астер ъ  обращаетъ 
вниманіе на чрезвычайную скудость осадковъ выпавшихъ въ Бельгіи 
въ октябрѣ. Съ 23-го сентября до 16-го ноября въ Укклѣ выпало 
всего 26 мм., т. е. въ 4 раза менѣе нормальнаго количества, соста
вляющаго въ мѣсяца 2 около 115 мм. Въ Остендѣ за тотъ же періодъ 
выпало 28 мм., въ Мэзейкѣ 42, въ Спа 13, въ Арлонѣ 11 мм. Въ 
теченіе 23 дней съ 14-го октября до 5-го ноября въ большей части 
Бельгіи вовсе не было дождя. Засуха эта есть одна изъ замѣчательнѣй
шихъ за послѣдніе 65 лѣтъ.

«Гнилая погода», эпидемическія болѣзни. Въ Тотьмѣ, Вологодской 
губ., Н. М. О ф ицеровъ  характеризуетъ минувшій ноябрь, какъ 
пасмурный, сырой мѣсяцъ; «яснаго дня не наблюдено нп одного за 
весь мѣсяцъ, солице почти не показывалось, дней съ осадками было 25. 
Такая гнилая погода не осталась безъ вліяиія на развитіе разныхъ 
простудныхъ болѣзней».

Въ С.-Петербургѣ при подобной ?ке погодѣ сильно развилась эпи
демія дифтерита; она легко прослѣживается при помощи еженедѣльно 
помѣщаемыхъ въ «Новомъ Времени» обозрѣній санитарныхъ карто
чекъ, составляемыхъ болыіичпыми учрежденіями и практикующими 
врачами. Приведемъ числа относящіеся до восьми недѣль (42— 49 счи
тая по старому стилю) отъ 24-го (12-го) октября до 18-го (6-го) де
кабря. Въ I 1?, милліонномъ населеніи С.-Петербурга число смертей
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опредѣлилось для означеннаго періода понедѣльно: 41, 46, ?, 42, 32, 
51, 32, 33, число же заболѣваній: ?, 220 , 180, 185, 2 5 1 ,2 5 2 ,2 5 6 , 
222. Нормальную смертность отъ дифтерита мы знаемъ только для 
4 3 -ей недѣли, когда опа составляетъ въ среднемъ за 10 лѣтъ 9,7 
случаевъ; отсюда видно, что смертность отъ дифтерита превысила норму 
почти въ 5 разъ. Интересно сопоставленіе чиселъ смертности въ боль
шихъ городахъ Европы: Лондонъ (почти 5 милліоновъ населенія)—53, 
С.-Петербургъ— 33 (съ пригородами 50), Москва — 22, Бер
линъ —  20, Вѣна —  12; отсюда видно, что наивысшія цифры по смерт
ности отъ диФтерпта пришлись на Россію. Помимо дифтерита въ С.-Пе
тербургѣ сильно распространился брюшной т и ф ъ .

Въ Москвѣ, по сообщенію Э .Е . Л ей ста , также замѣчалось много 
больныхъ дифтеритомъ и скарлатиною. По сообщенію Н. П. А ф а
н асьева , въ институтахъ Александро-Маріинскомъ и Черпяевскомъ, 
вслѣдствіе появившейся эпидеміи скарлатины, воспитанницы были 
распущены по домамъ; вообще такую погоду, какая была въ ноябрѣ, 
принято называть гнилою.

Въ Бѣжецкѣ, Тверской губ., перемѣнная погода и переходы отъ 
мороза къ оттепели и обратно способствовали, по замѣчанію Ѳ. А. Г у 
щ ина простудамъ и головнымъ болямъ. Въ Калязинѣ распространи
лись корь и брюшной т и ф ъ  (Н. М. Ч ередѣ евъ ).

Въ Калужской губерпіп П. С. В о ск р е сен с к ій  отмѣчаетъ рас
пространеніе скарлатины и болѣзней горла.

Въ Павловскѣ, Воронежской губ., М. И. С кряби н ъ  отмѣчаетъ за 
первую половину ноября преобладаніе простудныхъ заболѣваній, до
ходившихъ нерѣдко до горячки со смертельными исходами. Въ концѣ 
мѣсяца встрѣчались отдѣльные случаи заболѣванія дифтеритомъ.

Подобныя же спорадическія заболѣванія дифтеритомъ указываетъ 
Г. А. Я к о вл евъ  для Сагуновъ.

Врачъ г. К о в ал ев ск ій  отмѣчаетъ появленіе въ Козьмодемьянскѣ 
въ первыхъ числахъ ноября первыхъ случаевъ эпидеміи брюшного 
тифа; съ половины же мѣсяца участились случаи заболѣванія дифте
ріею зѣва.

Въ Порѣцкомъ, Симбирской губ., продолжался брюшной т и ф ъ  

(А латы рцевъ).
Въ Сарапулѣ, Вятской губ., по сообщенію М. А. А лексан дрова , 

горловыя болѣзни, лихорадки и особенно эпидемическая свинка сильно 
свирѣпствовали среди учащихся въ мѣстной женской гимназіи, реаль
номъ училищѣ и приходскихъ училищахъ. Заболѣванію подверглись и 
взрослые. Однако съ наступленіемъ морозовъ эпидеміи начали мало- 
по-малу прекращаться.
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В ъ  Нѣжинѣ, по сообщ енію  Я. Э. В и н к л е р а , скарлатина, диФте- 
ритъ и т и ф ъ  сохраняю тъ характеръ эпидеміи.

Эпидемія брюшного тйфа сильно развилась также въ Кіевѣ, Ро
стовѣ-на-Дону и Нахичевани.

Изъ сказаннаго видно, что болѣзненный характеръ минувшаго 
мѣсяца отмѣченъ въ весьма многихъ мѣстахъ, преимущественно же 
въ центральныхъ сѣверовосточныхъ губерніяхъ.

Конечно это заключеніе о болѣзнетворномъ характерѣ мѣсяца 
возбуж даетъ  желаніе найти тѣ метеорологическіе Факторы, коими т а 
ковой характеръ мѣсяца могъ бы обусловливаться.

Прежде всего мы обращаемся къ количеству осадковъ, наиболѣе 
явственно опредѣляющему сырость погоды цифровыми данными. Выше 
мы уже видѣли сопоставленіе суммъ выпавшихъ осадковъ съ нормаль
ными. Крайнему удивленію мы находили, что количество осадковъ было 
меньше нормальнаго въ всей Россіи, кромѣ лишь востока, въ С.-Пе- 
тербургѣ оно было менѣе нормальнаго на 6 мм. а начало мѣсяца, 
когда эпидемія была въ разгарѣ, оказывается даже совсѣмъ засуш
ливымъ. Отсюда представляется весьма вѣроятнымъ, что недостатокъ 
осадковъ слѣдуетъ считать въ гигіеническомъ отношеніи скорѣе не
благопріятнымъ, чѣмъ благопріятнымъ.

Совершенно иначе обстоитъ дѣло по отношенію къ числу дней съ 
осадками. Замѣчательно, что вышеозначенные скудные осадки распре
дѣляются на нормально большое число дней. Сопоставимъ эти числа за 
минувшій мѣсяцъ съ нормальными, пользуясь съ одной стороны со
общеніями нашихъ корреспондентовъ, а съ другой многолѣтними вы
водами изъ извѣстнаго труда Г. А. Вильда.

Число дней съ осадками въ ноябрѣ.
1897 г. Норм. Разность.

Центральп. губерніи.. . . 18,2 13,6 4,6
Восточныя » . . . 19,6 9,5 10,1
Астрахань........................... 11,0 3,0 8,0
Юго-западныя губ. 1). . . 11,5 8,1 3,4

Въ сѣверныхъ и западныхъ губерніяхъ не удается констатирзвать 
разницы; но въ прочихъ частяхъ Россіи послѣдняя весьма велика на 
востокѣ Россіи число дней съ осадками удвоилось противъ нормы, а 
въ Астрахани почти учетверилось. Очевидно, что осадки выпадали 
часто и въ очень небольшомъ количествѣ.

1) Въ Харьковѣ осадковъ выпало на 20,5 мм. менѣе нормы, а дней съ осадками 
было на 4 больше нормы. Въ Хнжннцахъ не смотря на изобиліе дней съ осадками, 
(18) осадки были весьма скудны, всего 7,3 мм.
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Можно было бы думать, что такой характеръ связывается и уси
ленною облачностью. Однако наблюденіе это не подтверждаютъ. Явныя 
отклоненія облачности отъ нормальныхъ величипъ мы находимъ только 
на югозападѣ Россіи, и тамъ оказывается, что средняя облачность 
принимаемой величины ниже нормальной, согласуясь въ этомъ отно
шеніи скорѣе съ количествомъ осадковъ, чѣмъ съ числомъ дней осад
ковъ. Средняя облачность оказывается тамъ за минувшій мѣсяцъ рав
ною 65%, т. е. на 17°/0 меньше противъ нормы.

Низкое стояніе почвенной воды, которая но свидѣтельству Я . Э. 
В инклера стояла въ Нѣжинѣ ниже уровня рѣки Остра, могло также 
остаться не безъ вліянія па развитіе болѣзней, такъ какъ, по Петтеп- 
коФеру, почва не давно, освободившаяся отъ почвенной воды и еще 
влажная представляетъ весьма благопріятную среду для развитія бо
лѣзнетворныхъ началъ.

Свѣтящіеся облака, были наблюдены И. П. Са в ч е п к о в ы м ъ  въ 
Соловьеввѣ, Кіевской губ., 16-го ноября. «Въ 7 час. веч., когда небо 
было покрыто темными облаками, на западѣ и сѣверѣ были наблю
даемы кучевыя облака необыкновенной бѣлизны, издававшіе какой-то 
Фосфорическій, какъ-бы лунный свѣтъ, такъ что среди мрака ночи они 
свѣтились.»

Б. Срезневскій.
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ПОДПИСКА па 1898 годъ.

ТЕХНИКЪ“
д е ш е в ы й :

РУССКІЙ ПОПУЛЯРНО-ТЕХНИЧЕСКІЙ а ЛИТЕРАТУРНЫ Й ЕЖ ЕМ ѢСЯЧНЫЙ Ж У РНАЛЪ

ДЛЯ САМООБРАЗОВАНІЯ

Выходитъ одинъ разъ въ мѣсяцъ книжками въ 12 печатныхъ ли
стовъ съ рисунками и чертежами.

Кромѣ оригинальныхъ статей и отчета о русскихъ журналахъ, даетъ  
выдержки по всѣмъ отраслямъ техники, химическихъ производствъ и 
естествознанія, взятыя изъ 60 иностранныхъ журналовъ, получаемыхъ 
редакціею со всѣхъ концовъ свѣта.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Оригинальныя популярныя статьи по техникѣ 
и пересказы простымъ языкомъ научныхъ статей о новѣйшихъ техниче
скихъ свѣдѣніяхъ, сообщаемыхъ лучшими европейскими и американскими 
техническими журналами. Рекомендація руководствъ и книгъ для техниче
скаго самообразованія. Распоряженія правительства, касающіяся: Фабрикъ, 
заводовъ, правилъ поступленія въ техническія учебныя заведенія и правъ, 
тамъ пріобрѣтаемыхъ. Литературный отдѣлъ: разсказы и очерки изъ  
Фабричнаго и заводскаго быта, корреспонденціи изъ провинціи, вопросы 
и отвѣты подписчиковъ, біографіи дѣятелей и тружениковъ науки п тех
ники и пр. Въ особомъ приложеніи: печатаніе техническихъ учебниковъ, 
составленныхъ по программамъ для подготовленія къ экзаменамъ на раз
ныя техническія степени. Сельско-хозяйственный отдѣлъ: архитектура, 
машины и технологія. Научныя и техническія развлеченія, ребусы и за
гадки и обмѣнъ свѣдѣній между производителями и покупателями по
средствомъ объявленій, статей и пр.

Примѣчаніе. Редакція проситъ всѣхъ лицъ близко стоящихъ къ Фаб
ричному, заводскому и сельско-хозяйствепному дѣлу присылать свои кор
респонденціи и заявленія о томъ, какіе техническіе вопросы имъ жела
тельно было-бы видѣть разработанными въ »Общедоступномъ Техникѣ» 
въ простомъ и удобопонятномъ изложеніи.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: Цѣна въ годъ в  рублей съ доставкою п пере
сылкою во всѣ города Россіи, и 5  руб. — въ годъ безъ доставки въ 
Москвѣ. Разсрочка допускается съ платою при подпискѣ— 4  рублей и 
1-го м ая— 2  рублей.

За объявленія: за цѣлую страницу 2 0  руб., за 1/„ страницы— 1 2  руб
лей и за 1/і  страницы 7  руб. за разъ.

Адресъ редакціи: Москва, Трехирудпый переулокъ, домъ Казиппой 
JNs П .

Редакторъ Инженеръ М . Пріоровъ.
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ИМПЕРАТОРСКОЕ
М ОСКО ВСКО Е О БЩ ЕС ТВ О  С Е Л Ь С К А Г О  Х О ЗЯ Й С Т В А

( Москва, Смоленскій бульваръ).

ТОРГОВЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

Коммиссіп по упорядоченію торговли сельско-хозяйствепиымп продуктами 
п передвиженія ихъ по желѣзнымъ дорогамъ. 120 номеровъ въ годъ. 

Бюллетени даютъ Ц ѢН Ы  на сельско-хозяііствешше продукты В Ъ  
МОСКВѢ п другихъ городахъ.

Коммиссія принимаетъ на себя провѣрну желѣзнодорожныхъ накладныхъ 
и взысканіе переборовъ. За провѣрку взимается 5 коп. за каждую накладную-

Съ 1898 года журналъ «ДѢЛО» вступитъ въ пятый годъ изданія. 
Четырехлѣтняя практика показываетъ, что въ Россіи существуетъ боль
шой спросъ на научно-практическія свѣдѣнія. Поэтому, съ разрѣшенія 
г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, съ 1898 года цѣна журнала «ДѢЛО» 
повышается до 2 рублей въ годъ, причемъ размѣръ журнала значительно 
увеличится.

«ДѢЛО» въ 1898 году будетъ выходить по слѣдующей программѣ:
1) Изобрѣтенія. 2) Успѣхи наукъ п ихъ примѣненія къ практиче

ской жизни. 3) Практическія свѣдѣнія по гигіенѣ, предупрежденію и лѣ
ченію болѣзней. 4) Домъ, садъ, огородъ, поле. 5) Дѣтскія игры; новыя 
книги; смѣсь; справочный отдѣлъ. 6) Относящіеся къ тексту рисунки. 
7) Объявленія. 8) Безплатныя приложенія.

Съ 1898 года примутъ участіе много новыхъ сотрудниковъ. Кромѣ 
оригинальныхъ статей, будетъ даваться отчетъ обо всѣхъ текущихъ но
востяхъ, появляющихся въ русской и иностранной научной литературѣ.

Полные экземпляры за 1894, 95, 96 и 97 годы съ пересылкой по 
одному рублю за каждый годъ.

Съ 1898 года цѣна за годъ съ пересылкой два рубля. За Ѵв года 
1 руб. 10 коп.

Адресъ редакціи: Москва, Самотецкая Садовая, д. № 245. Иного
родніе могутъ адресовать просто: Москва. Ж урналу «ДѢЛО», такъ какъ 
подробный адресъ Почтамту извѣстенъ.

ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Годовая цѣна бюллетеней 5 руб. съ пересылкой.

Правила коммпссіи высылаются безплатно.

Объ изданіи въ 1898 году
ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАГО ПОПУЛЯРНАГО ЖУРНАЛА

Редакторъ-Издатель Dr. М. Н. Глубоковскій.
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АВТОРОВЪ 0  СТАТЕЙ, ВОШЕДШИХЪ ВЪ „МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИ КЪ“
1897 ГОДА-

А . .

Абельсъ. Годовой выводъ осадковъ въ 
Пермской губ. за 1S95 г. (В. Я.) 
235.

Австралія. Необычайный холодъ въ Ав
страліи. (Хр.) 403..

Академія. Парижская Академія; до
клады и проч. (Хр.) 16. 
69. 72. 123. 179. 225. 
258. 353. 397.432.523. 

» Амстердамская Академія 
Наукъ. (Хр.) 179.

» Императорская Академія 
Наукъ, засѣданія, отчеты 
II нр. (Хр.) 69. 70. 223. 
308. 428. 523.

» Шведская Академія Наукъ, 
новый трудъ Гнльде- 
брандсона. (Хр.) 226. 

Антинографъ. Парижская Акад. Наукъ; 
актнпографъ Віоля н Крова для на
блюденія высшихъ слоевъ. (Хр). 523. 

Алагезъ. Наименьшія температуры на 
Араратѣ п Алагезѣ. А. Пастуховъ. 
256.

Альпы. Особенности вечерней зарп въ 
Альпахъ. (Хр.) 181.

Америка. Объ осадкахъ сѣверной частп 
Центральной Америки. Зап- 
перъ (А). 404.

» О пыльныхъ буряхъ въ Сѣв.
Америкѣ. Геймъ (А) 497. 

» Поднятіе термогпгрографа на 
летучемъ змѣѣ на высоту 
3379 метровъ въ Америкѣ 
(Хр.) 524.

Америка. Преміи за школьныя метео
рологическія наблюденія 
въ сѣверной Америкѣ (Хр.) 
228.

Анго. Академія Наукъ въ Парижѣ, за
сѣданія 3-го, 10-го и 24-го 
мая, докладъ Гарригу-Лагран- 
жа, Анго, Термита и Безаисо- 
па, Фореля (Хр.) 258.

» Суточный ходъ направленія вѣт
ра (А.) 440.

Андре. Воздушный полетъ Андре къ 
сѣвер. полюсу (Хр.) 356.

» Температура на границѣ ат
мосферы. (А.) 79.

Анемометръ. Патентованный перенос
ный анемометръ Dines’a 
(Хр.) 400.

» Однонптный анемометръ. 
(Хр.) 400.

Анналы. Анналы французскаго цент
ральнаго метеорологическаго бюро 
за 1894 г. (А.) 263.

Араратъ. Наименьшія температуры на 
Араратѣ и Алагезѣ. А. Пастуховъ 
256.

Аргонъ. Равномѣрное распредѣленіе 
аргона въ атмосферѣ. Шле- 
зпнгъ (А). 81.

» О плотности водорода, ки
слорода и аргона и соста
вѣ атмосфернаго воздуха. 
Ледюкъ (А.) 190.

Атмосфера. Величина электрическаго 
потенціала атмосферы. 
Канканп. (Н.) 30.

1*
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Атмосфера. Атмосферная пыль, ел дви
женіе въ атмосферѣ н 
ея вліяніе на здоровье. 
Плюмандонъ. (А.) 497.

» Озонъ въ атмосферѣ но
Сутерлепду (Хр). 437.

» Атмосферныя волпы
Гельмгольца но наблю
деніямъ Эмдена съ аэро
стата (Хр.) 525.

Б.
Байкалъ, Температура воды Байкала. 

А. В. 1S7.
• О колебаніяхъ уровня оз. 

Байкала, Бостонно-Сибир
скій Отдѣлъ Имнер. Рус
скаго Географическаго Об
щества сообщеніе А. В. 
Вознесенскаго. (Хр.) 311.

Балясный. Новый колекторъ воздуш
наго электричества 480.

» Къ вопросу о грозахъ
520.

Барометръ. Приборъ г. Ярковскаго для 
наблюденія надъ малы
ми колебаніями баро
метра. М. Р. 77.

» Вліяніе луны на колебанія
барометра (Хр.) 181.

» Сигнальный барометръ 
Флурнуа (Хр.) 261.

» Колодецъ въ роли баро
метра. 402.

Бебберъ. Главные типы погоды въ Ев
ропѣ (А.) 438.

» Сравнительные измѣренія 
осадковъ въ Гамбургской 
Обсерваторіи (А.) 496.

Безансонъ. Академія Наукъ въ Пари
жѣ, засѣданія 3-го, 10-го н 24-го 
мая, доклады Гарригу - Лагранжа, 
Анго, Термита н Безапеопа, Фореля. 
(Хр.) 259.

Бейсъ-Баллотъ. Памятникъ Бейсъ Бал- 
лоту (Хр.) 314.

Бельгія. Конгрессъ по вопросамъ ги
гіены и климатологіи Бельгіи н 
Конго (Хр.) 399.

Беммеленъ. Зависимость средняго ма
гнитнаго склоненія отъ географиче
ской широты по Беммслепу (Хр.) 489.

Берлинъ. О годовомъ и суточномъ 
ходѣ осадковъ въ Берли
нѣ. Бернштейнъ 267.

» Каникулярные курсшгоесте- 
. ствознанію въ Берлинѣ

(Хр.) 401.
Бернштейнъ. О годовомъ и суточномъ 

ходѣ осадковъ въ Берлинѣ 267.
Бецольдъ. О подъемахъ на воздуш

ныхъ шарахъ съ научною цѣлью (А.) 
322.

Близнинъ. Особенности метеорологи
ческихъ условій 1895 г. и 1896 г. 
ио наблюденіямъ Елисаветградскон 
Земской метеорологической станціи.

(см. приложеніе) 453.
Блюмель. Фотографія молніи (А.) 231.
Богомоловъ. Начальныя основанія ме

теорологіи для промышленныхъ учи
лищъ и др. средне-учебныхъ заведе
ній (Р. С.) 83.

Бомбей. Измѣреніе силы вѣтра въ Бом
бейской обсерваторіи (Хр.) 
361.

я 50-тп лѣтіе наблюденій въ Бом
беѣ (Хр.) 76.

Броуновъ. Къ теоріи грозовыхъ вих
рей 1.

Брауншвейгъ. 69 съѣздъ германскихъ 
естествоиспытателей въ Брауншвей
гѣ (Хр.) 489.

Брюссель. Метеорологія на Брюссель
ской Всемірной Выставкѣ (Хр.) 399.

Буря. О пыльныхъ буряхъ въ Сѣвер
ной Америкѣ. Геймъ (А.) 497.

Бюджетъ. Бюджеты Метеорологиче
скихъ Учрежденій въ Министерствѣ 
Народнаго Просвѣщенія (Хр.) 124.

Бюро. Временное положеніе о метео
рологическомъ бюро Ученаго 
Комитета Министерства Зем
ледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ 78.

я Анналы французскаго Централь- 
нагоМетеорологическаго бюро 
за 1894 г. (А.) 263.

» Метеорологическое бюро Уче
наго Комитета Министерства 
Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ (Хр.) 431. 

» Сѣв. Американское Бюро погоды, 
отчетъ за 1895 — 96 г., ощу-
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тигельная температура на 
Pikes-Peak (Хр). 433.

Бюро. Французское Центральное Ме
теорологическое Бюро въ 
1896 г. (Хр.) 483.

В.
Великобританія. Новыя данпыя для 

климата Великобританіи (А.) 321. 
Вильдъ. Вильдъ и Гельманъ объ нзо- 

дипаыахт» вѣтра (Хр.) 527. 
Вильсонъ. Докладъ Вильсона Англійско

му Королевскому Обществу о сгу
щеніи водяного пара (Хр.) 490. 

Влажность. Вліяніе колебанія влажно
сти па жизненные процессы (Хр.) 
491.

Вода. Всасываніе воды растеніями изъ 
замерзшей почвы (Хр.) 526. 

Водородъ. О плотности водорода, ки
слорода, аргона и составѣ атмосфер
наго воздуха. Ледюкъ (А.) 190. 

Воейковъ. Самыя холодныя мѣстности 
земпого шара. 347, 515.

Воздухъ. Прозрачность болѣе высо
кихъ слоевъ воздуха. 
Шультгеймъ (А.) 8 3.

» О плотпостп водорода, ки
слорода, аргона и составѣ 
атмосфернаго воздуха. Ле
дюкъ (А). 190.

» Приборъ для захватыванія
воздуха на большихъ вы
сотахъ. Кальете (А.) 321. 

» Сушащее дѣйствіе воздуха,
какъ элементъ медицин
ской метеорологіи (Хр.) 
525.

Віоль. Парижская Академія Наукъ;
актинографъ Віоля н Крова 
(Хр.) 523.

» Одновременные международные 
полеты воздушныхъ шаровъ 

(Хр.) 121.
Воздухоплаваніе. Проекты аэростнче- 

скихъ экспедицій 
къ сѣверпому по
люсу (Хр.) 121.

» Воздухоплаваніе съ
научною цѣлью. 
А. В. 186.

Воздухоплаваніе. 3-й международный 
полетъ воздушыхъ 
шаровъ (Хр). 260.

» О подъемахъ на воз
душныхъ шарахъ 
съ научною цѣлью. 
Бецольдъ(А.)322.

» О воздушныхъ поле
тахъ съ научною 
цѣлью на между
народной метеоро
логической конфе
ренціи въ Парижѣ. 
Хергезелъ 495.

» Воздушный полетъ
аэростата «Ко
нчикъ» (Хр.) 355.

» Воздушный полетъ
Андре къ сѣвер
ному полюсу (Хр.) 
356.

» Императорская Ака
демія Наукъ, за
сѣданіе 24-го сен
тября: послѣднія 
наблюденія въРос- 
сіи помощью воз
душныхъ шаровъ 
н летучихъ змѣевъ 
(Хр.) 523.

Вознесенскій. Восточно-Сибирскій От
дѣлъ Императорскаго Русскаго Гео
графическаго Общества; сообщеніе 
А. В. Вознесенскаго о колебаніяхъ 
уровня озера Байкала (Хр.) 311.

Время. Десятичная система счета вре
мени (Хр.) 361.

» Оранская десятичная система
счета времени (Хр.) 401.

Выставка. Метеорологія на Брюссель
ской Всемірной выставкѣ (Хр.) 399.

Вѣтеръ. Измѣренія силы вѣтра въ Бом
бейской Обсерваторіи (Хр.) 
361.

» Суточный ходъ направленія
вѣтра. Анго (А.) 440.

» Характерный вѣтеръ въ Пол
тавѣ 493.

Г.
Гарригу-Лагранжъ. Академія Наукъ въ 

Парижѣ, засѣданія 3-го, 10-го н 24-го
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нал; докладъ Гарригу-Лагранжа, Ан- 
го, Термита и Безапсона, Фореля 
(Хр.) 258.

Гартль. Аппаратъ Гартля для демон- 
етрированія происхожденія пасса
товъ (Хр.) 436.

Геймъ. О пыльныхъ буряхъ въ Сѣвер
ной Америкѣ (А.) 497.

Гекель. Гроза (А.) 133.
Гельманъ. Впльдъ и Гельманъ объпзо- 

дпнахъ вѣтра (Хр.) 527.
» Новый самопишущій до

ждемѣръ (А.) 190.
Г ельмгольцъ. Атмосферныя волны 

Гельмгольца по наблюденіямъ Эм
дена съ аэростата (Хр.) 525.

Гепитесъ. Нормальныя величины осад
ковъ въ Румыніи (А.) 232.

Географія. Каѳедра географіи въ Па
рижскомъ университетѣ (Хр.) 225.

Германія. Повторяемость морозныхъ, 
знмнпхъ н лѣтнихъ дней въ Герма
ніи. Швальбе. (А.) 269.

Термитъ. Академія наукъ въ Парижѣ, 
засѣданія 3-го, 10-го н 24-го мая; до
клады Гарригу-Лаграпжа, Апго, Тер
мита п Безансопа, Фореля (Хр.) 259.

Гигрометръ. Вѣсовой гигрометръ Лео- 
нарда-да-Вннчн (Хр.) 526.

Гидрографія. О связи между гидро
графическими н метеорологическими 
явленіями. Петерсонъ (А.) 82.

Голицынъ. Фпзико - метеорологическія 
наблюденія во время полнаго сол
нечнаго затменія 9-го августа 1896 г. 
на стан. Малые-Кармакулы на Но
вой-Землѣ. (А.) 190.

ГОЛОДЪ. Принципы предсказанія голо
довокъ въ Индія. П. Солодѣевъ 218.

Г равеліусъ. Переводъ Гравеліусомъ 
труда М. А. Рыкачева (Хр.) 489.

Г радъ. Необычайный градъ въ Лондонѣ 
(Хр.) 261.

» Парижская Академія Наукъ. 
Форель о градѣ въ Моржѣ. 
(Хр.) 353.

Гроза. Къ теорія грозовыхъ вихрей. 
П. Броуновъ. 1.

» Гроза. Гекель (А.) 133.
» Грозанвелосцпеднсты(Хр.)363. 
» Къ вопросу о грозахъ. В. Ба- 

лясный 520.

Д *
Далласъ. Воздушныя теченія верхнихъ 

слоевъ атмосферы надъ областью 
Индѣйскихъ муссоповъ. (А.) 81. 

Дешевренъ. Обсерваторія Дешевреиа 
на островѣ Джерси (Хр.) 200. 

Дождемѣръ. Усовершенствованіе до
ждемѣровъ 184.

» Самопишущій дождемѣръ 
Гельмана (А.) 400.

Дождь. Температура дождя (Хр.) 362. 
» Дождь бабочекъ въ Льежѣ.

(Хр.) 437.
а Плюмандонъ о силѣ дождя

(Хр.) 492.
Дюранъ-Гревиль. Шквалы н торпадо 

(А.) 192.

Ж .
Жукъ. Атмосферные осадки въ Кіевѣ 

(А.) 230.

3 .
Закаспійская область. Зима 1896—97 г. 

въ Закаспійской области. С. Тиха- 
пова 184.

Заморозки. Къ вопросу о предсказаніи 
ночныхъ заморозковъ. II. Коломій
цева 107.

Запперъ. Объ осадкахъ сѣверной ча
сти центральной Америки. 404. 

Заутеръ. О шаровыхъ молніяхъ (А.) 
268.

Звукъ. Слышимость далекихъ звуковъ. 
(Хр.) 364.

Землетрясеніе. Отчетъ объ устройствѣ 
службы наблюденій надъ землетря
сеніями и результаты наблюденій за 
1896 г. МоГіснсовнчь. (А.) 365. 

Земля. Земля какъ цѣлое, ея атмосфера 
и гидросфера. ІО. Ганнъ (А. В.) 440. 

Земной шаръ. Самыя холодныя мѣстно
сти земного шара. А. Воейковъ 347. 
515.

Зима. Зима 1896— 97 гг. въ Закаспій
ской Области. С. Тнхапова. 184. 

Змѣи. Примѣненіе бумажныхъ змѣевъ 
въ метеорологіи (Хр.) 18.

» Метеорологическія наблюденіи 
при помощи летучихъ змѣевъ 
(А.) 29.

» Летучіе змѣи (Хр.) 130.
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Змѣи. Поднятіе на летучемъ змѣѣ тер
мометра па высоту 3050 ме
тровъ надъ уровнемъ моря. 
(Хр.) 4S3. 492.

» Император. Академія Наукъ, за
сѣданіе 24-го сентября, по
слѣднія наблюденія въ Россіи 
помощью воздушныхъ шаровъ 
и летучихъ змѣевъ (Хр.) 523. 
322.

» Поднятіе термогигробарографа 
на летучемъ змѣѣ на высоту 
3379 метровъ въ Америкѣ 
(Хр.) 524.

Зупанъ. Объ осадкахъ Китая и Кореи. 
(А.) 28.

I .

Іевель. Спектроскопическія наблюденія 
Іеиеля. (Хр.) 130.

И.
Измаильскій. Императорская Академія 

Наукъ, присужденіе премій митропо
лита Макарія, трудъ г. Измаильскаго. 
(Хр.) 4 2 S.

Изодинамы. Вильдъ н Гельмапъ объ 
изодипамахъ. (Хр.) 527.

Индія. О предсказаніи силы п продол
жительности муссона въ Ин
діи. (Б. Б.) 21.

» Воздушныя теченія верхнихъ 
слоевъ атмосферы надъ об
ластью Индѣйскихъ муссо- 
иовъ. Далласъ 81.

» Принципы предсказанія голодо
вокъ въ Индіи. Солодѣевъ 218. 

» Сухость 1896 г. въ Индіи. (Хр.) 
530.

Ине. Фенологическія наблюденія н нѣ
которые вопросы по фенологія. (А.) 
133.

Институтъ. Государственный Прусскій 
Фнзпко-Техническій Ин
ститутъ. (Хр.) 313.

» 50 лѣтіе Прусскаго Коро
левскаго Метеорологи
ческаго Института. (Хр.) 
397.

» Отчетъ того-же Института
за 1896 г. Pole Stare

Recorder. Wolkenauto
mat. (Хр.) 397.

Институтъ. Нидерландскій Метеороло
гическій Институтъ. (Хр.) 
488.

Инструкція. Метеорологическая Ин
струкція Московскаго 
Сельско - Хозяйствен
наго Общества. (Хр.) 
224.

» Инструкція для наблю
денія надъ атмосфер

ными осадками Главной 
Физической Обсерва
торіи (приложеніе) 1.

Инструментъ. Новые инструменты. (Хр.) 
17.

Испаренія. О знмянхъ испареніяхъ н 
временныхъ теченіяхъ Чернаго моря. 
А. Н. пД. Н. Скаловскіе. (А. В.) 267

Италія. Продолжительность солнечнаго 
сіянія въ Италіи. Такпни 405.

К .

Кадэ. Парижская Академія Наукъ: Кадэ 
объ измѣненіи электрическаго 
поля съ высотой п приборъ 
Кальето для повѣрки бароме
трической формулы. (Хр.) 487.

Кальете. Приборъ для захватыванія 
воздуха на большихъ высо
тахъ. (А.) 321.

» Парижская Академія Наукъ: 
Кадэ объ измѣненіи элек
трическаго поля съ высотою 
и приборъ Кальете для по
вѣрки барометрической фор
мулы. (Хр.) 4S7.

Канкани. Величина электрическаго по
тенціала атмосферы. (Н.) 30.

Карамзинъ. Сравненіе температуръ 
Полпбнпа н Ключевскаго хутора 213.

Карлгеймъ-Гилленскіольдъ. О распре
дѣленіи земнаго магнетизма въ 
южной Швеціи. (А.) 367.

Кислородъ. О плотности водорода, ки
слорода п аргона н составѣ атмо
сфернаго воздуха. Ледюкъ. (А.) 190.

Кирилловъ. Метеор, станціи въ Кирил
ловѣ. (Хр.) 75.

Китай. Объ осадкахъ Китая и Корен. 
Зупанъ. (Хр.) 28.
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Климатъ. Климатъ въ Коростышевѣ.
Кудрицкій. (А. В.) 232.

» Климатическія данныя для 
вершины Шнекоппе (А.) 
269.

» Новыя данныя для климата 
Великобританіи (А.) 321.

» Взаимодѣйствіе между кли
матомъ и лѣсомъ въ 
Пермскомъ краѣ Ѳ. По- 
паева- 391.

Ключевскій хуторъ. Сравненіе темпе
ратуръ Полибпна и Ключевскаго 
хутора. Карамзинъ 213.

Коломійцевъ. Къ вопросу о предска
заніи ночныхъ заморозковъ 107.

Комитетъ. Засѣданіе редакціоннаго 
комитета 23.

Конго, конгрессъ по вопросамъ гигіены 
и климатологіи въ Бельгіи и Конго 
(Хр.) 399.

Конгрессъ. Отчетъ о международномъ 
конгрессѣ въ Чикаго 
А. В. 270.

» Международный метеоро
логическій конгрессъ. 
(Хр.) 227.

II Конгрессъ по вопросамъ 
гигіены и климатологіи 
въ Бельгіи и Конго. 
(Хр.) 399.

и Конгрессъ Американской 
научной ассосіаціп (Хр.) 
436.

Конференція. О воздушныхъ полетахъ 
съ научною цѣлью на международ
ной метеорологической конференціи 
въ Парижѣ 495.

Корея. Объ осадкахъ кнтая и корей. 
Зупанъ. (А.) 190.

Коростышевъ Климатъ Коростышева. 
(А. В.) 232.

Корреспонденція. Вопросы и отвѣты 
249.

Косцюшко. Новая стаппія па высотѣ 
2400 м. на горѣ Костюшкѣ. (Хр.) 
436.

Крова. Парижская Академія Наукъ; 
актинографъ Віоля и Крова для на
блюденій въ высшихъ слояхъ. (Хр.) 
524.

Кронштадтъ. Метеорологическія стан

ціи въ Елисаветградѣ, Кронштадтѣ 
(Хр.) 126.

Кудрицкій. Климатъ Коростышева. 
(А. В.) 232.

Кузнецовъ. Императорская Академія 
Наукъ; засѣданіе 12-го марта; от
четъ по Главной Физической Обсер
ваторіи за 1896 г. работа В. В. Ку
знецова (Хр.) 309.

Курсы. Курсы для путешественниковъ 
натуралистовъ въ Парижѣ. 
(Хр.) 180.

» Капикулярпыс курсы ио есте
ствознанію въ Берлинѣ. (Хр.) 
410.

Л.
Ледъ. Ледяные холмики на озерномъ 

льду. (Хр.) 181.
Лѳдюкъ. О плотности водорода, кисло

рода п аргонн п составъ атмосфер
наго воздуха. (А.) 190.

Лейстъ. Диспутъ Э.Е.Лейста.(Хр.) 177. 
Леонардо-да-Винчи. Вѣсовой гигро

метръ. (Хр.) 526.
Ливень. Ливни въ Сѣверо-Американ

скихъ Соединенныхъ Штатахъ (Хр.) 
223.

Лѣсъ. Взаимодѣйствіе между клима
томъ и лѣсомъ въ Пермскомъ краѣ. 
Ѳ. Панаева. 391.

Лѣтопись. Лѣтописи и отчетъ Главной 
Физической Обсерваторіи 
за 1895 г. (Б. С.) 31. 

и Лѣтописи Метеорологиче
ской Обсерваторіи па 
Монъ-Бланѣ (А.) 135. 

Луна. Вліяніе лупы па колебаніе баро
метра (Хр.) 181.

Льежъ. Дождь бабочекъ въ Льежѣ. (Хр.) 
437.

Любославскій. Необычайно пушистый 
спѣгъ. 77.

•I Некрологъ А. Н. Бара
новскаго, 105.

» Температура иочиы лѣ
томъ 1896 г. 163.

М .
Магнетизмъ. Курская магнитпая ано

малія (Хр.) 359.
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Магнетизмъ. Труди Императорскаго 
Русскаго Географиче
скаго Общества по изу
ченію земного магне
тизма. (Хр.) 429.

» Зависимость средняго маг
нитнаго склоненія огь 
географической широты 
по Беммедену. (Хр.) 
489.

» О распредѣлепіи земного 
магнетизма по южной 
Швеціи. Карлгеймъ- 
Гиллепекіольдъ. (А.) 
367.

I) Причина магнетизма гор
ныхъ породъ. (Хр.) 529.

Мазелле. Къ вопросу о суточномъ ходѣ 
измѣнчивости температуры воздуха. 
(Н.) 27.

Мануловъ. Методъ преподаванія мете
орологіи н производства метеороло
гическихъ наблюденій въ низшихъ 
сельско - хозяйственныхъ школахъ. 
(А.) 364.

Малый - Самборъ. Метеорологическія 
станціи въ Маломъ Самборѣ. (Хр.) 
127.

Малые - Нармакулы. Физико-метеороло
гическія наблюденія во время пол
наго солнечнаго затменія 9-го август. 
1896 г. въ становищѣ Малые Кар- 
макулы па Новой Землѣ. Голицинъ. 
190.

Маурерь. Періодичность холодныхъ и 
теплыхъ лѣтъ (А.) 366.

Машотасъ. Примѣты о погодѣ и уро
жаѣ, собранные въ Сувалкской гу
берніи. 131.

Мгла. Собираніе свѣдѣній о мглѣ учс-
» нымъ Комитетомъ Министерства Зе

мледѣлія. (Хр.) 4S4.
Мейеръ. Карманный счетчикъ времени. 

(Хр.) 263.
Мейнардусъ. О предсказаніи общаго 

характера погоды на продолжитель
ный срокъ. (А.) 188.

Метеорологія. Метеорологія какъ пред
метъ университет
скаго образованія. Р. 
Д. Уарда. (Б. С.) 24.

» О связи между гидрогра

фическими и метеоро
логическими явленія
ми. Петтерсонъ. 82.

Метеорологія. Начальныя основанія 
метеорологіи для про
мышленныхъ училищъ 
ндругихъ средне-учеб
ныхъ заведеній. Бого
моловъ. (Р. С.) 83.

» Практическое примѣне
ніе метеорологіи. Р. 
Стронскій. 425.

» Методъ преподаванія
метеорологіи н произ
водства наблюденійвъ 
низшихъ сельско-хо
зяйственныхъ шко
лахъ. Мануловъ. (А.)
364.

» Метеорологія па Брюс
сельской Всемірной 
Выставкѣ. (Хр.) 399.

Миссисипи. Разливъ Миссисипи. (Хр.) 
223.

Мистпуфферъ. Вопросъ о мнстпуфферѣ. 
(Хр.) 529.

Монъ. Метеорологическія наблюденія 
въ Норвегіи во время солнечнаго 
затменія 28-го іюня (9-го августа) 
1896 г. (А.) 132.

Монъ-Бланъ. Лѣтописи Метеорологи
ческой Обсерваторіи на Мопъ-Бланѣ. 
(А.) 135.

Мойсисовичъ, Отчетъ объ устройствѣ 
службы наблюденій надъ землетря
сеніями и результаты наблюденій 
за 1896. (А.) 365.

Молнія. Фотографія молніи. Блюмелъ. 
(А.) 231.

» Огнп Св. Эльма и шаровидныя 
молніи. Пастуховъ. 251.

» О шаровыхъ молніяхъ. Ф. Зау-
иеръ. (А.) 268.

» Соотношеніе между молніею н
колебаніями атмосфернаго 
давленія по Розенбаху. (Хр.) 
491.

Моржъ. Парижская Академія Наукъ: 
Форель о градѣ въ Моржѣ. (Хр.) 353.

Москва. Физическое отдѣленіе Обще
ства Любителей Естествознаній въ 
Москвѣ. (Хр.) 122.
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Мраморное море. Матеріалы по гидро
логіи Мраморнаго моря, собранные 
въ экспедиціи 1S94 г. па турецкомъ 
пароходѣ «Селлннкъ». (А. В.) 26-1.

Муссоны. О предсказаніи силы н про
должительности муссона 
въ Индіп. (В. В.) 21.

» Воздушныя теченія верхнихъ 
слоевъ атмосферы надъ 
областью Индѣйскихъ мус
соновъ. Далласъ. 81.

Н.

Наблюденія. Объединеніе метеорологи
ческихъ наблюденій въ 
Россіи. 7, 59.

» Метеорологическія наблю
денія прп помощи лету
чихъ змѣевъ. (А.) 29.

» Наблюденія надъ солнеч
ною лучистою топлотою 
въ Севастополѣ. Р. Са
вельевъ. 68.

» 50-лѣтіе наблюденій въ
Бомбеѣ. (Хрі) 76.

» Спектроскопическія на
блюденія Уевеля. (Хр.) 
130.

» Метеорологическія наблю
денія въ Норвегіи во 
врыл солнечнаго зат
менія 28-го іюля (9-го 
августа) 1896 г. Монъ. 
(А.) 132.

» Фенологическія наблюде
нія п нѣкоторые во
просы по фенологіи. 
Ипс. (А.) 133.

» Призывъ къ метеорологи
ческимъ наблюденіямъ. 
(Хр.) 176.

» Физико-метеорологическія
наблюденія во время 
полнаго солнечнаго за
тменія 9-го августа 
1896 г. въ становищѣ 
Малые-Кармакулы на 
Новой Землѣ. Кн. Го
лицына. 190.

» Обзоръ актипоыетрнче-
скихъ наблюденій, про
изведенныхъ въ Кіевѣ

съ 1888 г. по 1895 г. 
Р. Савельевъ. 299.

Наблюденія. Отчетъ объ устройствѣ 
наблюденіи надъ земле

трясеніями и резуль
таты наблюденій за 
1896 г. Мойспсовичъ.
365.

» Программа для наблюденія
періодическихъ явленій 
природы, имѣющихъ 
сельско-хозяйственпое 
зпачепіе. (А.) 365.

» Объ организаціи метеоро- 
логическихъпаблюдепій 
пажелѣзпыхъ дорогахъ.
С. Тпхаповъ. 478.

и Программа метеорологи
ческихъ и сельско-хо- 
зяйствеппыхъ наблюде
ній на станціи по оро
шенію па югѣ Россіи и 
Кавказѣ. (См.прплож.).

Награды. Почетныя награды за труды 
но метеорологіи. (Хр.) 20.

» Почетпыя паграды Импера
торскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества. (Хр.) 
76, 69.

Нансенъ. Ожидаемое прибытіе Нансена. 
(Хр.) 130.

» Мнѣніе Нансена о проектѣ
Андре. (Хр.) 184.

Нева. Нѣкоторыя данныя по темпера
турѣ Невы. Совѣтовъ 481.

Некрологи. Некрологъ А. Н. Баранов
скаго. Б. Срезневскій. 15. 

и Некрологъ А. Н. Баранов
скаго. Г. Любославскій. 
105.

Некрологъ. Б. А. Гульдъ. 
(А. В.) 188.

I) Некрологъ. Ральфъ Эбер- 
кромби. (Хр.) 352 и 522.

Норвегія. Метеорологическія наблюде
нія въ Норвегіи во время 
солнечнаго затменія 28-го 
іюля (9-го августа) 1896 г. 
Монъ. (А.) 132.

» Норвежская полярная экспе
диція въ 1893 — 96 г. Зу- 
папъ. 403.
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о .
Обзоръ. Обзоръ актішометрическихъ 

наблюденій произведенныхъ въ Кіевѣ 
съ 18S8 г. по 1895 г. Р. Савельевъ. 
299.

Обзоръ погоды, за декабрь 1896 г. Б.
СрезиевскШ. 36, за 
январъ 1897 г. 86, 
февраль 143, мартъ 
194, апрѣль 238, 
май 273, іюнь 324, 
іюль 369, августъ 
407, сентябрь 442, 
октябрь 503, но
ябрь.

» » Обзоръ погоды въ Ял
тинскомъ уѣздѣ. 
(Хр.) 359.

Облака. Свѣтящіяся облака. (Хр.) 130, 
402.

1) Наблюденія надъ облаками
Ротча. (Хр.) 229.

» Облако Undulus. (Хр.) 315.
» Стереоскопическая съемка об

лаковъ. (Хр.) 316.
» Новѣйшій атласъ облаковъ Ва

шингтонскаго Гидрографи
ческаго Управленія. (Хр.) 
359.

» Способъ опредѣленія высоты
облаковъ. (Хр.) 360.

» Измѣреніе высоты облаковъ 
ночью. (Хр.) 436.

Обсерваторія. Главная Физическая Об
серваторія. (Хр.) 124.

» Метеорологическая об
серваторія па Этнѣ. 
(Хр.) 176.

» Обсерваторія на Этнѣ.
(А.) 367.

» Расширеніе Ежемѣсяч
наго Бюллетеня Глав
ной Физической Об
серваторіи. (Хр.) 223.

» Обсерваторія Дешевреиа
на островѣ Джерси. 
(Хр.) 260.

» Магнитная н метеороло
гическая обсерваторія 
Новороссійскаго Уни
верситета въ 1896 г. 
(Хр.) 310.

Обсерваторія. Брюссельская Обсерва
торія (Хр.) 312.

» Снаряженіе аэро-физн-
чеекой обсерваторіи. 
(Хр.) 317, 308.

в 50-лѣтіе Главной Физи
ческой Обсерваторіи 
въ 1899 г. (Хр.) 
352.

в Германская Морская Об
серваторія, отчетъ за 
1896. (Хр.) 432.

Общество. Засѣданіе Императорскаго 
Русскаго Географиче
скаго Общества, Возду
хоплавательнаго отдѣла, 
Швейцарскаго Обще
ства Естествоиспытате
лей. (Хр.) 69.

в Императорское Русское
Географическое Обще
ство, засѣданіе 24-го ян
варя и 24-го февраля. 
(Хр.) 121.

» Физическое отдѣленіе Об
щества Любителей Есте
ствознаній въ Москвѣ. 
(Хр.) 122.

в Фнлосовское Общество въ
Вашингтонѣ. (Хр.) 123.

в Лондонское Королевское
Метеорологическое Об
щество. (Хр.) 73, 124, 
179, 225, 311, 490.

» Метеорологическое обще
ство въ Шанхаѣ. (Хр.) 
227.

в Годовое собраніе Австрій
скаго Метеорологиче
скаго Общества. 258.

в Отчетъ за 1896 г. Герман
скаго Метеорологиче
скаго Общества. (Хр.) 
354.

в Итальянское Метеорологи
ческое Общество. (Хр.) 
354.

» Труды Императорскаго Рус
скаго Географическаго 
Общества по изученію 
земного магнетизма. 
(Хр.) 429.
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Озонъ. Озонъ въ атмосферѣ но Сутер- 
лепду. (Хр.) 437.

Осадки. Объ осадкахъ Китая и Кореи. 
Зупанъ. (А.) 2S.

» Атмосферные осадки въ Кіевѣ. 
Жукъ. (А.) 230.

» Нормальныя величины осад
ковъ въ Румыніи. Гепнтесъ. 
(А.) 232.

» Годовой выводъ осадковъ въ 
Пермской губ. за 1895 г. 
Абельсъ. 235.

» О годовомъ суточномъ ходѣ
осадковъ въ Берлинѣ. Берн
штейнъ. 267.

» Объ осадкахъ сѣверной части 
Центральной Америки. Зап- 
неръ. 404.

Сравнителъ ныяпзмѣрепіяосад- 
ковъ Гамбургской обсерва
торіи. Вебберъ. (А.) 496.

» Инструкція для наблюденія
надъ атмосферными осадка
ми Главной Фіізпчесяой Об
серваторіи. (См. ирплож.) 1.

Отчетъ. Отчетъ за 1896 годъ Англій
скаго Метеорологическаго 
Совѣта. (Хр.) 225.

ГГ.
Паводокъ. Паводокъ на Рейнѣ 8 — 

14-го марта 1896 г. (Хр.) 314.
Пайксъ-Пикъ. Сѣверо - Американское 

Бюро иогоды, отчетъ за 1S95— 96 г.; 
ощутительная температура, наблю
денія па Pikes-Peak. (Хр.) 433.

Панаевъ. Взаимодѣйствіе между кли
матомъ и лѣсомъ въ Пермскомъ Краѣ. 
391.

Парижъ. Курсы для путешественниковъ 
натуралистовъ въ Парижѣ (.Хр.) 180.

Пастуховъ. Огни св. Эльма и шаро
видныя молніи. 251.

» Наименьшія температуры 
на Араратѣ и Алагезѣ. 
256.

Пассаты. Аппаратъ Гартля для демон
стрированія пассатовъ. (Хр.) 436.

Періодичность. Періодичность холод
ныхъ и теплыхъ лѣтъ. Мауреръ. (А).
366.

Пермь. Взаимодѣйствіе между клима

томъ и лѣсомъ въ Пермскомъ Краѣ. 
Ѳ. П ан аева. 391.

Пернтеръ. I. М. И ер н тер ъ  будущій 
преемникъ ІО. Х ан а. (Хр.) 355.

Петтерсонъ. О связи между гидрогра
фическими и метеорологическими 
явленіями. 82.

Плюмандонъ. Шюмаидопъ о силѣ 
дождя. (Хр.) 492.

» Атмосферная пыль, ел
движеніе въ атмос
ферѣ и ея вліяніе па 
здоровье. (А.) 497.

Полибино. Сравненіе температуръ По- 
лнбина и Ключевскаго ху
тора. А. Карамзина. 213.

Погода. Примѣты о погодѣ и урожаѣ, 
собранныя въ Сувалкскои 
губ. Ф. Машотасъ. 131.

» О предсказаніи общаго ха
рактера погоды па продол
жительный срокъ. MeiiDap- 
дусъ. (А.) 188.

» Главные типы погоды въ Ев
ропѣ. Бебберъ. (А.) 438.

» Предсказанія погоды по або
нементу въ Водскомъ Кан
тонѣ. (Хр.) 314.

» Пчелы —  предсказательницы 
погоды. (Хр.) 438;

» Изслѣдованіе вопроса о пред
сказаніи погоды по атмос
ферному давленію влажно
сти, горизонтальному н вер
тикальному движенію воз
духа. Реинботъ. Б. С. 31.

Полтава. Характерный вѣтеръ въ Пол
тавѣ. 493.

Полюсъ. Новѣйшая карта сѣвернаго 
полюса. (Хр.) 260.

» Бельгійская экспедиція къ 
южпому полюсу. (Хр.) 358.

Полярныя страны. Метеорологическія 
изслѣдованія южныхъ полярныхъ 
странъ. (Хр.) 130.

Премія. Премія Парижской Академіи 
Наукъ. (Хр.) 76.

в Преміи за школьныя метеоро
логическія наблюденія въ сѣ
верной Америкѣ. (Хр.) 228. 

в Преміи Смитсоновскаго учреж
денія. (Хр.) 259.
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Пыль. Атмосферная пыль, ея движеніе 
въ атмосферѣ и ея вліяніе па здо
ровье, Плюмаидопъ. (А.) 497.

1Л

Растеніе. Всасываніе воды растеніями 
изъ замерзшей почвы. (Хр.) 520.

Рейнботъ. Изслѣдованіе вопроса о пред
сказаніи погоды по атмосферному 
давленію, влажности, горизонталь
ному н вертикальному движенію воз
духа. (Б. С.) 31.

Рейнъ. Паводокъ па Рейпѣ. (Хр.) 314.
Розенбахъ. Соотношеніе между молніею 

и колебаніями атмосфернаго давленія 
по Розенбаху. (Хр.) 491.

Россія. Труды экспедиціи для изслѣдо
ванія источниковъ главнѣй
шихъ рѣкъ Европейской Рос
сіи. А. А. Тнлло. (А. В.) 498.

» Объединеніе метеорологиче
скихъ наблюденій въ Россіи. 
759.

» Импер. Академія Наукъ, засѣ
даніе 24-го сентября, послѣд
нія наблюденія въ Россіи по
мощью воздушныхъ шаровъ 
и летучихъ змѣевъ. (Хр.) 523.

Ротчъ. Наблюденія надъ облаками. (Хр.) 
229.

Румынія. Нормальныя величины осад
ковъ въ Румыніи.Генптесъ. (А) 232.

Рыкачевъ. Докладъ М. А. Рыкачева па 
съѣздѣ гидротехниковъ. (Хр.) 122.

С.
Сагайдакъ. Метеорол. станціи въ Са

гайдакѣ. (Хр.) 127.
Салоники. Метеорологическая станція 

въ Салоникахъ. (Хр.) 224.
Савельевъ. Наблюденія надъ солнечною 

лучистою теплотою въ Севастополѣ. 
68 .

Савиновъ. Императорская Академія 
Наукъ, работы гг. Фнгуровскаго н 
Савинова. (Хр.) 223.

Севастополь. Наблюденія надъ солнеч
ною лучистою теплотою въ Севасто
полѣ. Савельевъ. 68.

Скаловскіе А. Н. п Д. Н. О зпмннхъ 
испареніяхъ п временныя теченія 
Чернаго моря. 267.

Скважина. Глубочайшая буровая сква
жина. (Хр.) 180.

Смоленскъ. Метеорол. станція въ Смо
ленскѣ. (Хр.) 75.

Снелленъ. Тслеметеорографія. 82,
Снѣгъ. Необычайно пушистый снѣгъ. 

Г. Любославскій. 77.
» Снѣговыя катушки. (Хр.) 363.
» Физіологическое дѣйствіе сол

нечныхъ лучей отраженныхъ 
отъ снѣга. (Хр.) 493.

Совѣтовъ. Нѣкоторыя данныя по тем
пературѣ Невы. 481.

Солнечное затменіе. Физико-метеоро
логическія наблюденія во время пол
наго солнечнаго затменія 9-го Авгу
ста 1896 г., въ стаиовшцѣ Малые- 
Кармакулы па Новой Землѣ. Кн. Го
лицынъ. (А.) 190.

Солнечные лучи. Физіологическое дѣй
ствіе солнечныхъ лучей отраженныхъ 
отъ снѣга. (Хр.) 493.

Солнечное сіяніе. Продолжительность 
солнечнаго сіянія въ Италіи. Такини. 
405.

Солодѣевъ. Принципы нредсказаніяго- 
лодовокъ въ Индіи. 218.

Спектроскопъ. Спектроскопическія на
блюденія. Увеля. 121.

Срезневскій Б. И. Обзоры погоды: 36, 
S6, 143, 194 ,238 , 
2 7 3 ,3 2 4 ,3 6 9 ,4 0 7 , 
442, 503.

» Хроника: 15, 69,
121, 1 7 6 ,2 2 3 ,2 5 8 , 
308, 3 5 2 ,3 9 5 ,4 2 8 , 
483, 522.

Станціи. Новая станція на высотѣ 
2400 м. на горѣ Косцюшко. (Хр.) 
436.

Стронскій. Р. Практическое примѣненіе 
метеорологіи. 425.

Сутерлэндъ. Озонъ въ атмосферѣ 
(Хр.) 437.

Счетчикъ. Карманный счетчикъ времени. 
Мейера. (Хр.) 263.

Съѣздъ. X съѣздъ русскихъ естество
испытателей пврачей. (Хр.) 
71.

» Отсрочка X съѣзда естество
испытателей. (Хр.) 224.

» 69 съѣздъ германскихъ ест е-
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ствонспытателей въ Браун
швейгѣ. (Хр.) 489.

Съѣздъ. Съѣздъ Британской ассоці
аціи въ Торонто. (Хр.) 489. 

Сѣти. Уральская Метеорологическая 
сѣть въ 1895 г. (Отчетъ Ме- 
теорологич. Комиссіи Ураль
скаго Общества любителей есте
ствознанія. Ярковъ 34. 

в Частныя сѣти: Лпфляпдская, Во
сточная, Казанская. (Хр.) 73. 

в Воронежская метеорологическая 
сѣть. (Хр.) 178.

в Западная п восточная метеоро
логическая сѣть прп Импера
торскомъ Обществѣ Сельскаго 
Хозяйства. (Хр.) 395. 

в Восточная п Западная сѣти при 
Пмпер. Обществѣ Сельскаго Хо
зяйства, замѣчанія Лейста. (Хр.) 
431.

в Средне - русская сельско - хозяй
ственная метеорологическая сѣть 
въ 1896 г. (Хр.) 484.

Т .
Таблицы. Таблицы умноженія. (Хр.) 

319.
Тайфунъ. Тайфуны 22— 25 іюня 1896г. 

(Хр.) 131.
Такини. Продолжительность солнечнаго 

сіянія въ Италіп. 405.
Т елеметеографія. Телеметеографія. 

Сяелленъ. 82.
Температура. Къ вопросу о суточномъ 

ходѣ измѣнчивости 
температуры воздуха. 
Мазелле. (Н.) 27.

» Темперауура па грани
цахъ атмосферы. Андре. 
(А.) 79.

в Температура почвы лѣ
томъ 1896 г. Г. Любо- 
славскій. 163.

в Температура воды Бай
кала. (А. В.) 187. 

в Сравненіе температуры
Полпбіша п Ключев
скаго хутора А. Карам
зинъ. 213.

в Наибольшія температуры

на Араратѣ и Алагазѣ. 
А. Пастуховъ. 251.

Температура. Самыя холодныя мѣстно
сти земного шара. А. 
Воейковъ. 347, 515.

» Температура дождя (Хр.)
362.

в Сѣверо-Амерпкапск. Бю
ро погоды за 1895—• 
96 г.; ощутительная 
температура, наблюде
нія naPikes-Peak.(Xp.) 
433.

в Вліяніе рельефа поверх
ности земли на темпе
ратуру воздуха по Пас- 
серпни. (Хр.) 437.

» Температура земли па
большой глубинѣ. (Хр.) 
528.

в Нѣкоторыя данныя по
температуры Невы. С. 
Совѣтовъ. 481.

в Періодичность холод
ныхъ и теплыхъ лѣтъ. 
(А.) 366.

в Геотермическій градусъ.
(Хр.) 176.

в Необычайный холодъ въ
Австраліи. (Хр.) 403. 

Термометръ. Оконный термометръ (Хр.) 
318.

в Вращательные термоме
тры. (Хр.) 318.

в Сравненіе различныхъ
установокъ термомет
ровъ въ Россіи; вопросъ 
о комбинаціи сроковъ 
наблюденіи. (Хр.) 485. 

Теченіе. О зимнихъ испареніяхъ и вре
менныхъ теченіяхъ Чернаго моря. 
А. Н. иД. Н. Скаловскіе. (А. В.) 267. 

Тилло, А. А. Труды экспедиціи для из
слѣдованія источниковъ главнѣйшихъ 
рѣкъ Европейской Россіи. (А. В.) 
498.

Тихановъ. С. Зима въ 1896 и 97 гг. въ 
Закаспійской области. 184.

Торнадо. Шквалы и торнадо. Дгорапъ- 
Гревиль. (А.) 192.

Торонто. Съѣздъ Британской ассоціа
ціи въ Торонто. (Хр.) 489.
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Туманъ. Необычайный туманъ во Фран
ціи 28-го Сентября. (Хр.) 492.

У.
Уардъ. Р. Д. Метеорологія, какъ пред

метъ университетскаго преподаванія. 
(Б. С.) 24.

Указатель. Указатель и перечень глав
нѣйшихъ статей по метеорологіи и 
земному магнетизму въ русс, и ппо- 
стран. журналахъ. 35, 84, 142 ,193 , 
238, 271, 323, 367, 405, 441, 501.

Урожай. Примѣты о погодѣ и урожаѣ 
собранныя въ Сувалкской губ. Ф. Ма- 
шотасъ. 131.

<£>.
Фигуровскій, Императорская Академія 

Наукъ, работы Фигуровскаго и Са- 
пипова. Хр. 223.

Флурпуа. Сигнальный барометръ Флур
нуа. (Хр.) 261.

Форель. Академія Наукъ въ Парижѣ, 
засѣданія 3-го, 10-го и 
24-го мая, доклады Гар- 
рпгу-Лагранжа, Апго, Тер
мита и Безонсопа, Фореля. 
(Хр.) 259 .

» Парижская Академія Наукъ: 
Форель о градѣ въ Моржѣ. 
(Хр.) 353.

Франція. Необычайный туманъ 2S-ro 
септлбря во Франціи. (Хр.) 492.

Ханнъ. ІО. Передача ІО. Хаиомъ упра
вленія Австрійскимъ Метео
рологическимъ Институтомъ 
Пертнеру. (Хр.) 487.

» Земля какъ цѣлое, ея атмо
сфера и гидросфера. (А.) 440.

Хергезель. О воздушныхъ полетахъ съ 
научною цѣлью на международной 
метеорологической конференціи въ 
Пар и леѣ. (А.) 495.

Ц
Ценгеръ. Парижская Академія Наукъ, 

работы Эглинтиса, Ценгера.(Хр.) 397.
Циклоны. Типы путей циклоновъ въ 

Европѣ. (Ш.) 136.

Ч.
Черное море. О зимнихъ испареніяхъ 

и временныхъ теченіяхъ Чернаго 
моря. А. II. и Д. Н. Скаловскіе. 
(А. В.) 267.

Чикаго. Отчетъ международнаго кон
гресса въ Чикаго въ 1893 г. (А. В.) 
270.

Чудское озеро. Чудское озеро. (А. В.) 
33.

Ш.
Шанхай. Метеорологическое общество 

въ Шанхаѣ. Хр. 227.
Швальбе. Повторяемость морозныхъ, 

зимнихъ и лѣтнихъ дней въ Сѣвер
ной Германіи. (А) 269.

Швеція. О распредѣленіи земного маг
нетизма въ южной Швеціи Карл- 
гейыъ-Гплленскіолъда. (А) 367.

Шкалы. Стеклянныя шкалы съ боко
вымъ освѣщеніемъ. (Хр.) 493.

Шквалы. Шквалы и торпадо. Дгоранъ- 
Гревиль. (А) 192.

Шнекоппе. Климатическія данныя для 
вершинъ Шнекоппе. (А) 269.

Шлезингъ. Равномѣрное распредѣленіе 
аргона въ атмосферѣ. (А) 81.

Шултгейсъ. Прозрачность болѣе высо
кихъ слоевъ воздуха. (А) 83.

Э .
Эгинитисъ. Парижская Академія Наукъ, 

работы Эгцнитпса,Ценгера. (Хр.)397.
Экспедиція. Новыя экспедиціи п стан

ціи. (Хр.) 16.
» Экспедиціи къ сѣверному

полюсу. (Хр.) 228.
» Бельгійская экспедиція къ

южному полюсу. (Хр.) 
358.

» Норвежская полярная эк
спедиція 1893 — 96 г. 
Зупанъ. 403.

» Труды экспедиціи для из
слѣдованія нсточнпковъ 
главнѣйшихъ рѣкъ Ев
ропейской Россіи. А. А. 
Тплло. (А. Б.) 498.

Электричество. Величина электриче
скаго потенціала ат
мосферы. Канкпни. 
(Н.) 30.
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Электричество. Атмосферное электри
чество. 459.

» Новый колекторъ воз
душнаго электриче
ства. В. Баляспый. 
480.

» Парижская Академія
Наукъ; Кадэ объ из
мѣненіи электриче
скаго поля съ вы
сотою и приборъ 
Кальете для повѣр
ки барометрической 
формулы. (Хр.) 487.

» Вліяніе электриче
скихъ разрядовъ па 
сгущеніе пара. (Хр.) 
483.

» Электрпческая радіація 
солнца. (Хр.) 182.

Эмденъ. Атмосферныя волны Гельм

гольца по наблюденіямъ Эмдена съ 
аэростата. (Хр.) 525.

Эренбергъ. Глобусъ Эренберга для де
монстрированія кривой инерціи. 
(Хр.) 401.

Эркъ. Отчетъ о международной конфе
ренціи въ Парижѣ. (Б. С.) 25.

Этна. Обсерваторія па Этнѣ. (А) 176.

Я.
Ялта. Метеорологическія станціи въ 

Ялтѣ. (Хр.) 75.
ЯрковскіЙ. Приборъ г. Ярковскаго для 

наблюденія надъ малыми колеба
ніями барометра. (М. Р.) 74.

Ярковъ. В. Уральская метеорологиче
ская сѣть въ 1895 г. Отчетъ метео
рологической комиссіи Уральскаго 
общества Любителей Естествознанія. 
34.


