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тъ  Редакціи,

Уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ въ Россіи чувствовалась по

требность въ особомъ метеорологическомъ органѣ, въ которомъ бы 

не только помѣщались работы русскихъ ученыхъ, но и рецензіи и ре

фераты, дающіе возможность слѣдить за успѣхами метеорологіи, и под

держивалось бы общеніе съ наблюдателями. Но спеціальному научному 

журналу такъ трудно существовать на свои средства, что надежда на 

возникновеніе у насъ метеорологическаго журнала была крайне слабая. 

Дѣло измѣнилось во время V III съѣзда русскихъ естествоиспытателей 

и врачей, собравшагося въ концѣ декабря 1889 года. Многіе изъ прі

ѣзжихъ показали такой интересъ къ метеорологіи, что въ средѣ спе

ціалистовъ этой науки возникла мысль воспользоваться благопріят

ными обстоятельствами и созвать собраніе изъ лицъ, интересующихся 

метеорологіею, для обсужденія мѣръ къ основанію у насъ научно-попу

лярнаго метеорологическаго журнала. Собраніе состоялось 7 января 

1890 г., въ помѣщеніи Императорскаго Русскаго Географическаго Об

щества, въ числѣ 40 лицъ, подъ предсѣдательствомъ почетнаго члена Об

щества Барона О. Р . О стенъ-С акена. Всѣ присутствующіе обязались 

внести, а нѣкоторые и внесли прямо, не менѣе какъ по 25 руб. сер. 
каждый, на первоначальные расходы по основанію журнала, и признали 

себя его учредителями. Н а собраніи было установлено, что предпола

гаемый журналъ, имѣя научно-популярный характеръ, долженъ обни



мать собою не только метеорологію, но п другія соприкосновенныя къ 

ней области, а именно, гидрологію и земной магнетизмъ. Вмѣстѣ съ симъ 

собраніе избрало редакціонный комитетъ, поручивъ ему дальнѣйшую 

организацію всего дѣла, съ правомъ пополнять свой составъ. Предло

женные присутствующими въ члены комитета Баронъ Ѳ. Р. О стенъ- 

С акен ъ  и Ф. К. Величко отказались отъ избранія въ виду много

численности своихъ занятій; затѣмъ запискамп были избраны слѣду
ющія лица: Петербургскіе — П. И. Б р оун овъ , А. И. В оей ковъ , 

Баронъ Ф. Ф. В р ан гел ь , М. М. П ом орц евъ , М. А. Р ы к а ч е в ъ ,

А. А. Тплло и I. Б . Ш пи ндлеръ  и шюгородные —  К. Н. Ж у к ъ ,
А. В. К лоссовск ій , Р . А. Колли и P. Н. С авельевъ . Комитетъ 

послѣ нѣсколькихъ засѣданій, принявъ во вниманіе мнѣнія своихъ иио- 

городныхъ сочленовъ, призналъ желательнымъ основать журналъ подъ 

названіемъ «Метеорологическій Вѣстникъ» при отдѣленіяхъ Матема

тической и Физической Географіи Императорскаго Русскаго Геогра

фическаго Общества, но съ тѣмъ, что новый журналъ не просить ни

какого пособія отъ Общества, а существуетъ на свои средства. Со

вѣтъ Общества изъявилъ согласіе на предложеніе комитета съ тѣмъ 

однако, чтобы предварительно было обезпечено достаточное число под

писчиковъ. Въ виду этого, по просьбѣ комитета былъ изданъ отъ имени 

Отдѣленій Математической и Физической Географіи циркуляръ, въ 

которомъ вмѣстѣ съ выясненіемъ программы «Метеорологическаго 

Вѣстника» вызывались желающіе подписаться на «Вѣстникъ», а также 

и записаться его учредителями. Независимо отъ разсылки многимъ ли

цамъ и учрежденіямъ означеннаго циркуляра, послѣдній былъ напеча

танъ, по просьбѣ комитета, безплатно въ газетахъ: Правительственный 

Вѣстникъ, Новое Время, Новости, Московскія Вѣдомости, Русскія Вѣдомости, 

Кавказъ, Минскія Губернскія Вѣдомости и друг., а также въ журналахъ: 

Морской Сборникъ, Русское Сельское Хозяйство, Русская Мысль и Русское 

Обозрѣніе.

Благодаря лишь горячему сочувствію многихъ, разсѣянныхъ по 

всей Россіи, лицъ, откликнувшихся на циркуляръ, представилась воз

можность приступить нынѣ къ изданію «Метеорологическаго Вѣст-



пика». Пока мы имѣемъ всего 97 учредителей и заявленіе на подписку 

470 экземпляровъ. Такое число подписчиковъ на спеціальный журналъ, 

еще до выхода его въ свѣтъ, показываетъ большой интересъ со стороны 

нашего общества къ задачамъ метеорологіи и редакція «Вѣстника», 

констатируя съ удовольствіемъ такой Фактъ, не пожалѣетъ усилій для 

поддержанія этого интереса и для оправданія оказаннаго ей довѣрія. 

Редакція «Метеорологическаго Вѣстника» организована окончательно 

въ слѣдующемъ составѣ: А. И. В оейковъ, М. А. Р ы к ач ев ъ  и I. Б. 

Ш пи ндлеръ, а въ редакціонный комитетъ, сверхъ лицъ избранныхъ 

на собраніи 7 января 1890 г., приглашены еще И. В. М уш кетовъ,

Н. А. Г е зе х у с ъ , Д. А. Л ач и и о въ , Н. Д. П пльчиковъ и Б. И. 

С резиевскій .

Многіе изъ подписчиковъ и учредителей «Вѣстника» въ своихъ 

письмахъ въ редакцію особенно настаиваютъ на помѣщеніе въ «Вѣст

никѣ» популярныхъ статей по метеорологіи и обращаютъ вниманіе 

редакціи на потребности практической жизни. Редакція вполнѣ согласна 

съ ними и постарается исполнить ихъ желаніе по мѣрѣ силъ и возмож

ности. Распространеніе свѣдѣній по нашей наукѣ въ средѣ дѣятелей по 

разнымъ отраслямъ практической жизни и особенно между лицами, 

уже занимающимися метеорологическими наблюденіями, редакція 

«Вѣстника» считаетъ своей прямой обязанностью п статьи такого ха

рактера будетъ по возможности помѣщать въ каждомъ номерѣ или 

издавать въ видѣ приложеній. Остальныя статьи «Вѣстника» и осо

бенно отдѣлъ обзора русской и иностранной литературы будутъ полезны и 

для спеціалистовъ; этотъ отдѣлъ поможетъ слѣдить имъ за литерату

рою, а нѣкоторыя важныя работы будутъ даваться въ извлеченіи. 
Затѣмъ въ «Вѣстникѣ» будутъ отдѣлы разныхъ извѣстій и обозрѣній по

годы, которые, какъ надѣется редакція, одинаково удовлетворятъ ту и 

другую категорію читателей. Наконецъ, дабы установить живую связь 

между читателями, редакція открываетъ отдѣлъ вопросовъ и отвѣтовъ. 

Такимъ образомъ «Метеорологическій Вѣстникъ» будетъ состоять изъ 

слѣдующихъ отдѣловъ:



I. Научныя и популярныя статьи по всѣмъ частямъ метеорологіи, 

по гидрологіи и по земному магнетизму.

II. Разныя извѣстія.

III. Обзоръ русской и иностранной литературы.

IV. Ежемѣсячные и годовые обзоры погоды.

V. Вопросы и отвѣты.

«Вѣстникъ» будетъ выходить ежемѣсячно въ размѣрѣ отъ 2 до 3 

печатныхъ листовъ.



ОТВѢТЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕТЕОРОЛОГІЙ НА ЗАПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

Метеорологіи давио уже предъявляется рядъ запросовъ со сто
роны практической жизни. Говорятъ о метеорологіи морской, сельско
хозяйственной, желѣзно-дорожной; въ послѣднее время поднятъ 
вопросъ о примѣненіи метеорологическихъ свѣдѣній къ составленію 
вѣроятныхъ соображеній о предстоящихъ урожаяхъ.

Несомнѣнно, что вліяніе климатическихъ условій захватываетъ 
весьма обширный и разнообразный кругъ процессовъ, явленій и пре
образованій, происходящихъ на земной поверхности, а потому въ прак
тической жизни постоянно приходится считаться съ метеорологиче
скими Факторами.

Сфера практической примѣнимости метеорологіи, какъ и всякой 
науки вообще, постепенно расширяется и раздвигается соотвѣтственно 
развитію теоретическихъ знаній; въ ходѣ практической метеорологіи, 
поэтому, естественно отражаются тѣ-же основныя стадіи, которыя 
намѣчены для научной метеорологіи въ рѣчи, произнесенной мною въ 
общемъ собраніи V III съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей1). 
Но тамъ я разсматривалъ вопросъ съ точки зрѣнія чистой науки; 
здѣсь, придерживаясь пути параллельнаго прежнему, попытаюсь про
слѣдить прогрессивный ходъ практической ея отрасли. Мысли мои я 
буду иллюстрировать на дѣйствительныхъ примѣрахъ, взятыхъ по пре
имуществу изъ жизни юга Россіи.

Метеорологія, на первоначальныхъ ступеняхъ своего развитія, 
занимается, какъ извѣстно, изученіемъ нѣкотораго средняго распре
дѣленія элементовъ, которые мы назвали геофизическими координа
тами; подобно тому, какъ географическія координаты (широта, дол
гота) опредѣляютъ, въ прострапствепномъ отношеніи, положеніе дан
наго мѣста въ ряду другихъ мѣстъ, точно также геофизическія коор-

1) См. Труды YIII съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей, стр. 50—58.



дпнаты (температура, влажность, давленіе и т. иод.) указываютъ, въ 
Физическомъ отношеніи, положеніе даннаго пункта въ ряду другихъ 
мѣстъ. Въ этихъ координатахъ практикъ находитъ уже отвѣты на 
цЬлый рядъ интересующихъ его вопросовъ. Ограничимся нѣсколькими, 
болѣе выдающимися, примѣрами.

Извѣстно, какое громадное значеніе въ экономіи природы имѣютъ 
атмосферные осадки. Многолѣтнія наблюденія опредѣляютъ то гъ запасъ 
атмосферной влаги, которымъ мы можемъ располагать въ данномъ 
районѣ, а также указываютъ способъ ея распредѣленія во времени. 
Весьма разнообразно пользуется практикъ этими простѣйшими дан
ными метеорологіи. На югѣ Россіи общій годовой запасъ влаги выра
жается слоемъ воды толщиною отъ 400 до 450 мм. По общему годо
вому количеству осадковъ, окраина наша нѣсколько слабѣе орошена, 
чѣмъ западная полоса и центральная Россія; но распредѣленіе этой 
влаги во времени крайне неравномѣрно. У насъ нерѣдки засухи въ
15— 20 и болѣе дней, влекущія за собой положительную гнбелыюсѣ- 
вовъ и травъ. Засуха въ іюлѣ и августѣ 1877 года продолжалась 
35 дней, а въ апрѣлѣ и маѣ 1876 года— 32 дня. Хозяинъ юга ни
когда не можетъ разсчитывать, что поля его въ извѣстный періодъ 
роста хлѣбовъ, получатъ нѣкоторый, хотя-бы минимальный, запасъ 
влаги; въ теченіе іюня 1886 г. выпало 167,7 мм., а въ теченіе іюня 
1877 года 1,0 мм., т. е. въ 167,7 раза меньше. Отсюда вытекаетъ 
очевидная необходимость поддержать колеблющіяся по временамъ 
производительныя силы юга и предотвратить экономическіе кризисы 
путемъ искусственнаго орошенія. Данныя метеорологіи указываютъ, 
что общее годовое количество влаги повидимому достаточно для питанія 
и поддержанія запасныхъ водоемовъ, а удачный опытъ, даже въ част
номъ хозяйствѣ, напр. въ степномъ хозяйствѣ г. Ж е р е б ц о в а  Усть- 
Медвѣдицкаго округа, еще болѣе поддерживаетъ убѣжденіе въ цѣле
сообразности и неотложности этой мѣры. Вопросъ объ искусственномъ 
орошеніи обсуждался, между прочимъ, въ обществѣ сельскаго хозяй
ства въ южной Россіи, причемъ рѣзко обозначились два мнѣнія: гор
ный инженеръ Д олинскій  предлагалъ прибѣгнуть къ способу арте
зіанскихъ колодцовъ, другіе-же обращали вниманіе па систему запрудъ. 
Но геологическія соображенія заставляютъ предполагать, что вода въ 
этихъ колодцахъ не можетъ подняться до поверхности земли; необ
ходимо, слѣдовательно, прибѣгнуть къ устройству двигателей, подни
мающихъ воду; естественно воспользоваться даровой силой вѣтра. 
Числа метеорологіи и здѣсь приходятъ на помощь практической жизни 
и даютъ средство вполнѣ изучить условія, при которыхъ возможна



эксплоатація даровой силы вѣтра. Наблюденія показали, что на югѣ 
Россіи средняя сила вѣтра въ тѣ дни, въ которые возможна работа 
вѣтряныхъ двигателей лучшей конструкціи, достигаетъ 5 м. (въ секунду), 
а при этой скорости двигатель въ 4 м. въ діаметрѣ можетъ подымать 
изъ глубины 10 саж. приблизительно отъ 8000 до 10,000 ведеръ воды 
въ сутки. Число подобныхъ рабочихъ сутокъ составляетъ около 65°/0 
общаго годоваго числа дней; къ сожалѣнію, рабочіе дни прерываются 
иногда продолжительными періодами затишья. Трудно, поэтому, обой
тись безъ запасныхъ водоемовъ.

Равномѣрное выпаденіе осадковъ нарушается, съ другой стороны, 
ливнями, опасными для желѣзно-дорожныхъ насыпей, городской кана
лизаціи, соляныхъ промысловъ и т. под. Отверстія малыхъ мостовыхъ 
сооруженій, а также діаметры канализаціонныхъ трубъ должны быть 
разсчитаны такъ, чтобы не происходило опаснаго накопленія водъ, 
могущихъ произвести размывъ полотна или затопленіе; для этого, 
кромѣ топографической физіономіи мѣстности, необходимо знать какъ 
максимальное количество осадковъ, выпадающихъ въ Формѣ ливня, 
такъ и массу воды, получающейся отъ быстраго таянія снѣговъ. Не
знаніе или игнорированіе этого элемента можетъ повлечь за собойрядъ 
катастрофъ, въ родѣ Кукуевской. Извѣстны также случаи затопленія 
въ городахъ, имѣющихъ даже общую канализацію, какъ Одесса, пли 
мѣстную, какъ Кіевъ. Въ Кіевѣ образована была особая коммиссія 
для изслѣдованія причинъ затопленія нижней части Крещатпка во время 
ливней. Коммпссія натолкнулась на первыхъ-же порахъ на непреодо
лимое затрудненіе —  на отсутствіе данныхъ о количествѣ воды, выпа
дающей во время кратковременныхъ ливней. Пришлось, на основаніи 
доклада инженера С авельева , рѣшать этотъ вопросъ интерполяціей 
но Новороссіи, Варшавѣ и Льгову. Въ Одессѣ ливень 28 сентября 
(78,7 мм. въ сутки) 1887 года произвелъ настоящее наводненіе на 
спускахъ къ морю. Городское общественное управленіе, озабочеиное 
устраненіемъ подобныхъ случаевъ на будущее время, ассигновало даже 
средства на пріобрѣтеніе особеннаго автоматическаго лпвнемѣра (кон
струированнаго механикомъ Тимченко), который въ настоящее время 
функціонируетъ въ Одессѣ. Наблюденія юга Россіи показали, что наи
большее суточное количество воды достигаетъ 130 мм. въ сутки. Но 
130 мм., распредѣленные на 24 часа, даютъ въ часъ лишь 5,4 мм.—  
количество сравнительно незначительное. Очевидно, что необходимо, 
кромѣ количества наблюдать и продолжительность осадковъ. По наблю
деніямъ станцій юга Россіи, возможны ливни, при которыхъ выпадаетъ 
67 мм. въ часъ или 1,1 мм. въ минуту; наиболѣе интенсивный ливень



продолжался 27 мни., причемъ выпало 31,2 мм. воды, т. е. на4мм. меньше 
того количества, которое среднимъ числомъ выпадаетъ въ Петербургѣ 
въ теченіе всего ноября. Конечно, въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ Европы, 
обильнѣе орошенныхъ, возможны болѣе интенсивные ливни; наир, въ 
одномъ пзъ пунктовъ Франціи 6 іюня 188S г. выпало 42 мм. въ 15 мин. 
плп по 2,8 мм. каждую минуту.

Мы затронули вопросъ о возможности эксплоатаціи даровой силы 
вѣтра. Но вѣтеръ, достигая извѣстнаго крайняго предѣла, дѣлается 
опаснымъ, угрогкая прочности и устойчивости сооруженій; особенно 
опасны отдѣльные порывы пли удары вѣтра, интенсивность которыхъ 
можетъ быть опредѣлена только изъ наблюденій. Въ Одессѣ установ
ленъ приборъ, измѣряющій силу отдѣльныхъ ударовъ; это плоскость, 
которая всегда нормальна къ направленію вѣтра и перемѣщается подъ 
его давленіемъ. Оказывается, что интенсивность отдѣльныхъ ударовъ 
можетъ превышать въ два и болѣе раза среднюю часовую силу вѣтра. 
Числами этими воспользовалась коммиссія техниковъ при разсчетѣ ко
лонны, сооруженной городскимъ управленіемъ г. Одессы въ память 
покойнаго Императора Александра II.

Многолѣтнія наблюденія надъ залеганіемъ снѣга, способомъ его 
таянія, въ связи съ наблюденіями надъ колебаніями уровня рѣкъ, озеръ, 
лимановъ, даютъ постоянно рядъ справочныхъ чиселъ въ рукахъ тех
ника и сельскаго хозяина.

Отличавшаяся необыкновеннымъ на югѣ обиліемъ снѣга зима 
188% года угрожала Куялышцкому лиману сильнымъ весеннимъ на
водненіемъ, послѣдствіемъ чего могло быть затопленіе устроеннаго на 
немъ солянаго промысла и совершенное уничтоженіе, находившихся въ 
то время на промыслѣ запасовъ соли, болѣе полутора милліона пудовъ. 
Потеря такого громаднаго количества соли, представлявшаго цѣнность 
около 150000 руб., должна была совершенно разорить акціонерное 
общество одесскихъ Куялыіицко-Хаджибейскихъ соляныхъ промыс
ловъ. Правленіе общества, заботясь о спасеніи соли, поручило днрек- 
тору-распорядителю приступить немедленно къ перевозкѣ ея на складъ, 
въ болѣе безопасное мѣсто, близь станціи желѣзной дороги (Куяль- 
никъ); общее собраніе акціонеровъ одобрило эту мѣру, уполномочивъ 
Правленіе произвести необходимый для перевозки соли расходъ. Имѣя 
въ виду, что поспѣшная перевозка, во время сильныхъ морозовъ и 
мятелей, весьма затруднительна, директоръ промысла обратился за со
дѣйствіемъ къ завѣдывающему метеорологической обсерваторіей Но
вороссійскаго университета съ просьбой сообщить свѣдѣнія, какъ о 
количествѣ осадковъ, такъ и о ходѣ температуры за всѣ иредшество-



вавшіе годы, начиная съ 1865 г.; эти свѣдѣнія, въ связи съ произво
дившимися съ 1860 года на соляномъ промыслѣ наблюденіями надъ 
колебаніемъ горизонта лимана, дали возможность опредѣлить приблизи
тельный размѣръ ожидаемой прибыли весеннихъ водъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
привели къ убѣжденію, что соль возможно спасти укрѣпленіемъ и возвы
шеніемъ низкихъ мѣстъ промысловыхъ плотинъ. Производительная за
трата эта, кромѣ сбереженія соли и сопряженныхъ съ излишнею пере
возкою ея расходовъ, послужила еще къ усиленію защиты промысла 
на будущее время ; не имѣя-же подъ руками драгоцѣнныхъ данныхъ, 
добытыхъ путемъ многолѣтнихъ метеорологическихъ наблюденій, не
возможно было бы оставить соль на промыслѣ, п обществу предстояла 
бы неизбѣжная потеря отъ 20 до 25 тысячъ рублей.

Въ Одессѣ началась постройка громаднаго лиманно-лечебнаго за
веденія. Указанныя выше наблюденія надъ разливами лимана дали воз
можность опредѣлить мѣсто постройки. Точно также цифры относи
тельно колебанія уровня моря и рѣкъ даютъ цѣнныя указанія при по
стройкѣ береговыхъ сооруженій (портовъ, эстокадъ и т. под.).

Столь-же широкое примѣненіе имѣютъ гео-Фпзическія координаты 
въ области сельскаго хозяйства, характеризуя термическія особенности 
даннаго района. Растительные организмы для своего развитія требуютъ 
извѣстнаго запаса тепла и свѣта. Метеорологія даетъ тѣ числа, на 
основаніи которыхъ, съ значительной долей вѣроятности, можетъ быть 
рѣшенъ вопросъ о возможности или невозможности культуры извѣст
наго растенія въ данномъ районѣ. Изъ наблюденій метеорологіи мы 
опредѣляемъ не только средній запасъ тепла, но и крайнія его откло
ненія какъ въ атмосферѣ, такъ и въ почвѣ. Сельскій хозяинъ имѣетъ 
совершенно точныя указанія относительно постепеннаго иаростанія 
тепла въ теченіе вегетативнаго періода, лѣтнихъ крайнихъ нагрѣвапіп 
съ одной стороны, опасныхъ для растительности ночныхъ весеннихъ 
и осеннихъ морозовъ съ другой. Попутно получаются также данныя 
для глубины не промерзающаго въ зимніе мѣсяцы слоя почвы, данныя 
годныя, иапр., для соображенія при прокладкѣ водопроводныхъ трубъ.

Правда, что метеорологическія условія колеблятся отъ одного года 
къ другому ; но метеорологія, на основаніи своихъ наблюденій, указы
ваетъ. тѣ рамки, изъ которыхъ не должны выходить разсчеты прак
тика для вѣроятной ихъ успѣшности.

Изъ приведенныхъ примѣровъ съ достаточной ясностью видно, что 
даже простѣйшія числа метеорологіи даютъ основаніе для цѣлаго ряда 
практическихъ разсчетовъ. Сухіе, длинные ряды цифръ, наполняющіе 
метеорологическіе Фоліанты, передъ запросами практической жизни,



такъ сказать, оживаютъ, рисуя яркими красками Физическій характеръ 
мѣстной природы. При помощи этихъ безконечныхъ столбцовъ, чело
вѣкъ дѣлается хозяиномъ данной мѣстности, получая возможность пре
дотвращать вредное вліяніе извѣстныхъ атмосферныхъ Факторовъ въ 
одномъ случаѣ, утилизируя ихъ даровую силу въ другомъ. Расширеніе 
наблюденіи является, поэтому, ие только средствомъ распространенія 
нашихъ свѣдѣній о землѣ вообще; оно служитъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, краеу
гольнымъ камнемъ изученія страны для чисто экономическихъ цѣлей.

Ещ е шагъ впередъ и метеорологія, вооруженная новымъ методомъ 
одновременности наблюденій, достигаетъ той высоты, на которой воз
можны предсказанія явленій; наблюдая одновременно на значительномъ 
пространствѣ нѣсколько Фазъ явленія, она составляетъ, для ближайшаго 
будущаго, предостереженія относительно предстоящих!, бурь, осад
ковъ, быстрыхъ колебаній температуры. Наиболѣе удачны, въ настоя
щее время, предсказанія бурь. Сфера практической примѣнимости 
этихъ предсказаній для сельскаго хозяйства въ настоящее время крайне 
ограничена, какъ вслѣдствіе трудности передачи депешъ, такъ и вслѣд
ствіе несовершенства синоптической метеорологіи. Но еще нѣсколько 
усилій п наукѣ, по всей вѣроятности, удастся ближе подойти къ рѣ
шенію задачи о предсказаніяхъ, къ вящшей пользѣ практической жизни. 
Но и теперь эти предсказанія могутъ приносить значительную долю 
пользы, особенно, если, рядомъ съ этимъ, происходитъ систематиче
ское изученіе мѣстныхъ условій. Наблюденія всегда опредѣляютъ рядъ 
признаковъ, по совокупности которыхъ возможно въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ предвидѣть предстоящія измѣненія погоды въ данномъ районѣ 
(по движенію облаковъ, колебаніямъ барометра, окраскѣ неба, про
зрачности воздуха и т. д.). Эти предвидѣнія дѣлаются вѣроятнѣе, если 
въ то же время извѣстно общее состояніе погоды на большомъ про
странствѣ, состояніе, обыкновенно констатируемое предостерегатель
ной телеграммой.

До сихъ поръ работа метеорологіи идетъ безъ непосредственнаго 
участія людей практики. Практическая жизнь старается лишь почер
пнуть изъ данныхъ науки полезныя указанія. Съ точки зрѣнія практи
ческой метеорологіи, это своего рода предварительныя изысканія. Гра
ницы собственно прикладной метеорологіи начинаются тамъ, гдѣ на
ступаетъ совмѣстная работа метеорологовъ и людей практики, тамъ, 
гдѣ объектомъ изученія является, параллельно, погода и какая-нибудь 
опредѣленная область практической жизни, наир, погода и заболѣвае
мость, погода и снѣжные заносы, погода и сельско-хозяйственныя 
явленія.



Прототипомъ подобнаго параллельнаго изученія могутъ служить 
наблюденія надъ періодическими явленіями въ жизни животныхъ и ра
стеній или, такъ называемыя, Фенологическія наблюденія. Подъ рукой 
у меня обширный трудъ одного настойчиваго работника юга, препо
давателя училища садоводства въ Умани, г. Поггенполя. Выходя изъ 
того положенія, что растеніе есть живой чуткій инструментъ, выра
жающій Фазами своего развитія количество использованной имъ энергіи, 
г. Поггеиполь охватываетъ своимъ педантически аккуратнымъ трудомъ 
болѣе 350 растеній; вотъ уже пять лѣтъ сряду онъ ведетъ кропотливую 
свою работу, улавливаетъ различные Фазы растеній, записываетъ, 
сопоставляетъ съ атмосферными Факторами, и, въ настоящее время, 
достигъ уже того, что но суммѣ накопившихся воздѣйствующихъ Фа
кторовъ можетъ до нѣкоторой степени предвидѣть день развертыванія 
почекъ, распусканіе цвѣтка и проч. *).

Простѣйшая попытка подобнаго параллельнаго изученія въ области 
сельскаго хозяйства заключается въ сопоставленіи суммы извѣстныхъ 
метеорологическихъ воздѣйствій съ результатами урожая пли отдѣль
ными выдающимися моментами культуры. При этихъ сопоставленіяхъ 
суммируются, съ одной стороны, положительныя и отрицательныя влія
нія извѣстныхъ внѣшнихъ агентовъ, а съ другой,— внутреннія работы, 
акуммулировапиыя растительными организмами. Въ торжественномъ 
засѣданіи Вольно-экономическаго общества 4 января 1890 доложено 
было весьма цѣииое сообщеніе графа Олсуфьева; въ этомъ сообщеніи 
сопоставлены урожаи ржи за 10 лѣтъ съ температурами и количе
ствами осадковъ. Весь процессъ произрастанія ржи раздѣленъ на три 
равныхъ періода, которые почти соотвѣтствуютъ тремъ главнымъ эпо
хамъ всего процесса; первый періодъ отъ появленія весенней зелени 
до времени полнаго развитія трубки; второй отъ начала колошенія до 
цвѣтенія; наконецъ, третій— отъ цвѣта до жатвы. Продолжительность 
каждаго изъ этихъ періодовъ составляетъ въ среднемъ 33 дня. Главная 
роль по вліянію на урожай зерна принадлежитъ первому періоду; тепло 
отъ лучшаго года къ худшему идетъ въ убывающей, нисходящей, про
грессіи, осадки же, напротивъ, въ возрастающей; а поэтому, количество 
тепла относительно дождя въ лучшіе годы почти вдвое больше, нежели 
въ годы съ плохимъ урожаемъ. Въ первый періодъ, приблизительно 
между срединой апрѣля и срединой мая, дожди вредятъ образованію 
колоса, если одному миллиметру дождя не будетъ соотвѣтствовать по 
крайней мѣрѣ 11,3° тепла; въ среднихъ урожаяхъ эта щм>ра понп-

!) Полный трудъ будетъ напечатанъ пъ изданіяхъ метеорологической сѣти юго- 
запада Россіи за 1890 г.



жается до 6,5°, въ плохихъ до 4,0°, а въ самый неурожайный годъ 
она всего 1,С°.

Во второмъ и третьемъ періодахъ для образованія зерна дожди 
уже болѣе не играютъ такой роли, какъ въ нервомъ періодѣ, а способ
ствуютъ преимущественно хорошему ужину. Въ третьемъ періодѣ 
слишкомъ обильные доний вредятъ цвѣтенію и служатъ полеганію, а 
па развитіе зерна особеннаго вліянія не оказываютъ. Десять лѣтъ на
блюденій не даютъ, конечно, права дѣлать окончательные выводы— это 
дѣло будущаго, но и теперь эти заключенія представляютъ большой инте
ресъ; если эти выводы подтвердятся, то урожаи ржи, въ смыслѣ хо
рошаго умолота, помимо различныхъ неблагопріятныхъ случайностей, 
могутъ быть предвидимы еще до появленія колоса, т. е. за два мѣсяца 
до жатвы. Конечно, это только первые шаги въ области земледѣльче
ской метеорологіи, шаги, весьма цѣнные какъ но способу сопоставленія, 
такъ и но добытымъ результатамъ. Обобщающая рѣчь г. Ковалев
скаго, въ томъ же засѣданіи наглядно показала, что явленія, съ кото
рыми приходится имѣть дѣло въ хозяйствѣ, на столько сложны, что 
мы должны, для объясненія ихъ, прибѣгнуть къ совокупнымъ усиліямъ 
цѣлаго ряда естественно-историческихъ наукъ, до бактеріологіи вклю
чительно.

Новая попытка, въ указанномъ графомъ Олсуфьевымъ направ
леніи, сдѣлана въ послѣднее время на югѣ Россіи преподавателемъ 
реальнаго училища въ Елисаветградѣ г. Близнпиымъ. Для разъясненія 
вопроса объ условіяхъ, вліяющихъ на урожайность, г. Близипнъ пользо
вался какъ данными, собранными статистическимъ отдѣленіемъ Херсон. 
Земск. Губерн. Управы, такъ и тѣми, которыя печатались, въ послѣд
нее время, въ сельско-хозяйственныхъ бюллетеняхъ по Елпсаветград- 
скому уѣзду; нѣкоторыя данныя объ урожаяхъ были получены непо
средственно отъ гг. землевладѣльцевъ, къ которымъ станція обрат 
щалась съ просьбой о доставленіи свѣдѣній; наконецъ, новѣйшія дан
ныя получены отъ Уѣзднаго Земскаго Статистика. Вычертивъ гра
фически кривыя урожайности озимой пшеницы въ пудахъ съ десятины, 
по годамъ для каждаго пункта отдѣльно, не трудно видѣть, что кривыя 
параллельны; очевидно, слѣдовательно, что измѣненіе урожайности за
виситъ преимущественно отъ причинъ общихъ, дѣйствующихъ одно
временно на всемъ названномъ пространствѣ уѣзда, что этимъ общимъ 
условіямъ подчиняются мѣстныя вліянія системъ и способовъ обработки 
земли, качества посѣвныхъ зеренъ, качества почвы, мѣстности и т. 
под. Подобнымъ могущественнымъ Факторомъ, очевидно, слѣдуетъ счи
тать погоду.



Разрабатывая въ частности вопросъ о вліяніи элементовъ погоды 
на урожайность озимой пшеницы, г. Близкимъ приходитъ къ слѣдующимъ 
общимъ положеніямъ. Средніе урожаи получаются при условіи вообще 
слабыхъ отклоненій элементовъ погоды (температуры, влажности, осад
ковъ и пр.) отъ нормальнаго ихъ хода. Увеличеніе отклопеній отъ 
обыкновеннаго хода элементовъ влечетъ за собой измѣненіе количества 
получаемыхъ пудовъ зерна съ десятины. Если отклоненія элементовъ 
отъ обыкновеннаго ихъ хода сглаживаютъ особенности, свойственныя 
частямъ года вообще, то такія увеличенія отклоненій ведутъ къ уси
ленію урожая, если же отклоненія въ ходѣ элементовъ увеличиваются, 
усиливая этимъ особенности, свойственныя отдѣльнымъ частямъ года, 
то это ведетъ къ ослабленію урожая. Дальнѣйшая разработка собран
наго матеріала дала возможность г. Близнину болѣе детально Форму
лировать условія, опредѣляющія урожайные и неурожайные года. 
Оказалось, что въ годы обильныхъ урожаевъ наблюдаются слѣдующія 
условія: 1 ) медленно наступающее охлажденіе воздуха съ осени, при 
температурѣ выше нормальной, послѣ чего слѣдуетъ теплая весна, пе
реходящая въ лѣто съ пониженною температурою; 2) число дней съ 
осадками увеличено въ сентябрѣ, январѣ, іюнѣ и іюлѣ, и уменьшено въ 
Февралѣ, мартѣ и маѣ; 3) количество осадковъ увеличено осенью и въ 
началѣ зимы и уменьшено весною и отчасти лѣтомъ; 5) облачность 
увеличена осенью, а также въ іюнѣ и іюлѣ и равномѣрно убываетъ 
отъ января до мая. Прямо противоположнымъ характеромъ отличаются 
годы съ слабымъ урожаемъ ’).

Работы, основанныя на подобныхъ сопоставленіяхъ, даютъ только 
первое приближеніе. Дѣйствительно, мѣрою утилизированной расте
ніемъ солнечной энергіи мы считали средшою температуру или сумму 
температуръ, измѣренныхъ въ тѣни; но внутренняя жизнь растенія 
обусловливается не только температурой среды, а всей совокупностью 
тепловой и Фото-хпмической энергіи, получаемой отъ солнца, и послѣ
довательное иаростаніе которой, вѣроятпо, не всегда идетъ пропорціо
нально наростапію температуръ. Очевидно, что мы подойдемъ ближе 
къ открытію истинныхъ, даже суммарныхъ зависимостей, если будемъ 
наблюдать и сопоставлять съ ходомъ культуры не промежуточныя 
звенья, а непосредственно воздѣйствующіе Факторы. Такими, непо
средственно воздѣйствующими, Факторами, въ данномъ случаѣ, являются 
не суммы температуръ, а абсолютное количество солнечной энергіи, не

1) Полная работа г. Блмзнииа будетъ напечатана въ Трудахъ .метеорологической 
сѣти юго-запада Россіи за 1890 годъ.
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только суммы осадковъ, выпадающихъ изъ атмосферы, но распредѣ
леніе и циркуляція этой влаги въ почвѣ. Не по винѣ почтенныхъ ре
ферентовъ, г. г. Олсуфьева и Близнииа, иесдѣлаиы подобныя сопоставле
нія. Дѣло въ томъ, что первыя актпнометрическія наблюденія въ Россіи 
произведены только въ 1887 году; иниціатива въ этомъ дѣлѣ всецѣло 
принадлежитъ кіевскому инженеру P. Н. Савельеву. Въ настоящее 
время подобныя наблюденія продолжаются въ Москвѣ (г. г. Колли и 
Мышкинымъ); за лѣтній періодъ 1S90 г. имѣются опредѣленія г. Пан
ченко въ Одессѣ. Проф. А. Клоссовскій.

(Продолженіе въ слѣдующемъ Л»).

О СРЕДНИХЪ МѢСЯЧНЫХЪ ИЗОБАРАХЪ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ, НА ОСНОВАНІИ 
НАБЛЮДЕНІЙ СЪ 1836 ПО 1885 ГОДЪ.

Изъ всего того, что непосредственно насъ окружаетъ, особенно 
подвижнымъ элементомъ представляется атмосфера, находящаяся въ 
постоянномъ колебаніи, волненіи, движеніи. Даже въ самые тихіе, 
безвѣтренные дни, на барометрѣ или на анероидѣ замѣчаются измѣне
нія, свидѣтельствующія о болѣе или менѣе значительныхъ перемѣнахъ 
въ давленіи атмосферы. Всѣ колебанія, происходящія въ давленіи воз
духа, метеорологія и земная Физика, вообще, стараются выяснить въ 
связи и въ зависимости отъ такихъ крупныхъ и общихъ Факторовъ, 
каковы: вращательное движеніе земнаго шара вокругъ своей оси и 
вокругъ солнца. Такимъ образомъ начали съ изученія суточнаго и 
годоваго хода, и только въ позднѣйшее время стали ближе знакомиться 
и изучать явленія, сопровождающія бури, циклоны и антициклоны, 
періодичность коихъ и причины образованія составляютъ рядъ науч
ныхъ весьма важныхъ и интересныхъ загадокъ, къ рѣшенію коихъ 
стремится наше поколѣніе метеорологовъ и ученыхъ разныхъ отраслей 
наукъ, соприкасающихся съ тѣми областями знаній, которыя часто 
нынѣ именуются гео-Фпзикой.

Въ строгой логической послѣдовательности, приступая къ разсмо
трѣнію вопросовъ, касающихся періодическихъ колебаній въ атмосферѣ, 
слѣдовало бы начать съ суточныхъ измѣненій барометра. Но такъ какъ 
въ этомъ направленіи я не работал и самостоятельно, и слѣдовательно 
мнѣ пришлось бы дѣлать выводы и излагать изслѣдованія другихъ 
ученыхъ, то считаю болѣе умѣстнымъ приступить къ той части, гдѣ



разработка исполнена мною лично, въ недавно изданномъ XXI томѣ 
записокъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, по 
общей Географіи. Въ названномъ томѣ даны результаты моего из
слѣдованія распредѣленія атмосфернаго давленія иа пространствѣ Рос
сійской Имперіи и всего Азіатскаго материка на основаніи наблюденій 
съ 1836 и до 1885 года. Годовой ходъ и изобары составляютъ глав
ный предметъ, около котораго группируются разные другіе вопросы, 
касающіеся атмосфернаго давленія.

Прежде, чѣмъ говорить объ изобарахъ и о годовомъ ходѣ, долженъ 
сообщить, вкратцѣ, о самихъ наблюденіяхъ. Въ нѣкоторыхъ городахъ 
Россіи существуютъ барометрическія наблюденія еще начала девят
надцатаго вѣка, такъ напримѣръ, въ Петербургѣ, Москвѣ, Архангель
скѣ, по большая часть этихъ старѣйшихъ наблюденій въ Россіи не 
достаточно вѣрна и благонадежна, и особенно трудно укладывается 
въ непрерывный рядъ однородныхъ наблюденій, т. е. такихъ, изъ ко
торыхъ только и возможно дѣлать какіе либо выводы и заключенія. 
Тѣмъ не менѣе въ Петербургѣ и въ Москвѣ, съ 1821 года, мы рас
полагаемъ такими рядами барометрическихъ отсчетовъ, на основаніи 
коихъ можемъ дѣлать разнаго рода изслѣдованія. Весьма важенъ 1836 
годъ, потому что съ этого года стали работать горныя обсерваторіи, 
устроенныя, какъ извѣстно, по иниціативѣ А. Гумбольдта, въ Луганп, 
Екатеринбургѣ, Барнаулѣ и въ Нерчинскомъ заводѣ. Строго говоря, 
не всѣ эти учрежденія приступили къ правильнымъ наблюденіямъ 
именно въ 1836 году; однѣ работали нѣсколькими годами ранѣе пли 
позже, но это тотъ годъ, съ котораго имѣется возможность составить 
непрерывныя таблицы барометрическихъ отсчетовъ, принявъ также 
во вниманіе старыя, по хорошія наблюденія съ 1831 года въ Иркутскѣ. 
Теперь насчитывается уже до четырехъ сотъ мѣстъ съ наблюденіями 
надъ атмосфернымъ давленіемъ. Число очень почтенное, но дѣло не 
представляется въ одинаково блистательномъ видѣ, если вникнуть въ 
число лѣтъ, имѣющихся для .каждаго изъ пуиктовъ. Такъ, если бы 
мы признали необходимымъ воспользоваться для какого нибудь изыс
канія только тѣми мѣстами, гдѣ существуютъ барометрическія наблю
денія по краней мѣрѣ за пятьдесятъ лѣтъ, то такихъ пунктовъ было 
бы всего 4, а именно: Петербургъ, Москва, Варшава, Екатеринбургъ. 
Интересно будетъ привести также число тѣхъ пунктовъ, въ которыхъ 
имѣются по крайней мѣрѣ пять лѣтъ непрерывныхъ барометрическихъ 
наблюденій. Таковыхъ насчитывается въ Европейской Россіи и Кав
казѣ сто пять, а въ Азіатской Россіи 26. Нужно, однакожъ, замѣтить, 
что пункты эти размѣщены всего правильнѣе въ западной, средней и



южной частяхъ Европейской Россіи, а въ восточной и особенно сѣверо- 
восточной частяхъ той же Россіи пунктовъ поименованной категоріи 
очень мало. Что же касается Азіатской Россіи, то прямо по числу 
видна ихъ крайняя скудность, которая тѣмъ ощутительнѣе, что распо
ложены всѣ они по одной узкой полосѣ.

Перечисленіе мѣстъ съ пятилѣтнпмп наблюденіями сдѣлано мною 
не безъ нѣкотораго особеннаго основанія, на которое обязанъ сейчасъ 
же обратить вниманіе. Дѣло въ томъ, что для правильности выводовъ, 
въ Метеорологіи, дошли до убѣжденія, что нужно ихъ основывать на 
рядахъ, относящихся до однихъ и тѣхъ же лѣтъ. Въ прежнія времена 
не соблюдали этого требованія и результаты получались часто противо
рѣчивыя. Въ настоящее же время, но соглашенію на метеорологиче
скихъ конгрессахъ, установлено, что выводы слѣдуетъ непремѣнно 
основывать на люстровыхъ періодахъ, при чемъ, во избѣжаніе приз- 
вольныхъ комбинаціи, рѣшено принимать за люстръ пяти-лѣтній рядъ 
годовъ, начинающійся либо первымъ, либо пятымъ годомъ каждаго 
десятилѣтія. Такъ, напримѣръ, въ восьмомъ десятилѣтіи девятнад
цатаго вѣка, первый люстръ будетъ заключать въ себѣ 1881, 1882, 
1883, 1884 и 1885 года, а второй люстръ будетъ состоять изъ слѣ
дующихъ годовъ: 1886, 1887, 1888, 1889 и 1890. Съ перваго 
взгляда установленіе подобнаго рода кажется очень стѣснительнымъ, 
но при пользованіи скоро каждый изслѣдователь удостовѣряется, на 
сколько благопріятно вліяетъ на выводъ результатовъ исполненіе всѣхъ 
вычисленій лишь надъ рядами, приведенными къ одной эпохѣ. Поясню, 
что значитъ приведенными къ одной эпохѣ. Положимъ въ Петербургѣ 
имѣются правильные пятидесятилѣтніе ряды барометрическихъ наблю
деній, а въ какомъ либо промежуточномъ мѣстѣ, напримѣръ, въ Пав
ловскѣ, ихъ имѣется только за десять или за пять лѣтъ. Тогда довольно 
простыми пріемами, основанными на простыхъ ариѳметическихъ вы
численіяхъ, слѣдуетъ нѣсколько исправить наблюденія Павловскія для 
того, чтобы и ихъ дать, отнесенными къ иятпдесятилѣтнему періоду, 
т. е. къ 1836— 1885 г., для чего большую пользу принесутъ непре
рывныя наблюденія въ Петербургѣ и въ Москвѣ. Мы дали примѣръ 
наиболѣе благопріятный, приведенія къ многолѣтнему періоду, пользу
ясь двумя пунктами, между которыми заключается искомый пунктъ. Но 
во многихъ случаяхъ приходится дѣлать приведеніе но одному только 
близкому, а также и отдаленному пункту, вмѣсто интерполяціи употре
блять то, что называется экстраполяціей, но все же радоваться, если 
удастся сдѣлать приведеніе, такъ какъ не мало мѣстностей у насъ въ



Россіи, гдѣ нѣтъ никакой возможности короткіе ряды наблюденій пре
вратить въ многолѣтнія.

И такъ, въ предѣлахъ Россійской Имперіи, мы располагаемъ 
менѣе, чѣмъ двумя десятками пунктовъ многолѣтнихъ и 131 пунк
тами, гдѣ производились наблюденія по крайней мѣрѣ въ теченіи 
пяти лѣтъ, но мы далеко еще не перечислили всѣхъ требованій и 
затрудненій, которыя должны быть исполнены и преодолѣиы въ раз
сматриваемомъ вопросѣ о законахъ распредѣленія атмосфернаго да
вленія. Мы указали, пока, лишь на долговременность, которая жела
тельна въ рядахъ барометрическихъ наблюденій, и на отнесеніе этихъ 
рядовъ къ одному общему избранному періоду по времени; теперь 
слѣдуетъ обратить вниманіе, что для сравнимости наблюденій надъ 
давленіемъ воздуха нужно еще отнести ихъ къ одному уровню, т. е. 
къ одной высотѣ надъ моремъ. Выполненіе такого требованія встрѣ
чаетъ значительныя затрудненія. Во первыхъ, нужно знать превышеніе 
станціи надъ уровнемъ моря, и притомъ превышеніе, опредѣленное не 
путемъ барометрическимъ, а однимъ изъ точныхъ способовъ геометри
ческаго или геодезическаго нивеллированія. Между тѣмъ измѣреніе 
абсолютныхъ высотъ на треапгудяціяхъ далеко не есть вещь обыкно
венная, а геометрическое нпвеллпрованіе стало примѣняться только во 
второй половинѣ нашего столѣтія. Н а основаніи сказаннаго видимъ, что 
даже въ Европѣ, только съ недавнихъ поръ станціи метеорологическія 
опредѣлены по ихъ высотѣ надъ уровнемъ моря, и нельзя удивляться, 
что въ Россійской Имперіи меньшинство станцій соединены съ уров
немъ моря помощью нивеллировокъ, а на всемъ пространствѣ Сибири 
у насъ имѣются всего два пункта, а именно Томскъ и Иркутскъ, вы
сота коихъ найдена при помощи геометрическихъ операцій. Вотъ пер
вое затрудненіе, это недостаточное число тѣхъ метеорологическихъ 
станцій съ барометрическими наблюденіями, для которыхъ имѣются 
опредѣленія высотъ надъ уровнемъ моря. . . Второе же затрудненіе 
состоитъ въ томъ, что не существуетъ еще вполнѣ научно-точнаго, 
непреложнаго способа для приведенія отсчетовъ барометра, произве
денныхъ на нѣкоторой высотѣ, къ уровню моря. Если высота велика, 
то Формула барометрическая является неточною и много зависитъ, 
какую взять температуру, и все вмѣстѣ вводитъ сбивчивость, для устра
ненія которой на метеорологическихъ конгрессахъ рекомендовалось, 
для обработки явленій давленія воздуха, брать только тѣ изъ пунктовъ, 
коихъ высоты не болѣе 300 метровъ, т. е. 140 саженей.

Будетъ полезно пояснить, что знаніе абсолютныхъ высотъ совер
шенно необходимо для начертанія линій равнаго средняго годоваго дав-



лепія, т. е. среднихъ годовыхъ изобаръ. Но, какъ только среднія годовыя 
изобары въ какой нибудь мѣстности извѣстны, тогда для прочихъ пунк
товъ, гдѣ имѣются правильные ряды барометрическихъ наблюденій, до
статочно вычислить высоты станцій помощью годовыхъ изобарныхъ 
линій. Поступая такимъ образомъ, увеличимъ число точекъ, пригодныхъ 
для проведенія линій равнаго давленія въ ішкдомъ мѣсяцѣ, т. е. сред
нихъ мѣсячныхъ изобаръ. Сіи послѣднія имѣютъ очень важное значеніе 
въ метеорологіи. Годовыя изобары представляютъ въ сущности нѣчто 
воображаемое, тогда какъ среднія мѣсячныя линіи равнаго давленія 
воздуха даютъ картину послѣдовательнаго кодоваго кругооборота, 
тѣсно связаннаго съ вѣтрами и другими метеорологическими Факторами. 
Конечно, не слѣдуетъ забывать, что для опредѣленія превышенія пунк
товъ путемъ барометрическимъ, огромную пользу приносятъ годовыя 
изобары; коль скоро онѣ установлены, является возможность съ осо
бенною точностью пользоваться барометрами или анероидами для опре
дѣленія абсолютныхъ превышеній пунктовъ надъ уровнемъ моря. Мы 
можемъ отчасти выразиться такъ, что годовыя изобары имѣютъ боль
шое географическое и гипсометрическое значеніе, а мѣсячныя изобары 
преимущественно нужны для метеорологіи. При начертаніи годовыхъ 
изобаръ Россійской Имперіи и Азіатскаго материка, я располагалъ 
всего лишь 74 пунктами, тогда какъ для проведенія мѣсячныхъ изо
баръ мнѣ служили 163 пункта.

Не одно число мѣстъ наблюденія, но и правильность ихъ размѣ
щенія имѣетъ вліяніе на болѣе злачное и вѣрное изображеніе линій 
равнаго давленія. Мы уже сказали выше, что въ восточной и особенно 
въ сѣверо-восточной части Европейской Россіи число точекъ весьма 
недостаточно, а въ Сибири распредѣленіе точекъ но одной только по
лосѣ указываетъ на то, что во всей сѣверной и сѣверо-восточной Азіи 
наши познанія о распредѣленіи атмосфернаго давленія основаны еще 
на самыхъ неточныхъ и неполныхъ данныхъ. Когда составленъ болѣе 
или менѣе длинный рядъ среднихъ мѣсячныхъ значеній барометриче
скаго давленія для всѣхъ пунктовь, и когда всѣ среднія приведены 
къ одной эпохѣ и къ уровню моря, тогда остается еще прибавить ко 
всѣмъ среднимъ нѣкоторую поправку за тяжесть. Поправка эта проис
ходитъ отъ того, что одному и тому же давленію воздуха не на всѣхъ 
шпротахъ земнаго шара соотвѣтствуетъ одна и таже высота ртути въ 
барометрѣ, такъ какъ тяжесть различна на разныхъ широтахъ. За  
нормальную величину принимаютъ ту тяжесть, которая имѣетъ мѣсто на 
широтѣ 45-ти градусовъ широты, а поправки для приведенія наблю
деній въ другихъ широтахъ могутъ достигать двухъ миллиметровъ со



знакомъ плусъ для мѣстъ болѣе близкихъ къ полюсамъ и со знакомъ 
минусъ для точекъ болѣе близкихъ къ экватору.

Предыдущее изложеніе вышло нѣсколько длинно, но я считалъ 
важнымъ посвятить читателя во всѣ подробности кропотливыхъ вы
численій и разныхъ предосторожностей, которыя должны быть приняты 
прежде, чѣмъ приступать къ составленію изобарныхъ картъ.

Когда все перечисленное исполнено, при соблюденіи, конечно, долж
ной критики и постояннаго контроля, тогда остается сравнительно лег
кая работа прочерчиванія изобарныхъ линій. Дѣйствія, до сего отно
сящіяся, сводятся къ слѣдующему, доступному всякому и не спеціалисту. 
Берется карта болѣе крупнаго масштаба, противъ того масштаба, 
который избранъ для отпечатаиія, притомъ такой, чтобы всѣ пли боль
шая, по крайней мѣрѣ, часть всѣхъ основныхъ числовыхъ данныхъ, 
въ данномъ случаѣ, всѣ среднія мѣсячныя значенія барометра могли 
бы быть четко вписаны въ карту. Исполнивъ подобное напесеніе, можно 
сейчасъ же приступить къ прочерчиванію линій равнаго давленія, что 
и исполняется, однакожъ,'послѣдовательными приближеніями, обращая 
вниманіе на тѣ несогласія пли противорѣчія, которыя явно указываютъ 
на промахи и ошибки разнаго рода. Пункты съ болѣе надежными на
блюденіями, конечно, будутъ имѣть и большій вѣсъ, а пункты сомни
тельные должны быть пренебрежены. Такимъ образомъ получатся 
окончательныя изобары, по возможности сглаженныя. Чѣмъ однород
нѣе наблюденія, служившія матеріаломъ, чѣмъ періодъ ихъ продолжи
тельнѣе, тѣмъ начертаніе кривыхъ будетъ правильнѣе, округленнѣе, 
il переходъ линій одного мѣсяца будетъ тѣмъ связнѣе съ предыду
щимъ h съ послѣдующимъ.

Все, что касается изобаръ, тѣсно связано съ разсмотрѣніемъ кодо
ваго хода давленія воздуха, а также и его измѣнчивости, но мы должны 
отложить до другой главы ихъ разборъ, а теперь приступаю къ пояс
ненію картъ, приложенныхъ къ настоящему выпуску. Карты среднихъ 
мѣсячныхъ изобаръ для Европейской Россіи были, въ первый разъ, 
построены М. А. Р ы кач евы м ъ , для всѣхъ двѣнадцати мѣсяцевъ на 
основаніи всего имѣвшагося до 1872 года матеріала. Мои карты по 
существу представляютъ картину такую же, какъ карты М. А. Р ы - 
к ач ев а , по вотъ тѣ причины, которыя не лишнее здѣсь же пред
ставить, чтобы пояснить появленіе новыхъ картъ. Послѣ выхода 
труда М. А. Г ы к а ч е в а  прошло почти два десятилѣтія, въ те
ченіи коихъ накопилось много новыхъ и болѣе точныхъ барометриче
скихъ наблюденій, явилось новое требованіе, на которое прежде не 
обращали вниманія, а именно вычисленіе наблюденій по пятилѣтнимъ



люстровьшъ періодамъ, съ цѣлью отнесенія ихъ строго къ одной эпохѣ 
по времени. Кромѣ перечисленнаго нужно еще упомянуть о появленіи 
въ истекшій промежутокъ времени трудовъ М о н а и X а н и а , для странъ, 
прилегающихъ къ Россіи съ запада. Монъ обработалъ распредѣленіе 
давленія воздуха надъ Скандинавскимъ полуостровомъ и надъ морями 
его окружающими, а Х анн ъ  свелъ весь матеріалъ барометрическихъ 
наблюденій во всей средней и южной Европѣ. Въ помянутыхъ двухъ 
трудахъ мы получили вполнѣ обработанныя карты изобаръ мѣстностей, 
граничащихъ съ запада съ Европейской Россіей и съ Финляндіей и, 
конечно, оба эти труда даютъ возможность примкнуть нашими изоба
рами къ изобарамъ Европейскимъ, которыя отнесены М ономъ къ 24 
лѣтнему, а Х аниом ъ къ тридцатилѣтнему періоду. Мнѣ остается ука
зать еще на одно послѣднее обстоятельство, въ поясненіе своевремен
ности новой переработки среднихъ годовыхъ и среднихъ мѣсячныхъ 
изобаръ для Европейской Россіи, а  именно па то, что въ моемъ изслѣ
дованіи о распредѣленіи давленія я поставилъ себѣ задачею не только 
сдѣлать это на пространствѣ Европейской, но и всей Россійской Им
періи, и, конечно, вслѣдствіе расширенія предѣловъ изслѣдованія на 
всю даже Азію, часть самой Европейской Россіи явилась болѣе пра
вильно обработанною на всѣхъ своихъ восточныхъ окраинахъ.

Откладывая, до другой статьи, изложеніе измѣнчивости среднихъ 
мѣсячныхъ давленій и всего, что касается годоваго хода въ Россіи, 
приступаю къ поясненію изобарныхъ картъ, приложенныхъ къ настоя
щему выпуску.

При первомъ взглядѣ на карты, видно, что линіи равнаго давленія, 
проведенныя черезъ одинъ миллиметръ, отличаются синею и красною 
красками. Извѣстно, съ достаточною приближенностью, что для всего 
земнаго шара, среднее барометрическое давленіе воздуха нѣсколько 
больше 760 миллиметровъ, а потому величины давленія, большія пока
заны одною краскою, именно красною, а давленіе менѣе средняго обо
значено синими линіями. Такимъ образомъ, сейчасъ можно на картахъ 
отличить тѣ мѣстности и тѣ мѣсяцы, когда въ Европейской Россіи 
давленіе выше общаго средняго или болѣе 760 миллиметровъ, и когда 
и гдѣ оно ниже средняго давленія.

Только въ теченіи трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, а именно іюня, іюля 
и августа замѣчается давленіе менѣе 760 м., а во всѣхъ прочихъ 
мѣсяцахъ видимъ вездѣ въ Европейской Россіи красныя линіи, т. е. 
давленіе выше 760 м. Это прямо и очевидно указываетъ на то, что 
Европейская Россія, преимущественно, страна континентальная. Вто
рое общее замѣчаніе, которое каждый сейчасъ сдѣлаетъ при самомъ



бѣгломъ взглядѣ на карты, состоитъ въ томъ, что направленіе укло
новъ въ мѣсяцы іюнь, іюль и августъ идетъ отъ запада къ востоку, 
а во всѣ прочіе мѣсяцы болѣе высокое давленіе имѣетъ мѣсто около 
Аральскаго моря и паденіе изобаръ идетъ обратно противъ лѣтняго, 
т. е. отъ востока къ западу. Мѣсяцъ майотличается наиболѣе равно
мѣрнымъ и одинаковымъ распредѣленіемъ давленія на всемъ про
странствѣ Европейской Россіи. Дѣйствительно въ маѣ мы видимъ, 
что на картѣ проведены лишь изобары 760 и 761 миллиметръ.

Отъ мая мѣсяца, какъ наиболѣе равномѣрнаго, будетъ всего ло
гичнѣе начать нашъ послѣдовательный обзоръ постепеннаго перехода 
одного мѣсяца въ другой. Въ іюнѣ видимъ, что на пространствѣ Евро
пейской Россіи проведены изобары 761 и 760 на западѣ, а въ во
сточной части 758 и 757. При переходѣ къ іюлю мѣсяцу давленіе 
падаетъ, такъ что въ западной части мы видимъ теперь 760 и 759, а 
въ восточной 757 и 756. Для августа мѣсяца направленіе и численная 
высота изобаръ почти такая же, какая была въ іюлѣ, но съ сентябремъ 
картина распредѣленія давленія совсѣмъ мѣняется. Надъ серединою 
Европейской Россіи обнаруживается сразу область болѣе высокаго 
давленія. Отъ границъ Австріи и до нижней Волги мы видимъ изобару 
763 миллиметровъ, тогда какъ во всѣ стороны отъ этой центральной 
части давленіе убываетъ. Картина, представляющаяся въ прочихъ 
мѣсяцахъ въ начертаніи изобаръ совершенно одинаковая, такъ что 
нѣтъ надобности повторять описаніе для каждаго мѣсяца отдѣльно. У 
Аральскаго моря въ октябрѣ 767, въ ноябрѣ 769, въ декабрѣ 768, въ 
январгъ снова 769, а затѣмъ убываетъ, въ февралѣ 767, въ мартѣ 
766, въ апрѣлѣ 765, а въ маѣ, какъ во всей Европейской Россіи 
761 миллиметръ.

Въ предѣлахъ нашихъ картъ оказывается, что въ разные мѣсяцы 
давленіе различается: въ маѣ только на одинъ миллиметръ, въ іюнѣ 
напять, въ іюлѣ на шесть, въ августѣ на пять, въ сентябрѣ на четыре, 
въ октябрѣ на десять, въ ноябрѣ, декабрѣ и январѣ на двѣнадцать, 
въ Февралѣ на десять, въ апрѣлѣ на пять. Въ болѣе подробное опи
саніе изобаръ считаю излишнимъ входить, но необходимо уяснить себѣ 
общее ихъ значеніе и показать, какъ слѣдуетъ ими пользоваться.

Среднія мѣсячныя изобары даютъ, такъ сказать, нормальное рас
предѣленіе давленія въ данномъ мѣсяцѣ, слѣдовательно, онѣ изобра
жаютъ тѣ Факторы механическаго равновѣсія, которые обусловливаютъ 
вѣтры, циклоны, антициклоны и вообще вихри, возмущающіе покой 
атмосферы. Если таково значеніе изобаръ для научной метеорологіи, 
то для ежедневнаго обихода онѣ тоже весьма важны для всякаго, же



лающаго слѣдить за измѣненіями и возмущеніями, происходящими въ 
атмосферѣ. Необходимо имѣть передъ глазами нормальное, правильное 
распредѣленіе давленія въ каждомъ мѣсяцѣ года, чтобы судить объ 
отклоненіяхъ; нужно имѣть понятіе не только приближенное, но и до
вольно точное о томъ, что въ данной мѣстности, въ данное время года 
слѣдуетъ принимать за нормальное. Конечно, разсмотрѣніе однихъ 
только среднихъ мѣсячныхъ величинъ давленія для этого еще недо
статочно, потому что крайнія величины (наибольшія и наименьшія) рас
предѣляются не совсѣмъ одинаково со средними мѣсячными, а потому 
въ одной изъ послѣдующихъ главъ нашихъ, предназначенныхъ для 
ознакомленія съ явленіями атмосфернаго давленія, мы постараемся по
казать, какъ уже было сказано выше, измѣнчивость, годовой ходъ, 
цритомъ не однихъ среднихъ, но и крайнихъ величинъ, т. е. максиму
мовъ и минимумовъ.

А. А. Тилло.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНІЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВО 
ВРЕМЯ ПОЛЕТА ВОЗДУШНАГО ШАРА, 11-ГО СЕНТЯБРЯ 1890 ГОДА.

Ш аръ воздухоплавательнаго парка, военнаго вѣдомства, «Орёлъ» 
поднялся со двора газоваго завода въ Петербургѣ въ 11 ч. 10 м. утра, 
унося съ собою двухъ аэронавтовъ —  А. М. К ован ько  и М. М. П о
м орцев а. Для метеорологическихъ наблюденій въ корзину шара были 
взяты слѣдующіе приборы: два барографа, термографъ, пспхограФъ, 
психрометръ и ртутный барометръ спеціально приспособленный для 
воздушныхъ полетовъ и два анероида. Кромѣ того съ момента поднятія 
геометрическое опредѣленіе положенія шара дѣлались при помощи на
блюденій съ обсерваторій въ Пулковѣ, Кронштадтѣ и Петербургѣ. День 
былъ совершенно ясный и самый полетъ отвѣчалъ такому состоянію 
атмосферы, что барометрическій максимумъ 775 мм. находился въ это 
время въ центральной Россіи. Барометръ въ Петербургѣ предъ самымъ 
полетомъ показывалъ 767 мм. давленія и слѣдовательно полетъ произо
шелъ въ сѣверной части области высокаго давленія. Предъ полетомъ 
вѣтеръ имѣлъ направленіе SW, причемъ скорость вѣтра немного пре
вышала 7 мт. въ 1 сек. Чрезъ 10 минутъ послѣ поднятія, шаръ былъ



уже на высотѣ 1000 мт., пересѣкая Неву и слѣдуя въ направленіи 
къ Ладожскому озеру. Выше этой высоты шаръ вступилъ въ слой ту
мана, который былъ однако на столько рѣдокъ, что его можно было 
замѣтить, только смотря вдоль слоя ; онъ какъ-бы легкой дымкой заво
лакивалъ отдаленный горизонтъ. Границы этого слоя довольно трудно 
было опредѣлить. При вступленіи въ этотъ слой влажность воздуха 
достигла до 90%, между тѣмъ какъ на мѣстѣ поднятія она была 
менѣе 80%.

Ш аръ вслѣдствіе постепенной отдачи балласта, продолжалъ подни
маться выше, и чрезъ 20 мин. послѣ поднятія, достигъ высоты около 
1600 мт. На этой высотѣ шаръ двигался со скоростью превышаю
щей 15 мт. въ 1 сек., какъ это можно было заключить впослѣд
ствіи, разсматривая маршрутъ шара, по замѣткамъ, сдѣланнымъ на 
картѣ. Послѣ этого крутаго подъёма, шаръ, при помощи искуснаго 
расходованія балласта, совершалъ свой путь уже по прямой линіи, 
имѣвшей только слегка волнистую Форму, почта до 2-хъ часовъ дня, 
когда онъ достигъ наивысшей точки подъёма 3200 мт.

Въ 12 ч. 5 м. шаръ пересѣкъ восточный берегъ Ладожскаго озера, 
около мыса Сосковецъ, и, слѣдуя принятому направленію, прошелъ 
далѣе надъ южной частью Ладожскаго озера. На озерѣ въ это время, 
судя по «бѣлянкамъ», разсѣяннымъ по всей видимой его поверхности, 
казавшихся намъ, какъ бы бѣлыми точками, была довольно сильная 
буря, но шумъ волнъ едва долеталъ до слуха воздухоплавателя.

Интересную картину въ это время представляли буруны, образо
вавшіеся на озерѣ въ видѣ валовъ при истокѣ Невы. Ряды этнхъ бу
руновъ представляли довольно правильную изогнутую Форму, но каза
лись совершенно неподвижными, какъ бы вылитыми изъ стекла. Оче
видно, что на этомъ разстояніи глазъ уже не различалъ происходя
щаго при этомъ колебательнаго движенія волнъ. На поверхности са
маго озера все время ясно различалась тѣнь, отбрасываемая аэроста
томъ. Смотря внизъ, атмосфера казалась столь прозрачной, что давала 
возможность видѣть очень хорошо всѣ предметы, находящіеся внизу. 
Судя по правильности движенія шара и по малому расходу балласта, 
потребовавшагося на перелетъ южной части озера, причемъ высота 
шара заключалась въ предѣлахъ отъ 2000 до 3000 мт. надъ поверх
ностью земли, можно думать, что вліяніе круговорота воздуха обыкно
венно сопровождающаго водные пространства, а равно и охлаждающее 
вліяніе самой воды на аэростатѣ, на этой высотѣ уже очень не велико. 
Около 2-хъ часовъ дня съ сѣвера начали показываться густые хлопья 
кучевыхъ облаковъ, которые быстро заволокли все видимое простран-



ство подъ шаромъ. Облака эти не надвигались, ио быстро образовы
вались на извѣстной высотѣ (вѣроятно около 1500 мт.), причемъ са
мый процессъ образованія совершался такимъ образомъ, что, впереди 
уже образовавшихся массъ, въ разныхъ мѣстахъ, появлялись маленькія, 
бѣлыя хлопья. Хлопья эти росли и затѣмъ также быстро сливались въ 
одну общую массу, казавшуюся цѣлымъ рядомъ снѣговыхъ горъ са
мой причудливой Формы. На такомъ бѣломъ Фонѣ наблюдался радуж
ный аэронавтнчеекій ореолъ, очень ясно видимый съ шара. Въ тотъ 
моментъ, когда горизонтъ былъ совершенно затянутъ такой бѣлой пе
леной, шаръ началъ подниматься самъ кверху, безъ выбрасыванія 
балласта, и достигъ такимъ образомъ наивысшей точки 3200 мт., что 
можно объяснить только вліяніемъ сильныхъ восходящихъ токовъ 
воздуха, появившихся въ это время. Облака одиако начали постепенно 
разсѣиваться, и спускъ на землю (въ 4% ч. дня) совершился снова при 
совершенно ясной атмосферѣ. Спускъ произошелъ въ южной части 
Олонецкой губерніи, въ 210 верстахъ отъ Петербурга, считая но 
прямому направленію. Путь шара на землѣ былъ почти прямая линія, 
слегка выпуклая къ сѣверу и наклоненная подъ угомъ 75° къ мери- 
діаиу. Средняя скорость движенія шара въ разныхъ высотахъ была 
довольно постоянная и колебалась всего въ предѣлахъ отъ 13 до 
14 мт. въ 1 сек.

Влажность воздуха въ теченіе всего полета, по измѣреніямъ ея пси
хрометромъ, измѣнялась слѣдующимъ образомъ: начиная съ 1500 мт., 
она постепенно уменьшалась и достигла минимума 15% на высотѣ 
около 2700 мт., затѣмъ возросла до 35% на высотѣ 3000 мт., за
тѣмъ снова уменьшилась на высотѣ 3200 мт. до 22% и отсюда, въ 
нисходящей вѣтви пути шара снова увеличивалась.

Температура воздуха, измѣрявшаяся при помощи вращательнаго 
термометра, на мѣстѣ поднятія, на землѣ была 18° Ц., затѣмъ по мѣрѣ 
поднятія вверхъ уменьшалась, хотя и весьма неправильно, такъ какъ 
пониженія часто смѣнялись повышеніями. Первый минимумъ былъ на 
высотѣ 2000 мт., около 11° Ц., затѣмъ второй максимумъ, около 1 5° Ц., 
па высотѣ 2300 мт., послѣ этого температура продолжала понижаться 
и па высотѣ 3000 мт. было около 8° Ц., несмотря на то на этой вы
сотѣ было довольно жарко, вслѣдствіе непосредственнаго дѣйствія сол
нечныхъ лучей. Въ нисходящей вѣтви полета измѣреній не производи
лось, такъ какъ инструменты были заблаговременно убраны и уло
жены въ ящики и Футляры. Такой же въ общемъ ходъ измѣненій ме
теорологическихъ элементовъ показали и самопишущіе приборы, но 
самые непрерывные кривые оказались весьма неправильными, что



могло происходить и отъ отраженнаго вліянія солнечныхъ лучей, дѣй
ствовавшихъ на чувствительные части приборовъ. Всѣ приборы, въ 
томъ числѣ и ртутный барометръ, благодаря хорошей укладкѣ, оказа
лись въ полной исправности, несмотря на довольно сильный тренажъ, 
бывшій при спускѣ на землю въ лѣсу.

М. Поморцевъ.

Р А З Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я ,

Глубины Чернаго моря. До минувшаго лѣта мы имѣли лишь самыя 
скудныя свѣдѣнія о глубинахъ Чернаго моря; изъ нѣсколькихъ про
мѣровъ англичанъ между Севастополемъ и Босфоромъ извѣстно было, 
что глубина на этой линіи доходитъ до 6420 ф . (1913 метр.) и эта 
глубина считалась до послѣдняго времени наибольшею для всего Чер
наго моря; промѣръ у береговъ Кавказа, произведенный еще въ 1868 г. 
обнаруяшлъ, что и подъ самымъ берегомъ Кавказа встрѣчается глу
бина свыше 6000 ф . Каковъ однако рельефъ дна всего Чернаго моря —  
объ этомъ рѣшительно не знали и весьма естественно, что при такихъ 
условіяхъ довольно широкое поле представлялось для разныхъ пред
положеній; такъ, у черноморскихъ моряковъ-старожиловъ сложилось 
убѣжденіе, что самыя глубокія мѣста должны быть въ юго-восточной 
части моря, и что тамъ мѣстами даже могутъ быть недосягаемыя глу
бины; въ тоже время нѣкоторые изъ геологовъ полагали, что дно Чер
наго моря представляетъ двѣ котловины, раздѣленныя подводнымъ 
хребтомъ между Крымомъ и Синопомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ неизвѣстны 
были и другія Физическія условія Чернаго моря на большихъ глуби
нахъ, напр. какова тамъ температура, соленость, на какой глубинѣ 
прекращается органическая жизнь и т. п. Все это побудило Импера
торское Русское Географическое Общество ходатайствовать о снаря
женіи экспедиціи для глубоководныхъ изслѣдованій Чернаго моря. По
добная экспедиція и была снаряжена Морскимъ Министерствомъ лѣтомъ 
1890 г., на канонерской лодкѣ «Черноморецъ», въ слѣдующемъ составѣ: 
I. Б . Шпиидлеръ, Баронъ Ф. Ф. Врангель и Н. И. Андрусовъ. Экспе
диція продолжалась одинъ мѣсяцъ —  съ 14 іюня по 14 іюля и за это 
время успѣла опредѣлить въ главныхъ чертахъ, какъ рельефъ дна



Чернаго моря, такъ п другія важнѣйшія <і>пзико-геограч>ическія его 
условія.— Результаты этой экспедиціи мы намѣрены сообщить чита
телямъ «Вѣстника» въ видѣ отдѣльныхъ небольшихъ замѣтокъ; на 
первый разъ мы ограничимся лишь результатами относительно глубинъ 
Чернаго моря. Оказывается, что за исключеніемъ с.-з. части моря и 
узкой прибрежной полосы, гдѣ глубины менѣе 600 ф . (ISO мет.), все 
Черное море представляетъ одну довольно однообразную котловину, съ 
глубинами 6— 7 тысячъ Футъ, и съ наибольшею выемкою около 7400 
футъ (2242 м.) въ серединѣ моря, между Крымомъ и берегомъ Малой 
Азіи. Такимъ образомъ измѣренія показали, что нѣтъ ни недосягаемыхъ 
глубинъ, ни подводныхъ хребтовъ. Измѣренныя въ Черномъ морѣ глу
бины, конечно, не могутъ идти въ сравненіе съ океанскими глубинами; 
послѣднія, даже въ среднемъ, вдвое, а въ отдѣльныхъ случаяхъ почти 
вчетверо, больше, чѣмъ наибольшая глубина Чернаго моря. При срав
неніи же съ другими европейскими внутренними морями, Черное море 
оказывается однимъ изъ наиболѣе глубокихъ, послѣ Средиземнаго моря. 
Такъ, въ Балтійскомъ морѣ наибольшая глубина всего 1080фз'тъ(323м.) 
въ Бѣломъ 1260 ф . (384 м.) и наконецъ въ Нѣмецкомъ глубины вообще 
менѣе 600 ф . и только подъ самымъ ю.-з. берегомъ Норвегіи имѣется ка
палъ съ глубиною 2G40 ф . (440 м.); въ Средиземномъ же морѣ наиболь
шая глубина 13020 ф . (3968 м.) между Сицпліею и Каидіею. Отъ всѣхъ 
этихъ морей Черное море еще тѣмъ отличается въ отношеніи рельефа 
дна, что наибольшая глубина въ немъ не выдѣляется особенно среди дру
гихъ глубинъ въ котловинѣ, такъ что послѣдняя представляетъ почти 
равнину. Весьма замѣчательны скаты отъ береговъ Чернаго моря въ его 
котловину; почти вездѣ паденіе дна съ глубины 600 ф . идетъ довольно 
быстро, по наибольшія крутизны ската замѣчаются у ю.-з. береговъ 
Анатоліи, ю. береговъ Крыма и въ с.-в. части, у береговъ Кавказа. У 
Кавказа уголъ паденія дна относительно горизонта доходить до 12°—  
эта величина далеко превышаетъ всѣ до спхъ норъ извѣстные скаты 
къ океанскому ложу; изъ послѣднихъ наибольшій, какъ извѣстно, у бе
реговъ Ирландіи, но всего составляетъ уголъ около 7°. Какъ ни велики 
вышеприведенные углы ската, они все же не достигаютъ еще тѣхъ 
величинъ, которыя встрѣчаемъ въ горныхъ странахъ на материкахъ. 
Такъ по Зонкляру мы имѣемъ слѣдующія углы паденія:

въ низкихъ горахъ . . . .  отъ 10° до 15° 
въ горахъ средней высоты. » 15 » 20 
въ высокихъ горахъ. . . .  » 20 » 30



Въ заключеніе этой замѣтки укажемъ, что хотя глубины Чернаго 
моря и меньше океанскихъ, но все же онѣ на столько велики, что для 
удачнаго измѣренія ихъ приходится пользоваться подобнымъ же прибо
ромъ, что и въ океанахъ. Описывать такой приборъ въ бѣглой замѣткѣ 
неумѣстно, но всетаки для лицъ мало знакомыхъ съ этимъ вопросомъ 
быть можетъ не безъинтересно будетъ узнать главнѣйшія основы по
добнаго прибора. Существенную часть прибора составляетъ трубка, 
которая снабжается особыми добавочными грузами и опускается на 
дно на тонкой проволокѣ, Фортепіанной струнѣ, діаметромъ около 1 милл. 
Когда трубка достигаетъ дна, добавочные грузы, вслѣдствіе особыхъ 
приспособленій, сбрасываются и остаются на днѣ, такъ что обратно поды
маютъ только одну сравнительно легкую трубку, которая въ тоже время 
захватываетъ па днѣ нѣкоторое количество ила. Благодаря малому со
противленію и тренію въ водѣ проволоки, измѣреніе глубины дѣлается 
сравнительно скоро, но всетаки для измѣренія папр. одной глубины въ 
7000 ф . требуется около часа времени. Какую роль играетъ при этомъ 
треніе,. можно сз7дить по тому, что если вмѣсто проволоки взять пень
ковый линь, то, независимо отъ всякихъ другихъ неудобствъ, сопряжен
ныхъ съ утимъ, время измѣренія значительно увеличивается и для измѣ
ренія глубины въ 7000 ф . требуется уже болѣе 2-хъ часовъ времени.

I. Ш.

Ц ентральное м етеорологическое учреж д ен іе  Соединенныхъ Ш та
товъ со своего основанія состояло въ военномъ вѣдомствѣ, составляя 
часть сигнальнаго корпуса арміи (Signal Service U. S. Army). Всѣ на
блюдатели были солдаты или сержанты, а офицеры сигнальнаго кор
пуса занимались въ центральномъ учрежденіи и посылались ревизовать 
станціи. Съ 1-го іюля метеорологическое учрежденіе переходитъ въ 
вѣденіе департамента земледѣлія. Офицеры и солдаты, занимавшіеся 
метеорологической работой, будутъ уволены изъ военной службы.

А. В.

О бсер вато р ія н а  М онбланѣ, самой высокой горѣ Европы (за исклю
ченіемъ Кавказскихъ горъ). Пока устроена обсерваторія не на вершинѣ, 
а на высотѣ 14400 ф . (4390 метр.) на счетъ г. Валло (Vallot) на 
мѣстѣ, называемомъ Mockers des Bosses; она снабжена самопишущими 
инструментами. Подобная же станція учреждена имъ въ Шамуип 
(Chamonix), въ долинѣ у подошвы горы. Предполагается скоро напе
чатать наблюденія обѣихъ станцій. Въ теченіи нѣсколькихъ дней дѣла
лись наблюденія самопишущими инструментами на вершинѣ горы; онѣ



показали, что наибольшее суточное давленіе въ 3 ч. вечера, а наименьшее 
въ 8 ч. утра. Извѣстный Французскій ученый Жансенъ (Janssen), подняв
шись на Монбланъ въ августѣ 1890 г. для астрономическихъ наблю
деній, въ своемъ отчетѣ Французской Академіи Наукъ, доказываетъ 
необходимость устройства обсерваторіи на вершинѣ Монблана на счетъ 
правительства. А. В.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ Z  ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Meteorologische Zeitschrift redigirt von Dr. Ilann und Dr. W. Koppen. 
Wien 1890. (Сент. —  Окт.).

Siemens, Lieber das allgemeine. Windsystem der Erde, стр. 321— 328. 
Въ журналѣ въ послѣднее время помѣщался цѣлый рядъ статей, ка
сающихся общихъ условій движеній воздуха, поэтому лучше будетъ 
разсмотрѣть ихъ въ совокупности.

Hann, lieber die Temperatur in Cyclonen und Anticyclonen, стр. 328 — 344. 
Извлеченіе изъ обширной и чрезвычайно важной работы автора, по
мѣщенной въ Sitzber. der W iener Akademie, о которой въ «Вѣстникѣ» 
будетъ помѣщена особая статья.

Scott, Veränderlichkeit der Temperatur auf den britishen Inseln, стр. 344 — 
347. Здѣсь дается измѣнчивость температуры изо-дня въ день; вотъ 
небольшое извлеченіе изъ таблицъ автора (град. Ц.).

М ѣ с я ц ы
Средняя. съ наименьшей съ наибольшей

и з м ѣ н ч и в о с т ь  ю.
Валенція, 3. Ирландія . . 1,1 іюль 0,7 декабрь 1,5 
Эбердипъ, С.-В. Ш от

ландія.................................1,3 августъ 1,0 декабрь 1,8

Кыо, близь Лондона . . .  1,5 августъ 1,2 нояб., декЛ . g
’ ’ J ’ и яив. J ’

В ѣ н а....................................... 1,9 октябрь 1,5 январь 2,1
Петербургъ........................... 2,2 августъ 1,2 Ф е в .  янв. 3,3
Б арнаулъ.............................. 3,5 августъ 1,8 декабрь 5,6
Джорджтаунъ въ Гвіанѣ. 0,6 мар., сент. 0,4 май, іюль 0,8

Слѣдовательно въ Западной Сибири измѣнчивость слишкомъ втрое 
болѣе, чѣмъ подъ той же широтой на западномъ берегу Ирландіи,



въ Петербургѣ вдвое, причемъ разность гораздо болѣе зимой, чѣмъ 
лѣтомъ. Болѣе значительныя измѣненія температуры на Британскихъ 
островахъ чаще совершаются вверхъ, чѣмъ внизъ. Разности среднихъ 
температуръ двухъ послѣдующихъ дней болѣе 8,3° Ц. очень рѣдки, 
въ Валенціи ихъ совсѣмъ не было.

Schreiber, die Wärmebewegung in der Zeit vom 21. April bis zum 20. Juni, 
стр. 347— 351. Среднія температуры составляютъ въ нѣкоторомъ 
родѣ отвлеченную величину; Фактически температура колеблется 
въ неправильные промежутки времени. Авторъ вычислилъ дѣйстви
тельныя измѣненія температуры въ Лейпцигѣ за 77 лѣтъ въ данный 
періодъ. Онъ бралъ среднія температуры сутокъ, и, отбрасывая 
колебанія менѣе 1° Ц., приходитъ къ заключенію, что въ означенные 
60 дней температура обыкновенно возростаетъ на 5°65 Ц. въ 3,17 
дней, затѣмъ понижается на 4°99 въ 2,41 день, слѣдовательно въ ре
зультатѣ повышеніе на 5°6 5 —  4°99 =  0°66Ц .въЗ,17-«- 2,41 =  5,58 
дней. Такихъ періодовъ, которые можно назвать лѣтними переломами 
съ весенними возвратами, среднимъ числомъ 10,9 въ 60 дней, но они 
падаютъ не на тѣ же дни.

Hasenkampf, Einflus der Schwankungen in der Windgeschwindigkeit auf die 
Angaben des Robinson’schen Anemometers, стр. 3 5 1 — 353.

Jährliche Niederschlagssummen von Süd-Afrika, стр. 353— 354. За 
28 лѣтъ 1861 — 18S8, получаются слѣдующія цифры (мм).:

Средняя.

Канштадтъ..................646
Граафъ Рейпетъ (вну

три страны)............402
Марицбургъ, Наталь . 929

Наимень Наиболь Отношеніе.шая. шая.
450 1041 1 :2 ,3

188 658 1 :3 ,5
569 1173 1 :2 ,1

т. е. колебанія менѣе на западномъ берегу и на востокѣ, чѣмъ внутри 
страны.

Jordan, Zur barometrischen Höhenformel, стр. 354— 355.

Baschin, Beitrag zur Kenntniss der Niederschlagsperioden, стр. 355—  
356. Авторъ занялся вопросомъ, существуетъ ли вліяніе времени 
обращенія солнца вокругъ оси (25,84 дня) на количество осад
ковъ, и воспользовался для этого наблюденіями въ Петербургѣ, Бер
линѣ, Мюнхенѣ, Цюрихѣ и Батавіи, за время отъ 27 Февраля 1871 
по 3 декабря 1887, т. е. за 237 періодовъ обращенія солнца. Цифры 
очень различны и общаго характера не видно. Въ Батавіи всего болѣе
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правильности, а именно, полученныя цифры даютъ отклоненія внизъ за 
1 по 7, 20, 24 п 26 день солнечнаго періода, всего болѣе за 4-й день, 
сумма отклоненій —  266 мм., 5-й сумма —  326 и 6-й сумма —  
266, въ остальные дни отклоненія положительны, всего болѣе за 17-й 
день сумма -+- 187 и 19-й день сумма -+- 145.

Kolbenheyer, Temp.-Verhältnisse von Zakopane, стр. 356— 358. Въ 
западныхъ Карпатахъ имѣются двѣ метеорологическія станціи подъ 
именемъ Закопане, именно 1-я въ узкой долинѣ направленной отъ 
с.— ю., 2-я въ широкой долинѣ съ з .— в.

Среднія теыперат. Годъ. Декабрь. Январь. Іюнь.
Закопане 1-я 1000 м. н. у . М. 4,5 — 3,5 - 4 , 7 12,8
Закопане 2-я 830 м. и. у . м. 4,9 — 4,0 — 5,8 13,5

Слѣдовательно, температура второй станціпзпачителыю ниже въ декабрѣ 
и январѣ. Дѣло въ томъ, что при ясной и тихой погодѣ зимой холодный 
воздухъ собирается на днѣ широкихъ долинъ и застаивается тамъ, а 
въ узкихъ долинахъ воздухъ не можетъ такъ охладиться.

Lorenz-Liburnau & Eckert. Untersuchungen Uber die Temperatur und die 
Feuchtigkeit der Luft im Walde, стр. 361— 366.

Eckert. Beob. Ergebnisse der neueren forstlich-meteorologischen Stationen 
im deutschen Reiche, стр. 3 6 7 — 377.

Обѣ статьи основаны на изданіяхъ наблюденій лѣсныхъ метеоро
логическихъ станціи, первая Австріи, вторая Германіи и очень важны 
для лѣсной метеорологіи. Не даемъ извлеченій изъ нихъ, такъ какъ 
въ «Вѣстникѣ» будутъ помѣщены статьи, посвященныя этому вопросу.

Ekholm. Witterungsuntersuchungen mittels synoptischer, die Luftdichte dar
stellender Karten, стр. 378— 381. Очень важная статья, переводъ ко
торой готовится для «Вѣстника».

Woeikof. Bodentemperatur unter Schnee und ohne Schnee in Katharinen
burg, стр. 381— 385. Снѣгъ, какъ извѣстно значительно умень
шаетъ колебанія температуры почвы и защищаетъ ее отъ зимняго 
охлажденія. Наблюденія надъ температурой почвы въ Екатеринбургѣ 
любопытны тѣмъ, что здѣсь съ 1880 по 1886 г. сгребали снѣгъ надъ 
термометромъ и до разстоянія сажени отъ ігахъ, за исключеніемъ не
большаго количества плотно лежавшаго на травѣ и камняхъ, въ 
зимы 1888— 87 и 1888— 89 гг. сгребали весь снѣгъ немедленно по 
его выпаденіи съ пространства въ 11 метровъ въ квадратѣ, а въ зиму 
1887— 88 г. г. оставляли снѣгъ на землѣ.



Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены результаты двухъ годовъ, 
всего болѣе отличавшихся установкой термометровъ. Годъ съ ноября 
по октябрь (въ град. Ц.).

Нояб. Дек. Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Іюн.

Іюл.
по

Окт. Годъ.
Температу- /1886—87 - 6 .3 - 6 .2 —17.0 —10.6 —8.3 2.0 12.1 16.6 11.0 72.0
ра воздуха. \  87—88 - 5 .1 —9.7 —17.4 —15.7 —8.3 6.4 12.0 15.5 11. 2.2
Температура почвы.
п ок „ /  8 6 -8 7  0.35 87_ 88 —2.0 —3.1 —10.1 — 9.2 —7.1 0.1 8.1 15.1 13.5 3.8

0.6 —1.1 — 3.6 — 5.1 - 3 .7 3.6 10.6 15.5 14.0 6.1
0 8  м /  8 6 -8 7  0.3 н. . . . {  8 7 _ 88

1.2 0.2 — 5.5 — 7.2 —6.3 - 1 .5 3.1 10.6 11.4 3.6
2.8 0.5 1.2 — 2.3 —2.4 0.7 7.3 12.1 13.1 5.8

87—88
4.0 2.0 0.1 — 30  —3.5 - 1 .5 0.1 5.3 10.6 3.9
5.3 3.0 1.4 0.4 - 0 .2 0.1 4.2 8.3 11.6 5.8

„ і 86—87 
3 ‘ \  8 7 -8 8

6.7 47 3.5 1.7 0.6 0.2 0.3 2.0 9.6 4.2
7.2 5.5 4.3 3.3 2.5 1.8 2.9 5.0 7.7 5.7

Температура передается медленно въ глубь, поэтому еще сопо
ставлены температуры воздуха и почвы на глубинѣ 0,35 м. за мѣсяцы 
съ декабря по мартъ, а для болѣе нижнихъ слоевъ за болѣе поздніе 
мѣсяцы.

Те м п ер а ту р а  во зд у х а  (Гр. Ц.).
1880-82 1886—87 1887—88 1889—90

Декабрь но мартъ . . — 11,5 —  10,6 —  12,8 — 14,8

Те мпературы почвы (Гр. Ц.):
1880—82 1886—87 1887—88 1889—90

0,35 м. т о ж е ............ —6,5 — 7,3 - 3 , 4 —  10,9
0,8м. январь по мартъ — 4,3 — 6,3 — 2,0 —  9,3
1,6 м. январь по апр. . — 0,3 — 2,0 0,4 —  3,9
3 м. Февраль по май. 1,8 0,7 2,6 а).

Вліяніе дурнаго проводника ясно видно при сравненіи зимъ
1 8 8 6 — 87 и 1887-—88 гг., вторая была значительно холоднѣе,
однако температура почвы до метра глубины почти на 4° выше, чѣмъ 
въ болѣе теплую зиму 1886— 87, когда тщательно сгребали снѣгъ, 
въ слѣдующую зиму (4 мѣсяца декабрь— мартъ) воздухъ былъ на 2° 
холоднѣе, чѣмъ въ зиму 1887— 88, но почва до глубины до метра хо
лоднѣе слишкомъ на 7°.

Вліяніе сгребанія снѣга должно вести къ прогрессивному охлаж
денію почвы на болѣе значительной глубинѣ, какъ видно изъ сопостав
ленія среднихъ перваго и седьмаго года наблюденій.

1) Термометры плотно примерзли къ почвѣ съ Февраля по апрѣль мѣсяцы и 
наблюденіи не было.



Годовыя среднія. Поверхность. Глубина 3 м.
Ноябрь 1880— октябрь 1 8 S 1 ............2,2 5,0
Ноябрь 1886— октябрь 1887 ............  3,4 4,2

Воздухъ и поверхность почвы были теплѣе въ послѣднемъ году, 
но на глубинѣ 3 м. оказалось охлажденіе почвы, вслѣдствіе сгребанія 
снѣга.

Hann, Verhältnisse der Windstärke in Wien, стр. 389— 390. Ане
мометръ Вѣнской обсерваторіи находится въ западномъ предмѣстья 
города, на холмѣ, на высотѣ 22 м. надъ почвой. ЦьіФры данныя ниже, 
приблизительно на 1/й выше истинныхъ. Средняя скорость вѣтра за 17 
лѣтъ (1873— 89 годъ) 5,25 м. съ секунду, мартъ 6 ,3 , сентябрь 4,7.

Въ зимніе мѣсяцы средняя скорость вѣтра гораздо измѣнчивѣе 
чѣмъ лѣтомъ, такъ въ январѣ 1880 г. 8,1, Февралѣ 1877 и 1889 8,3 
январѣ 18S5 2,1, а лѣтомъ не болѣе 7,1 (іюль 1878) и не менѣе 3,9 
(августъ 1889). Число бурныхъ дней, въ теченіи которыхъ наблюда
лось, хотя временами скорость 20 м. въ секунду, всего болѣе въ дека
брѣ 3,6, всего менѣе въ августѣ 0,6.

Hann, Klima um oberen Senegal und Niger, стр. 3 9 1 — 393. Bo 
французскихъ владѣніяхъ верховій Сенегала и Нигера, температура 
очень высока, такъ въ БаФулабе на Сенегалѣ подъ 13° 52 'с . ш., сред
няя годовая 27,6, май 32,7, декабрь 23,3, крайняя наибольшая въ 
маѣ 43,5 . Дождливое время года начинается въ маѣ и кончается въ 
ноябрѣ. Въ это время суточная амплитуда температуры мала, отъ 3,5 
до 4,9, въ декабрѣ 12°.

Kokalj Hagelfall in Voigtsberg 21. august 1890, стр. 3 93— 94. Дана 
таблица съ изображеніемъ замѣчательныхъ Формъ града въ натураль
ную величину.

Schneidemlihl, Abhängigkeit der Rotationsgeschwindigkeiten und Rotationsmo
mente von der geogr. Breite und dem Bewegungszustand der Luft, стр. 395 — 
397. Общее заключеніе автора то, что при одинаковомъ градіентѣ 
отъ экватора къ полюсу скорость движенія больше, чѣмъ при на
правленіи отъ полюса къ экватору и разность увеличивается но на
правленію къ полюсамъ.

Hegyfoky Temperatursprunge und Witterungsvorgänge in Budapest 
1873— 82, стр. 3 9 7 — 399.

Cranz, Beziehung zw. dem Newton —  Weber’schen Grundgesetz und einigen 
meteor. Erscheinungen, стр. 3 99— 400. Предполагая что солнце имѣетъ 
электрическій потенціалъ, индукція должна быть наибольшей во время



равноденствій, наименьшей во время солнцестояній. Авторъ видитъ 
подтвержденіе своей гипотезы въ томъ, что наибольшее количество 
полярныхъ сіяній наблюдается около времени равноденствій, наи
меньшее около времени солнцестояній. Онъ указываетъ также на пе
ріодъ грозъ въ 25,84 дня, т. е. совпадающій со временемъ обращенія 
солнца.

Кромѣ статей но обыкновенію помѣщены многочисленныя рецензіи.

Annuaire de la Société Météorologique de France. 38-e année, Paris.
G a u th ie r -V illa rs .

Въ 3 послѣднихъ полученныхъ выпускахъ (Avril— Mai, Ju in—  
Juillet и Avril— Septembre 1890) помѣщены слѣдующія болѣе зна
чительныя статьи.

Renou, Observations météorologiques du Parc St. Maur, Janvier, Fév
rier, Mars, стр. 124, Avril, стр. 180, Mai et Juin, стр. 200. Обсерва
торія Паркъ Сен-Моръ находится въ 14 верстахъ къ С. В. отъ Па
рижа. Помимо наблюденій, обыкновенно дѣлаемыхъ на подобныхъ об
серваторіяхъ, здѣсь дѣлаются наблюденія надъ температурой р. Марны. 
Въ обозрѣніяхъ г. Р ен у  даются мѣсячныя среднія и отклоненія отъ 
многолѣтнихъ, а также и крайнія.

Среднія температуры.
Воздуха. Воды Марна. Разность.

Я н в а р ь ............  5,8 5,2 — 0,6
А прѣль............  8,7 11,3 2,6
М а й ..................... 14,0 16,2 2,2
Ію н ь .....................15,8 18,7 2,9

Отсюда видно, что зимой въ мѣсяцы безъ большихъ морозовъ, тем
пература воды приблизительно равна температурѣ воздуха, а въ концѣ 
весны и началѣ лѣта вода значительно теплѣе. Тотъ же результатъ 
получается и изъ многолѣтнихъ среднихъ.

Ventosa, méthode pour determiner la direction du vent par l’ondulation du 
bord des astres, стр. 126— 129.

Carlsheim— Gyllenskiold, Elements magnétiques de la Suède méridionale,
стр. 132.

Van Rijkevorsel, Determ. magnétiques dans la partie orientale du Brésil,
стр. 133— 134. Голландскій ученый Фанъ РайкеФ орсель съ 
1880— 85 путешествовалъ по Бразиліи и предпринялъ магнитную 
съемку страны. Станцій болѣе 100, изслѣдованъ весь берегъ отъ 23°



іо. іи. до экватора и внутри страны долина большой рѣки Сан-Фран
циско и нѣкоторые южные притоки Амазонки. Варіаціонныя наблю
денія въ Пара дали возможность привести наблюденія въ одной эпохѣ—  
1 января 1883. Главные элементы на восточномъ берегу Бразиліи.

ІО. широта. Назвапіе мѣста. Склоненіе,

1°27' П а р а ............... 3°14'
2 32 М араньямъ. . 6 12
5 47 Наталь..........12 53
8 40 Периамбуко. . 12 54

12 56 Б ах ія ......... 9 20
22 52 Ріо-Жанейро. 4 51

Millot, Marche apparente et trajectoire vraies des orages sur l’horizon, 
стр. 134 — 138.

Colin, Note sur le Quabar, стр. 159 — 163, описаніе сухаго тумана, 
наблюдавшагося авторомъ въ Тананаривѣ на о. Мадагаскарѣ, гдѣ онъ 
состоитъ директоромъ обсерваторіи.

Bouvet, Climatologie abrégée de St. Malo et des environs, стр. 163—  
177. Обстоятельная статья о климатѣ сѣвернаго берега Бретани, 
на Атлантическомъ океанѣ. Это чисто морской климатъ, со сравни
тельно теплой зимой, прохладнымъ лѣтомъ, большой облачностью и 
влажностью, частыми дождями, особенно осенью и зимой и туманами 
въ теплые мѣсяцы съ апрѣля по сентябрь.

Plumandon et Colomes: sur le baromètre indicateur du temps, стр. 
193— 199. Этотъ остроумный и полезный инструменъ будетъ описанъ 
въ одномъ изъ слѣдующихъ №. Замѣтимъ, что онъ примѣненъ къ усло
віямъ погоды окрестностей Петербурга М. М. П оморцевы мъ.

Кромѣ статей въ журналѣ, по обыкновенію, помѣщены протоколы 
засѣданій метеорологическаго общества, среднія изъ наблюденій нѣ
сколькихъ станцій и обозрѣніе метеорологической литературы.

А. Воейновъ.

Наклоненіе. Горизонтальная
слагающая.

23°43' 0 ,2957
22 9 0,2928
13 29 0,2861

8 57 0,2845
2 34 0,2676

— 12 01 0,2569

« N a t u r e » .

Англійскій еженедѣльный научный журналъ «Nature» заключа
етъ въ себѣ не рѣдко цѣлыя статьи, посвященныя вопросамъ метео
рологическимъ, и такъ какъ авторы этихъ статей часто носятъ 
имена главныхъ дѣятелей на этомъ поприщѣ, то признано необходи
мымъ давать въ Метеорологическомъ Вѣстникѣ систематическія извле
ченія изъ метеорологическихъ статей и замѣтокъ названнаго журнала.



Обзоры полагаю группировать по мѣсяцамъ или четвертямъ года, 
смотря по обилію статей и на первый разъ избираю номера журнала 
за мѣсяцъ октябрь 1890 г.

Въ № 1092 находится маленькая замѣтка о восхожденіи Фран
цузскаго престарѣлаго академика Ж а н с е н а  на Монбланъ, дав
шемъ окончательный отвѣтъ на вопросъ о томъ находится ли на 
солнцѣ кислородъ. Какъ извѣстно, опыты академика Жансена убѣ
дили въ отсутствіи кислорода въ солнечной атмосферѣ, по крайней 
мѣрѣ въ томъ видѣ, какъ этотъ газъ встрѣчается на землѣ. Въ концѣ 
доклада своего по восхожденію на Монбланъ Жансенъ указываетъ 
на ту особенную пользу, которую могла бы принести земной Физикѣ 
и метеорологіи обсерваторія, устроенная на самой вершинѣ названнаго 
альпійскаго колоса, и добавляетъ, что никакихъ неепреодолимыхъ пре
пятствій къ осуществленію не имѣется.

Въ 3\Г?. 1093 находимъ краткое указаніе па изслѣдованія, испол
ненныя въ Бреславлѣ, профессоромъ Веберомъ надъ атмосфер
нымъ электричествомъ. Веберъ употребилъ съ этою цѣлью не 
приборъ Ексиера, а чувствительный гальванометръ, соединенный 
съ земною поверхностью. На высотѣ 350 ^метровъ, полученный 
Веберомъ потенціалъ равняется 96 ,400 вольтамъ. Земной потен
ціалъ оцѣнивается огромной величиной 1720. 10® вольтовъ. Въ 
томъ же номерѣ обращается вниманіе на важное сочиненіе проФ. 
Клевеланда Аббе *): «Предварительныя изслѣдованія о дедуктивныхъ 
методахъ по отношенію къ предсказанію погоды и бурь». Основываясь 
на личномъ опытѣ, пріобрѣтенномъ при оффиціальномъ исполненіи 
предсказаній бурь и погоды по своей должности въ сигналь-ОФФИсѣ, 
Клевеландъ Аббе даетъ прекрасное изложеніе успѣховъ синоптической 
метеорологіи за послѣднія тридцать лѣтъ. Не затрудняя читателя Фор
мулами, онъ отличаетъ въ своемъ изслѣдованіи главные Факторы, ка
ковы вращательное движеніе земли, сила тяжести и солнечная радіа
ція, считая другія причины, какъ атмосферное электричество, вліяніе 
луны, и магнитныя возмущенія второстепенными Факторами. Главная 
общая мысль, лежащая въ основаніи всего сочиненія, состоитъ въ томъ, 
что центръ воздушнаго вихря направляется всегда туда, гдѣ условія 
всего болѣе благопріятны для образованія наибольшаго количества 
осадковъ. Кромѣ того профессоръ Аббе старается опровергнуть су
ществующее мнѣніе, будто бы высокія западныя теченія влекутъ 
Американскія бури въ направленіи къ востоку. 1

1) Preparatory Studies for Deductive Methods in Storms aud "Weather Predictions 
by Prof. Cleveland Àbhe. 1S89.



Въ № 1094 есть статья объ электрическихъ буряхъ на Паііксъ 
пикѣ въ Колорадо на высотѣ 14, 134 Футъ. Наблюденія производи
лись съ 1S74 по 1888 года и дали богатый матеріалъ о явленіяхъ 
электрическихъ, проявляющихся на столь большой высотѣ съ необы
чайной напряженностью. При прохожденіи электрическихъ облаковъ 
надъ вершиною горы слышатся громкія музыкальныя и шумные звуки 
въ телеграфныхъ проводахъ, въ инструментахъ, въ навѣсахъ и кры
шахъ зданій. Не рѣдко волоса наблюдателей подымаются къ верху; 
изъ протянутыхъ къ верху пальцевъ выходятъ иногда искры, дости
гающія трехъ дюймовъ длины; въ мускулахъ ощущаются сокращенія, 
когда разряжается атмосферное электричество.

Обращаясь къ слѣдующему 1095-му номеру, находимъ въ немъ 
строгую критическую статью, направленную противъ сочиненія 
профессора Хезена о торнадахъ1). Въ этомъ трудѣ американ
скій метеорологъ очень рѣзко выступаетъ противъ теоріи и 
взглядовъ по сему предмету извѣстнаго ученаго Феррелл, но все 
изложеніе Хезена, по мнѣнію критика «Nature», совершенно не
состоятельно. Къ сожалѣнію, мы не имѣли въ рукахъ названнаго 
сочиненія, чтобы составить собственное о немъ мнѣніе. Въ томъ 
же номерѣ, сообщается некрологъ индійскаго метеоролога Хплля, 
скончавшагося въ цвѣтѣ лѣтъ. Въ числѣ многихъ остроумныхъ 
монографій Хилля, нужно особенно вспомнить о трудѣ его съ изоба
рами для Индіи на высотѣ надъ уровнемъ моря въ 10,000 Футъ, при
чемъ распредѣленіе атмосфернаго давленія въ высокихъ слояхъ послу
жило Хиллю для объясненія многихъ непонятныхъ явленій на поверх
ности, какъ напримѣръ столь губительныхъ для Индіи вѣтровъ, дующихъ 
надъ сушою и лишенныхъ влаги. Въ мелкихъ замѣткахъ того же 
номера приводится, что, кажется, глубочайшая рудниковая шахта на
ходится во Франціи въ С. Андре дю Поарье, и доведена нынѣ до глу
бины 4000 Футовъ. Замѣчательно, что температура на этой глубинѣ, 
сравнительно, очень низкая, никогда не превосходящая 24° Ц., тогда 
какъ въ рудникахъ Сѣверной Америки, близъ береговъ Тихаго океана, 
съ трудомъ поддерживаютъ такую температуру, при которой была бы 
возможность производить работы, а между тѣмъ глубина ихъ въ двое 
меньше рудниковъ Французскихъ въ Пуарье. Въ нѣкоторыхъ частяхъ 
рудниковъ Комстока температура доходитъ до 48° Ц.

А. А. Тилло. 1

1) The Tornado by H. A. Hazen. 1890.



Лѣтописи Главной Физической Обсерваторіи за 1889 годъ, издашь 
дир. обсерв., акад. Г. Вильдомъ. (Спб., дек. 1890 г.).

По установленному въ прежніе годы порядку въ Лѣтописяхъ по
мѣщены въ І-й части: наблюденія Магнитно-Метеорологической Об
серваторіи въ Павловскѣ, а именно : метеорологическія, непосредствен
ныя въ 7 ч. у., 1 ч. и 9 ч. в. какъ на станціяхъ 2-го разряда и ре
зультаты самопишущихъ приборовъ; изъ нихъ во всей полнотѣ напе
чатаны еэюечасныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, надъ 
температурою, надъ абсолютною и относительною влажностью, надъ 
осадками, падь продолжительностью сіянія солнца; по каждому изъ 
этихъ элементовъ даны ежемѣсячные и годовые выводы.

Въ отдѣлѣ магнитныхъ наблюденій помѣщены также во всей по
дробности ежечасныя наблюденія надъ магнитнымъ склоненіемъ, гори
зонтальною силою и вертикальною сплою земнаго магнетизма; всѣ эти 
данныя сняты съ кривыхъ вычерчиваемыхъ Фотографически магнито
графомъ Эди.

Затѣмъ слѣдуютъ чрезвычайныя наблюденія произведенныя при 
самой Главной Физической Обсерваторіи, въ G.-Петербургѣ, а именно: 
ежечасныя данныя направленія и скорости вѣтра по анемогра<і>у Ри
шара —  Ф рейберга ,  установленнаго на башнѣ Обсерваторіи, и еже
мѣсячные и годовые выводы ежечасныхъ величинъ составляющихъ 
вѣтра по 4-мъ главнымъ румбамъ и направленія и величины равно
дѣйствующей, тоже за каждый часъ, а также ежегодныя величины 
составляющихъ и равнодѣйствующей вѣтра. Далѣе слѣдуютъ еже
дневныя наблюденія надъ температурою почвы на глубинахъ 0”4, 0”8, 
1”6 и 3“2; на первой изъ этихъ глубинъ наблюденія велись 3 раза въ 
день въ 7 ч. у., 1 ч. и 9 ч. в. Далѣе слѣдуютъ наблюденія надъ тем
пературою на поверхности земли надъ термометромъ лучеиспусканія, 
крайнія температуры воздуха и поверхности земли, надъ испареніемъ, 
надъ видомъ облаковъ и надъ направленіемъ ихъ движенія.

Всѣ данныя сопровождаются въ введеніи подробнымъ объясненіемъ 
основаній, на которыхъ опѣ получены съ указаніемъ всѣхъ поправокъ 
и способовъ употребленныхъ для опредѣленія ихъ.

Въ третьемъ отдѣлѣ І-й части приведены ежемѣсячные и годовые 
выводы ежечасныхъ непосредственныхъ наблюденій въ Екатеринбург
ской Магнитной и Метеорологической Обсерваторіи за 1889  годъ, 
а именно: ежечасныя среднія барометра, температуры воздуха, абсо
лютной и относительной влажности, скорости вѣтра, облачности и тем
пературы на поверхности земли. Черезъ каждые 3 часа приведены



среднія изъ наблюденій надъ температурою почвы на глубинѣ 0,8 м.; 
для глубинъ 1“6 и 3*2 даны ежемѣсячныя среднія. Въ таблицѣ осад
ковъ даны ежемѣсячныя и годовыя среднія осадковъ черезъ каждые 
2 часа, а испареніе дано въ ежемѣсячныхъ выводахъ черезъ каждые 
4 часа. Далѣе слѣдуютъ ежечасныя мѣсячныя среднія магнитнаго 
склоненія, горизонтальной силы, вертикальной силы, полной силы и 
наклоненіе. Всѣ основанія послужившія для выводовъ этихъ данныхъ 
изложены въ подробномъ введеніи къ этимъ наблюденіямъ.

Въ четвертомъ отдѣлѣ даны такія оке таблицы для Иркутской 
Обсерваторіи; здѣсь таблицы эти дополнены средними мѣсячными н 
годовыми выводами изъ наибольшихъ и наименьшихъ величинъ и 
сверхъ того даны еще ежечасныя наблюденія надъ температурою 
почвы на глубинѣ 0,4 м. и болѣе подробные выводы изъ наблюденій 
надъ температурою почвы на глубинахъ 1"6 и 3*2. Для Иркутска 
взамѣнъ однихъ скоростей вѣтра даны ежемѣсячные и годовые вы
воды составляющихъ и равнодѣйствующей вѣтра за каждый часъ.

Въ пятомъ отдѣлѣ помѣщены ежемѣсячные и годовые выводы изъ 
наблюденій надъ осадками 585 станцій Ш -го разряда; въ шестомъ от
дѣлѣ такіе же выводы изъ наблюденій надъ грозами, произведенныхъ иа 
станціяхъ П-го п Ш -го разряда.

Во ІІ-й части Лѣтописей помѣщены наблюденія 300 полныхъ мете
орологическихъ станцій ІІ-го разряда, въ томъ числѣ и для С.-Петер
бурга; для всѣхъ этихъ станцій даны средніе ежемѣсячные и годовые 
выводы, а для 80 сверхъ того подробныя ежедневныя наблюденія, 
произведенныя въ 7 ч. у., 1 ч. и 9 ч. в. Сверхъ того помѣщены вы
воды изъ наблюденій надъ направленіемъ вѣтра, произведенныхъ на 
28 маякахъ. Изъ введенія къ этой части Лѣтописей видно, что сверхъ 
упомянутыхъ 306 станцій, Обсерваторіи были доставлены наблюденія 
66 станцій, которыя однако не были отпечатаны по недостаточной 
полнотѣ ихъ или по недостатку свѣдѣній объ инструментахъ и ихъ 
установкѣ, списокъ ихъ помѣщенъ въ введеніи; наблюденіями надъ 
осадками нѣкоторыхъ изъ нихъ Обсерваторія воспользовалась для вы
шеупомянутыхъ таблицъ станцій Ш -го разряда, помѣщенныхъ въ
І-й части Лѣтописей.

Въ введеніи къ ІІ-й часта Лѣтописей помѣщены еще списки на
блюденій поступившихъ и неотпечатанныхъ наблюденій надъ темпера- 
турою почвы на поверхности или на разныхъ глубинахъ съ 51 станцій 
и наблюденія надъ испареніемъ съ 38 станцій.

М. Рыкачевъ.



Bulletin Météorologique de l’Observatoire d’Upsal. Yol. XXI Année 1889, 
par Dr. H. Hildebrandsson. Upsal. 1890. 74 стр. 4°. Метеорологиче
ская обсерваторія старѣйшаго изъ шведскихъ университетовъ издаетъ 
свои наблюденія въ большой подробности и передъ нами 21-й годъ 
этого изданія. Давленіе, температура, абсолютная и относительная 
влажность, даны за каждый часъ каждаго дня, облачность и направ
леніе движенія облаковъ по 8 наблюденіямъ въ сутки. Температура 
почвы на глубинѣ 1, 2, 3 и 4 метровъ наблюдается по 12 разъ въ 
мѣсяцъ.

Съ 1874 года ежегодно отмучается въ полдень, покрыта ли земля 
снѣгомъ или нѣтъ. Привожу эти данныя, въ виду ихъ интереса и ма
лаго числа станцій, для которыхъ онѣ еще имѣются, за 1888 и 1889 
годы и среднія за 16 лѣтъ 1874— 89*).

Число дней со снѣжнымъ покровомъ.
Янв. Фев. Март. Апр. Май Окт. Нояб. Дек. Сумма.

188S 31 29 31 27 0 0 14 7 139
1889 20 28 31 7 0 0 0 13 99

среднія 1874—1889 24,3 19,0 21,1 7,4 0,1 0,7 6,9 20,0 99,5
°/0 числа дней 78 67 68 25 0,2 2 23 65

Наибольшее число дней въ 1880-—81 году: 163 , наименьшее въ
1881— 82: 43.

Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1888. Von 
Dr. H M ohn,  Christiania 1890. Норвежскій метеорологическій инсти
тутъ печатаетъ свои наблюденія по международной схемѣ, установлен
ной метеорологическими конгрессами. Часы наблюденій 8 утра, 2 и 
8 вечера, для температуры печатается и наименьшая. Всѣхъ станцій 
78, изъ нихъ 1-го разряда 1 (Христіанія) 2-го 31, 3-го 13 и дожде
мѣрныхъ 34, наблюденія 11 станцій печатаются вполнѣ, для осталь
ныхъ мѣсячныя среднія, а для температуры и крайнія. Среднія темпе
ратуры вычислены изъ 3 наблюденій въ вышеуказанные часы и су
точной наименьшей по Формулѣ

/ Sa ч-2р ч-8р -*■ тіп\
\  4 Р

8 станцій находятся къ сѣверу отъ полярнаго круга, самая сѣверная 
Гьесваръ подъ 71°6' с. ш.

1) За 1874—87 годъ эти цифры за каждый мѣсяцъ каждаго года помѣщены въ 
моей статьѣ «Снѣжный покровъ» Записки И. Р. Географическаго Общ. томъ XVIII.



Западный и сѣверный берегъ Норвегіи согрѣваются теплыми те
ченіями незамерзающаго моря и имѣютъ самую теплую зиму одноимен
ныхъ широтъ, а внутреннія долины и нагорья южной Норвегіи имѣютъ 
сравнительно холодную зиму. Самый холодный мѣсяцъ 1888 года былъ 
Февраль, самый теплый іюль. Мартъ былъ также очень холоденъ. 
Привожу выдержку изъ наблюденій нѣсколькихъ станцій. Въ число 
ихъ включены всѣ близкія къ нашей границѣ.

В. до л г. Выс. Годъ Февраль Mapтъ Іюль
ОТЪ н.у.м. среды. среди, на им. среди. найм. среди. uanö.

Грин. метр. Т е м п е р а т у р а.
59°55' 10°43' 25 Христіанія . . . 4,2 — 8,8 —21,1 — 7.3 —21,1 16,0 31,0
СО 23 5 21 17 Бергенъ........... 6,1 — 2,7 — 11,2 -  1,2 -1 2 ,0 14,2 26,8
60 38 6 25 56 Ф оссъ............. 3,2 - 1 3 ,5  —31,0 -  7,1 -2 6 ,8 15,4 29,8
61 6 8 58 395 Гранхеймъ . . . 0,2 —15,4 —31,2 — 11,8 —30,1 13,3 25,0
62 5 9 7 643 Довре............... —0,8 —13,8 —25,5 — 11,9 -2 5 ,7 11,0 22,0
62 17 10 45 493 Тёнсетъ .■___ —2,1 — 19,8 —42,1 — 14.7 —37,6 11,3 23,6
67 31 12 9 8 Рёстъ............... 3,6 — 0,8 — 5,6 -  2,5 -  7,4 8,7 15,6
69 58 23 15 13 Альтенъ......... - 0 ,2 — 9,3 —22,4 — 10,5 - 2 7 ,8 11,8 22,8
70 26 25 15 10 Кнстрандъ . . . 0, — 8,3 —19,0 -  8,4 —18,8 11,0 21,4
71 6 25 22 6 Гьеспаръ . . . . 1,0 — 5,0 —11,4 -  6,4 —16,9 10,8 22,6
69 40 30 10 20 Зюдварангеръ - 2 ,4 — 14,9 —32,5 —12,2 —35,0 10,4 21,0
70 22 31 8 10 Вардё............... —0,5 — 7,8 — 16,6 -  7,5 — 16,6 7,4 16,5

На ЛоФФОденскпхъ ос тровахъ за полярнымъ кругомъ даже въ хо
лодный Февраль 1888 наименьшая темепатура была выше — 6 и даже 
въ Гьесварѣ не достигла — 12. Температура ниже на сѣверныхъ 
станціяхъ Норвегіи не на островахъ или берегахъ океана, а на бере
гахъ заливовъ или въ нѣкоторомъ разстояніи отъ моря (Альтенъ, Ки- 
страндъ, Зюдварангеръ). Въ то же время въ долинѣ подъ 62° ш. (Тён- 
сетъ) средняя температура Февраля была — 19,8, а наименьшая 
— 42,1, т. е ниже точки замерзанія ртути. Въ теченіе 5 мѣсяцевъ въ 
Тёисетѣ наименьшая падала ниже — 30. Если привести температуру 
въ Тёнсетѣ къ уровню моря, предполагая уменьшеніе въ 0,4 на 100 
метровъ высоты, то получимъ для Февраля — 17,8 или на 13,8 ниже 
чѣмъ въ Гьесварѣ подъ 71° с. ш. Болѣе высокая станція Довре, вблизи 
Тёнсета и Гранхейма, менѣе холодна зимой, чѣмъ эти мѣста и особенно 
наименьшая не падаетъ такъ низко. Вѣроятно Довре —  не лежитъ въ 
долинѣ, а на склонѣ, что видно изъ того, что и суточныя колебанія 
далеко не велики, напр. разность между 8 ч. утра и 2 ч. вечера.

Февраль. Мартъ.

Гранхеймъ............6,7 7,4
Довре....................... 4 ,8  5,9
Т ё н с е т ъ ................. 7,9 10,8



Въ этихъ широтахъ станціи долинъ холоднѣе и въ средней за годъ, 
какъ видно изъ сравненіе Тёнсета и Довре.

Температура Февраля по приведеніи къ уровню моря Довре— 11,2 
Грапхеймъ — 13,8.

Г. Я. Близнинъ, Влажность почвы по наблюденіямъ Елизаветградской 

метеорологической станціи. (Труды Ими. Большаго Экономическаго 
Общества 1890). На прекрасно устроенной Елисаветградской 
метеорологической станціи съ 1887 года въ неопредѣленные проме- 
жутки времени, а съ апрѣля 1889 ежемѣсячно, дѣлаются опредѣленія 
влажности почвы.

Она берется съ пространства, имѣющаго наклонъ 3° къ ЗЮ З; 
почва на 70 см. черноземъ, далѣе идетъ 130 см. лёсса, 70 см. мел
каго песка и 30 см. бурой глины. Ниже идутъ проницаемые для воды 
слои и на глубинѣ 20 метровъ гранитъ, это уровень колодцевъ города. 
Почва уже 20 лѣтъ, а вѣроятно п болѣе, не обработывалась. Образцы 
вынимались особымъ буромъ, каждый разъ цѣлый слой толщиной 
10 см. Всего бралось 15 пробъ, отъ поверхности до глубины 150 см. 
т. е. 2 аршина. Образцы взвѣшивались съ точностью до миллиграмма, 
затѣмъ высушивались въ водяной банѣ при 50° и вторично взвѣши
вались, а затѣмъ вѣсъ испарившейся воды перечислялся въ объемные 
проценты. Брались образцы почвы, находящейся въ естественномъ 
состояніи, т. е. покрытой дикими степными травами, а также и почвы 
безъ растительности (чернаго пара).

Содержаніе воды въ почвенномъ слоѣ отъ поверхности до 150 сайт, 
глубины въ 1889 и 1890 году.

Миллиметры толщины механической воды.
Поверхность съ травяною расти- 3 Апр. 30 Аир. 1 Іюня 1 Іюля 1 Авг. 1 Сент.

тельностыо.................................. 114,6 103,2 90,1 79,0 45,3 60,8
Поверхность разрыхленная и

безъ растеній ........................... 132,6 125,0 120,3 115,9 70,9 93,6
Въ почвѣ съ разрыхлен, почв.,

воды больше: въ % % ............... 16,21 21, 33,5 46,7 56,3 53,9

въ среднемъ 38,01

Миллиметры толщины механической воды.
Поверхность съ травяноюрастн- 10 Окт. 1 Нояб. 1 Декаб. 28 Янв. 27 Фев.

тельностыо................................. 93,5 96,6 99,9 110,7 140,6
Поверхность разрыхленная н

безъ растеній ............................. 134,2 116,4 126,7 134,8 155,2
Въ почвѣ съ разрыхлен, почв.,

воды больше въ 0/0% ............... 43,5 20,5 26,8 21,8 11,0

въ среднемъ 24,7



Изъ приведенной таблицы видно, что въ почвѣ было всего менѣе 
воды въ августѣ, всего болѣе въ Февралѣ. Любопытно прослѣдить 
распредѣленіе этой воды въ каждомъ изъ 15 слоевъ.

Толщина и глубина поч- Образцы взяты Образцы взяты
венныхъ слоевъ. Санти- 1 августа н. ст. 27 Февраля н. ст.

метры 1889 г. 1890 г.
Отъ 0 до 10 . . . . . 2,26 29,30

» 10 » 20 . . . . . 3,22 15,16
)) 20 » 30 . . . . . 3,24 12,97
У) 30 » 40 . . . . . 2,77 11,24
» 40 » 50 . . . . . 2,76 8,95
УУ 50 » 60 . . . . . 2,93 6,43
УУ 60 » 70 . . . . . 2,92 6,47
У) 70 » 80 . . . . . 2,89 7,66
У) 80 » 90 . . . . . 3,10 5,98
УУ 90 )> 100 . .  . . . 3,25 7,03
УУ 100 У) П О  . . . . . 3,20 7,09
» п о » 102 . .  . . . 3,16 6,38
УУ 120 » 130 . .  . . . 3,38 6.91
» 130 )> 140 . .  . . . 3,25 5,85
» 140 » 150 . .  . . . 2,83 3,19

Въ августѣ слѣдовательно всего менѣе воды было въ верхнемъ 
слоѣ, всего болѣе въ слоѣ 120— 130 см. но разность очень невелика 
(2,21 и 3,38) въ Февралѣ всего болѣе воды въ верхнемъ, всего менѣе 
въ нижнемъ слоѣ и разность очень велика (29,30 и 3,19).

Въ 1887 году всего менѣе влаги въ почвѣ наблюдалось въ сен
тябрѣ, въ 1888 году въ октябрѣ, т. е. во всѣ три года въ почвѣ подъ 
травами въ концѣ растительнаго періода.

Почва безъ растительности (черный паръ) постоянно богаче во
дой, чѣмъ почва подъ растеніями. Это зависитъ какъ отъ того, что вся 
дождевая и снѣговая вода впитывается въ разрыхленную почву, а 
тамъ гдѣ почва покрыта растеніями частью остается на нихъ, а послѣ 
ливня стекаетъ по уплотненной почвѣ, но главнымъ образомъ отъ того, 
что растенія испаряютъ много воды, черпая ее корнями изъ почвы. 
Отсюда извѣстная нашимъ хозяевамъ польза чернаго пара для сохра
ненія влаги въ почвѣ.

Авторъ дѣлалъ любопытные опыты для опредѣленія условій про
никанія влаги въ почву.

Очень любопытны также сообщенныя имъ данныя о движеніи влаги 
въ почвѣ отъ 28 января до 27 Ф евраля 1890. Въ это время она была



постоянно мерзлая до глубины 50 см. (ЮУ2 вершковъ) и однако эти 
верхніе слои обогатились водой какъ видно изъ слѣдующей таблицы :

Глубина слоя ОТЪ 0 до 10 сант.
)) » » 10 )) 20 »
» )) » 20 30 »
)) » » 30 » 40 )>
)) )) » 40 » 50 »
» » » 50 )) 60 »
» » )) 60 )) 70 »
» » » 70 » 80 »
)) » 80 )) 90 »
)> » )) 90 » 100 »
)) )) » 100 » ПО »
» )) )) ПО )) 120 »
» » » 120 » 130 ))
» » )) 130 )) 140 »
)) » » 140 » 150 »

Объемные % механической воды.
Опредѣленіе Опредѣленіе
28 янв. мм. 27 Февр. мм.

16,9 27,9 +  11,0
12,5 16,2 -1- 3,7
14,1 20,6 -+- 6,5

9,6 13,2 -+- 3,6
6,8 8,9 -  2,1
6,0 7,9 +- 1,9
7,2 6,9 —  0,3
7,8 6,2 -  1,6
8,3 6,2 -  2,1
6,6 6,1 —  0,5
7,1 6,2 —  0,9
7,2 6,7 —  0,5
8,0 6,9 —  1,1
9,4 7,5 —  1,9
7,3 7,9 + -  0,6

134,8 155,3 н -2 0 ,5

Откуда же явилась прибыль воды до глубины 60 см.? г. Блвзнинъ 
справедливо заключаетъ, что эта вода явилась отъ сгущенія водяныхъ 
паровъ, испарившихся изъ нижнихъ болѣе теплыхъ слоевъ почвы. 
Водяныя пары, проникая въ верхніе, болѣе холодные слои почвы 
охлаждались и переходили въ твердое состояніе. Таблица показываетъ, 
что наибольшая прибыль воды оказалась въ слоѣ 0 — 10 см. а наи
большая потеря въ слоѣ 8 0 — 90 см.

Очевидно водяные пары въ верхніе слои притекали не посредствомъ 
одной диффузіи. И конвекціонные токи должны были происходить въ 
почвенномъ воздухѣ, унося болѣе теплый и богатый водяными парами 
вверхъ, а болѣе холодный внизъ, несомнѣнно что это испареніе, а за
тѣмъ сгущеніе водяиыхъ паровъ въ почвѣ въ зимніе мѣсяцы не мо
жетъ остаться безъ вліянія п на ея температуру, нижніе слои должны 
охлаждаться этимъ процессомъ а верхніе согрѣваться. Лѣтомъ, по 
крайней мѣрѣ ниже 10 см. нѣтъ конвекціонныхъ токовъ въ почвен
номъ воздухѣ, такъ какъ верхніе слои теплѣе.

Къ статьѣ г. Б лпзнпна  приложена подробная цифровая и гра
фическая таблицы и опа содержитъ много любопытныхъ выводовъ.



Ratzel, die Schneedecke, besonders im deutschen Gebirge. Stuttgart!, En- 
gelhorn 1889. 277 стр. 8° и карта.

Авторъ разослалъ вопросные пункты и сообщаетъ полученные имъ 
отвѣты, а также и результаты собственныхъ изслѣдованій. Работа про
фессора Ратцеля чрезвычайно важна во многихъ отношеніяхъ, главиый 
ея характеръ географическій, всѣхъ главъ 10, именно: 1) образованіе 
и Формы снѣга; 2) образованіе и продолжительность снѣжнаго покрова;
3) залеганіе снѣга; 4) сохраненіе остатковъ снѣга; 5) образованіе и 
распространеніе снѣжинка (Фирна); 6) измѣненіе снѣжнаго покрова
7) измѣненіе снѣга; 8) образованіе снѣжника; 9) движеніе снѣга и 
снѣжника; 10) значеніе снѣга для почвы, растительности, источниковъ 
и нижнихъ слоевъ воздуха. Авторъ разбираетъ весьма обстоятельно 
условіе образованія снѣжнаго покрова и между прочимъ останавливается 
на томъ, что долго сохраняющіеся остатки снѣга образуются не вслѣд
ствіе снѣжныхъ заваловъ (лавинъ), а отъ вліянія вѣтра. Навѣтрен
ная страна горъ обыкновенно бѣднѣе снѣгомъ, чѣмъ подвѣтренная, 
такъ какъ снѣгъ сносится съ первой и отлагается на второй.

Слоистость снѣга по его мнѣнію происходитъ отъ неперемѣннаго 
таянія и замерзанія и новаго паданія снѣга. Образовавшаяся ледяная 
корка раздѣляетъ выше и ппже лежащій снѣгъ, неподвергшійся таянію.

Онъ приводитъ до 1 5 анализовъ остатковъ снѣга. Жители горъ 
давно замѣтили, что снѣгъ удобряетъ поля; это конечно зависитъ отъ 
пыли въ снѣгу и по его мнѣнію всего важнѣе снѣгъ выпавшій весною 
въ высокихъ долинахъ пли на склонахъ въ то время, когда нижнія уже 
освободились отъ снѣга.

Въ краткомъ рефератѣ невозможно дать понятіе о содержаніи 
книги, можно замѣтить, что она заслуяшваетъ не только прочтенія, но 
и изученія и пожелать, чтобъ поскорѣе наступило время, когда снѣж
ный покровъ Кавказа будетъ также хорошо изслѣдованъ, какъ изслѣ
дованъ снѣжный покровъ Австрійскихъ и Баварскихъ Альпъ и Руд
ныхъ горъ, благодаря трудамъ проФ. Ратцеля и его сотрудниковъ, 
особенно гг. Даміана въ Тріентѣ и Бертольда въ Шнебергѣ (въ Сак
соніи). Послѣдніе годы дали уже много изслѣдованій снѣжнаго покрова, 
и движеніе въ этомъ отношеніи все растетъ и растетъ.

А. Воейновъ.



О Б З О Р Ъ  П О Г О Д Ы
за декабрь 1890 г. (нов. стиль).

Д а вл е н іе  во зд ух а , атм осф ерны е вихри. Мы начинаемъ обзоръ по
годы съ давленія воздуха по той причинѣ, что ознакомленіе съ общимъ 
распредѣленіемъ этого элемента можетъ во многихъ отношеніяхъ за
мѣнить детальное описаніе вѣтровъ, погоды и температуры для отдѣль
ныхъ мѣстностей со всѣми кажущимися аномаліями ихъ географиче
скаго распредѣленія, и дать основу для уразумѣпія взаимной связи 
всѣхъ означенныхъ Факторовъ. Стоитъ припомнить, что сырой воздухъ 
имѣетъ малый вѣсъ сравнительно съ сухимъ, чтобы признать за обла
стями низкаго давленія характеръ сырости, за областями высокаго 
давленія характеръ сухости и оцѣнить такимъ образомъ пользу свѣ
дѣній о распредѣленіи таковыхъ областей для понятія о влажности, 
облачности и вѣроятности осадковъ; стоитъ вспомнить значеніе сопро
вождающей низкія давленія облачной пелены, какъ защиты земной 
поверхности отъ поглощенія п испусканія тепловыхъ лучей, чтобы 
объяснить умѣренность температуры въ областяхъ низкаго давленія, 
а также п крайности температуры при высокихъ давленіяхъ, не со
провождаемыхъ пасмурностью,—холода зимою и жарылѣтомъ; стоитъ 
вспомнить правило Бейсъ-Баллота относительно вихреобразнаго дви
женія воздуха около центровъ высокаго и низкаго давленія (отъ лѣвой 
руки къ правой для максимумовъ и отъ правой руки къ лѣвой для ми
нимумовъ) чтобы разобраться въ направленіяхъ вѣтровъ въ сосѣдствѣ 
съ таковыми. Все это заставляетъ насъ обратить вниманіе прежде 
всего на распредѣленіе минимумовъ и максимумовъ давленія или, что 
почти одно и то-же, циклоновъ и антициклоновъ. Ради краткости мы 
представимъ здѣсь .тишь общую картину перемѣнъ распредѣленія 
давленія въ наиболѣе рѣзкихъ чертахъ.

Въ первые пять дней декабря распредѣленіе погоды въ Европей
ской Россіи обусловливается максимумомъ, тяготѣющимъ надъ юго- 
восточными губерніями, и низкимъ давленіемъ на сѣверной окраинѣ; 
вѣтры имѣютъ поэтому преобладающее югозападное направленіе. 5-го 
и 6-го декабря надъ среднею Россіею проходитъ минимумъ съ давле
ніемъ въ центрѣ до 748 мм., совершающій медленное передвиженіе въ 
теченіи 2— 7 декабря отъ Сициліи до Перми. Вечеромъ 7-го декабря 
въ Тамбовской губерніи появляется другой минимумъ, въ центрѣ ко
тораго барометръ падаетъ до 745 мм. Бури въ Крыму, на Азовскомъ 
морѣ и въ Пензѣ сопровождаютъ этотъ минимумъ. Черезъ двое сутокъ

4Метеоролог. Вѣсти. 1.



минимумъ этотъ заполняется. Начиная съ 4-го декабря надъ южною 
Норвегіей) замѣчается максимумъ, который къ 10-му декабря рас
пространяется и на среднюю полосу Россіи, причемъ давленіе дости
гаетъ 773 мм. въ Костромѣ и на югѣ Норвегіи. Въ этотъ же день на 
сѣверѣ Европы дуютъ сильные вѣтры подъ вліяніемъ значительнаго 
мишшз’ма на Ледовитомъ Океанѣ. Упомянутый максимумъ съ этого 
дия устанавливается надъ среднею Европою и среднею полосою Россіи 
и обусловливаетъ собою весьма постоянный тинъ погоды, характер
ный для большей части минувшаго декабря, типъ холодной сухой по
годы, свойственной областямъ зимнихъ антициклоновъ. Наибольшаго 
развитія достигаетъ упомянутый максимумъ 26-го декабря утромъ, 
когда барометръ поднимается до 7 61 мм. въ Ефремовѣ Тульской гу
берніи, случай хотя не исключительный, но достойный вниманія. При
лагаемая карта представляетъ распредѣленіе погоды въ этотъ день.

При болѣе внимательномъ разсмотрѣніи замѣтно, что высокое 
давленіе въ средней полосѣ не сосредоточивалось постоянно около од
ного центра, но заключало въ своей области но временамъ два макси
мума, причемъ эти максимумы обнаруживали замѣтное поступательное 
движеніе. На прилагаемой картѣ пути этихъ максимумовъ изображены 
двойными ломаными линіями. Прослѣдимъ движенія центровъ высокаго 
давленія.

1- й максимумъ появился на югѣ Норвегіи въ первыхъ числахъ 
декабря и, передвинувшись къ Копенгагену, разсѣялся 12-го декабря.

2- й максимумъ сдѣлался замѣтнымъ около 10-го декабря между 
Нижнимъ и Костромою, 11-го перемѣстился въ западныя губерніи,
12-го къ Смоленску, 13-го въ Орловскую губернію, 15-го къ Чер
нигову, 1 6-го къ Кіеву.

3- й максимумъ появился вечеромъ 16-го декабря на Уралѣ, 17-го 
и 18-го наблюдался въ средней Россіи и 19-го исчезъ въ Тульской гу
берніи.

4 - й наиболѣе замѣчательный максимумъ появился 23-го декабря 
вечеромъ на Вычегдѣ, 25-го придвинулся къ Москвѣ, 26-го наблю
дался близь Орла, 27-го прослѣдовалъ отъ Смоленска до Дерпта, 
28 го и 29-го находился на Балтійскомъ морѣ, 30-го въ западномъ 
краѣ и 31-го въ Австро-Венгріи. Этотъ максимумъ и изображенъ на 
прилагаемой картѣ въ Фазѣ своего наибольшаго развитія.

Разсмотрѣніе направленій движенія 4-хъ перечисленныхъ макси
мумовъ, указанныхъ на прилагаемой картѣ стрѣлками, обнаруживаетъ 
стремленія максимумовъ двигаться къ средней Европѣ. ; Норвежскій 
максимумъ двигается на юговостокъ, Уральскій— на западъ, оба мак-
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симума сѣверовостока Европы— на югозападъ. Это стремленіе не мо
жетъ считаться нормальнымъ. Напротивъ огромное большинство вре
менныхъ максимумовъ, а въ частности и зимнихъ максимумовъ дви
жется отъ сѣверозапада къ юговостоку.

Максимумы средней Россіи, подобные тому, который изображенъ 
на прилагаемой картѣ, оказываются всегда чрезвычайно опасными для 
Черноморскаго побережья, гдѣ они неминуемо производятъ бури вос
точнаго и сѣверовосточнаго направленія. Бури эти подкрѣпляются ми
нимумами, появляющимися отъ времени до времени на самомъ Черномъ 
морѣ. Такіе минимумы появляются 1 1-го, 13— 14-го и 25-го декабря. 
Первый изъ этихъ минимумовъ замѣчателенъ своею траэкторіею, иду
щею изъ Греціи, по Анатолійскому берегу, черезъ Кавказъ и на Ка
спійское море. Второй минимумъ не отличался ни опредѣленностью 
движенія, ни низкимъ стояніемъ барометра, но, тѣмъ не менѣе, въ связи 
съ упомянутымъ антициклономъ произвелъ сильныя бури въ Крыму. 
Третій минимумъ также замѣчателенъ необыкновенно грозными бу
рями, которыя онъ въ связи съ тѣмъ же антициклономъ произвелъ 
повсемѣстно па Черномъ морѣ.

Въ теченіи большей части мѣсяца на Ледовитомъ океанѣ удержи
вается низкое давленіе, въ области котораго отъ времени до времени 
появляются минимумы, дающіе также въ связи съ вышеупомянутымъ 
максимумомъ поводъ сильнымъ вѣтрамъ преимущественнаго югозапад
наго направленія на сѣверѣ Россіи. Эти минимумы впрочемъ не полу
чаютъ значительнаго развитія. Самое низкое давленіе наблюдалось въ 
Вардэ на сѣверной оконечности Европы 1-го декабря (730 мм.).

Особенно быстрыхъ, рѣзкихъ перемѣнъ давленія въ теченіи дека
бря не случалось наблюдать. Паденіе барометра на 11 мм. въ теченіе 
10 часовъ было наблюдаемо въ Сердоболѣ въ ночь 3 0 — 31 декабря, 
и такое же повышеніе имѣло мѣсто въ Екатеринбургѣ въ ночь 23—  
24 декабря.

Мы не даемъ здѣсь средняго распредѣленія давленія за декабрь 
1890 г. и ограничимся указаніемъ на то, что прилагаемая карта пред
ставляетъ намъ наглядное изображеніе типическаго распредѣленія да
вленія надъ Европою почти для цѣлаго мѣсяца. Это распредѣленіе 
обозначилось на картѣ 26-го декабря только болѣе рельефно, чѣмъ 
это было бы на. каргѣ построенной по мѣсячнымъ выводамъ. Сѣть 
двойныхъ линій, представляющихъ пути центровъ высокаго давленія, 
пополняетъ это изображеніе, давая понятіе о томъ, что надъ среднею 
полосою Европа расположена была ось того антициклона, который 
долженъ былъ бы обозначиться на картѣ средняго давленія за декабрь.



Бури , м етели . Вечеромъ 7-го и утромъ 8-го декабря у Крым
скихъ береговъ разразилась сильная буря мѣстнаго характера.

Въ ночь 13— 14 декабря страшная буря свирѣпствовала въ 
Крыму подъ вліяніемъ минимума, передвигавшагося отъ Севастополя 
(759 мм.) на Азовское море (Керчь 763 мм.). Близь Керчи потерпѣлъ 
крушеніе одинъ двухмачтовый бригъ, причемъ часть экипажа едва не 
погибла, проведя ночь на реяхъ затонувшаго судна (П. В.). Близь 
Евпаторіи было выброшено на берегъ три большихъ судна и 15 бар
касовъ. Многія судна разбиты въ щепки, грузъ погибъ, команды спа
сены съ большимъ трудомъ.

Утромъ 24-го декабря сильная снѣжная метель пронеслась близь 
станціи Мелитополь Лозово-Севастопольской жел. дороги; товарное 
движеніе было прекращено, пассажирское совершалось съ большимъ 
трудомъ (Н. В.). 25-го метель въ Таврической губерніи достигла не
обычной силы и образовала значительные заносы (II. В.). На южныхъ 
участкахъ Курско-Харьково-Азовской жел. дороги снѣжныя метели 
причинили опозданіе почтоваго поѣзда, на 10 часовъ, на Донецкой жел. 
дорогѣ задержка доходила до 15 часовъ. На Владикавказской жел. 
дорогѣ движеніе было совсѣмъ прекращено близь Ростова, и многіе 
поѣзда отмѣнены (П. В.). 15-го декабря вслѣдствіе снѣжныхъ заносовъ 
Екатерининская жел. дорога сложила съ себя отвѣтственность за сроч
ную доставку грузовъ. Того же числа сообщеніе между Харьковомъ 
и Черноморскими портами совсѣмъ не производилось вслѣдствіе зано
совъ въ степи, разчистка которыхъ затруднялась морозами до 25°. 
Въ Таврической губерніи находили замерзшихъ. Сообщеніе съ Сим
ферополемъ было прервано болѣе 4 сутокъ. Лишь 28-го декабря при
шелъ въ Севастополь курьерскій поѣздъ, вышедшій изъ Лозовой 28-го 
декабря. Пароходамъ, шедшимъ изъ Одессы въ Севастополь, пришлось 
выдержать сильный штормъ (Н. В.).

Т е м п е р а тур а*). Въ среднемъ выводѣ за декабрь температура оказа
лась въ большей части Европы Россіи ниже нормальной. Наиболѣе 
низка была температура въ бассейнѣ Днѣпра. Отклоненіе температуры 
отъ нормальной, то есть многолѣтней средней достигло въ среднемъ вы
водѣ за мѣсяцъ — 7°7 въ Кіевѣ и — 7°,2 въ Смоленскѣ. Въ отдѣльные 
дни отклоненія температуры отъ нормальной нерѣдко превосходили 
— 10°, особенно въ срединѣ и концѣ мѣсяца въ средней и юго-западной 
Россіи. Въ Смоленскѣ 27-го декабря температура была ниже нор
мальной на 20°8. Напротивъ на сѣверной окраинѣ и на сѣверо-востокѣ

1) Температуры вездѣ даны въ град. Цельсія.



Россіи температура держалась почти постоянно выше нормальной. 
Исключеніе составляютъ для сѣвера холодные дни 8-го, 9-го и 28-го 
декабря, а для сѣверо-востока 24— 27 декабря. С.-Петербургъ лежитъ 
близь границы областей холодной и теплой погоды, и средняя темпе
ратура декабря оказалась здѣсь выше нормальной всего на 0?4. Для 
сужденія о географическомъ распредѣленіи температуры могутъ слу
жить красныя линіи, проведенныя на прилагаемой картѣ. Въ области, 
очерченной овальною линіею съ отмѣткою —  5, температура была 
чрезвычайно низка, отклоняясь отъ нормальной болѣе, чѣмъ на 5 гра
дусовъ. Вокругъ этой области погода была также холодна, но не въ 
такой степени. Н а линіи, отмѣченпой цифрою 0, температура была 
нормальная. Къ сѣверу отъ нея температура была выше нормальной, 
причемъ отклоненіе отъ нормальной достигало -+- 4° въ Архангельскѣ.

Дни 2— 6 декабря были по преимуществу теплые, но въ послѣдній 
день на сѣверѣ Европы появилась волна холода, сопровождавшаяся 
пониженіемъ температуры на 10° въ Улеаборгѣ. 7-го декабря охлаж
деніе перешло въ западныя губерніи, а 8-го въ южныя, причемъ въ 
Новороссійскѣ температура упала въ теченіи сутокъ на 15°. Того же
8-го декабря появилась новая волна холода на сѣверѣ Россіи (въ 
ІОвесшолѣ температура понизилась на 13° въ теченіи сутокъ), которая 
такимъ же образомъ, какъ и первая, прослѣдовала въ западныя и 
юго-западныя губерніи. Послѣ этого установился описанный выше 
типъ холодной сухой погоды, характерный для минувшаго декабря. 
Третья волна холода причинила охлажденіе на 10° на Онежскомъ 
озерѣ 18— 19 декабря, на 9° въ средней и южной Россіи 19— 20 
декабря и на 11° въ Керчи 20— 21 декабря. Наконецъ четвертая 
волна холода вызвала. 23— 24 декабря пониженіе температуры на 
Уралѣ и на сѣверо-востокѣ Россіи (на 26° въ Яреискѣ), 24— 25 
декабря въ восточныхъ губерніяхъ (на 14°4 въ Казани), 25— 2G 
декабря въ средней Россіи (на 16° въ Земетчииѣ), 26— 27 въ южной 
половинѣ Европейской Россіи.

Сопоставляя сказанное о температурѣ и о давленіи, мы замѣчаемъ, 
что распространеніе двухъ первыхъ волнъ холода въ западной Россіи
6— 8 и 8— 10-го декабря обусловливалось низкимъ давленіемъ въ 
средней Россіи. Это распредѣленіе давленія сопровождалось сѣверными 
вѣтрами, переносившими охлажденіе послѣдовательно отъ Финляндіи 
до Чернаго моря. 4-ая волна холода была вызвана сѣверо-восточными 
вѣтрами, дувшими въ южной части замѣчательнаго 4-го антициклона 
(изображеннаго на картѣ) и поддерживала его въ движеніе отъ сѣверо- 
востока въ среднюю Россію. Антициклонъ этотъ двигался, согласно



теоріи ГІ. И. Б р о у н о в а 1), прямо къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ происходило 
наибольшее паденіе температуры. Можно замѣтить во всѣхъ 4-хъ 
волнахъ холода общее стремленіе охлажденій перемѣщаться отъ сѣвера 
къ югу, которое подтверждается и во миогихъ другихъ случаяхъ.

Періодъ наибольшаго холода падаетъ въ западномъ краѣ на
10— 16 и 26— 29 декабря, а въ средней Россіи —  на 20— 27 
декабря, въ юго-западныхъ губерніяхъ на 10— 17 и 21— 28 декабря, 
въ юго-восточиыхь губерніяхъ — на 24— 31 декабря. Было нѣсколько 
случаевъ мороза свыше —  30°, а именно 24-го декабря въ Екатерин
бургѣ и Яренскѣ, 25-го въ Перми и УфѢ, 26-го в ъ  губерніяхъ Туль
ской и Тамбовской. Температура въ холодный день 26 декабря изо
бражена на прилагаемой картѣ маленькими цифрами при городахъ.

О сад ки . Минувшій декабрь долженъ считаться весьма сухимъ 
мѣсяцемъ, въ чемъ легко удостовѣриться, сравнивая въ слѣдующей 
табличкѣ средніе осадки, выпавшіе въ теченіе мѣсяца въ различныхъ 
областяхъ Россіи, съ нормальными декабрьскими осадками, составлен
ными иа основаніи труда академика Г. И. Вильда «объ осадкахъ въ 
Россійской Имперіи».

1890 Нормал.
мм мм

Архангельская и Олонецкая губерніи.........................................  14 36
С.-Петербургъ, югъ Финляндіи и прибалтійскія губерніи. . 5 35
Западный край................................................................................... 14 34
Средняя Россія.................................................................................. 14 35
Восточныя губерніи.......................................................................... 8 19
Ю гъ...................................................................................................... 22 30

Ни въ одной станціи количество осадковъ не превзошло нормальной 
величины, большею же частью оказалось значительно ниже ея. Коли
чество осадковъ выпавшихъ въ Виндавѣ и Лпбавѣ было въ 9 разъ 
менѣе нормальнаго, въ Дерптѣ —  въ 10 разъ. Периовѣ хотя и выпа
далъ снѣгъ (7-го, 16-го и 20-го декабря), но въ совершенно ничтож
ныхъ количествахъ, тогда какъ нормальный осадокъ тамъ равенъ 
45 мм. за декабрь.

Сколько нибудь значительные осадки измѣрены 1— 7 и 16— 17 
декабря въ сѣверныхъ и западныхъ губерніяхъ, 6— 9 декабря въ 
средней Россіи, 4— 12 декабря въ южныхъ губерніяхъ, 8 — 19 и 
26— 30 декабря на Кавказскомъ берегу Чернаго моря, 13— 28 па 
Кавказскихъ горахъ, 19— 21 въ западной Россіи.

1) «Временные барометрическіе максимумы», докторская диссертація.



З а м ер за н іе  в о д ъ  в ъ  1 8 9 0  году.

Рѣка, озеро, море. У города.
Нояб.

Норм, срокъ
замерзанія Въ 1890 г. замер

ло М. А. Ры- заніе произошло: 
качеву.

G Кпжмола. Яренскъ................... 3 XI позже норм, на Здни
Яренга. Яренскъ................... 8 XI ранѣе » 2 ))
Иртышъ. Омскъ.......................
Томь. Томскъ .....................

12 Иртышъ. Тобольскъ............... 2 XI позже » 10 »
13 Волга. Вольскъ (ледоходъ). С. т. л,
15 Каналъ Онежскііі. Вознесенье .............

Лѣсн. Воронежъ. Козловъ...................
Сура. П енза....................... 26 XI ранѣе )) 11 »
Пенза. П енза.......................

1G и. Сѣв. Двина. Архангельскъ......... 6 XI позже » 10 и
17 Сухона. Тотьма ..................... 16 XI позже И 1 »

Вычегда. Я ренскъ................. 10 XI позже » 7 »
Вятка. Вятка....................... 14 XI позже )) 3 я

18 Москва. Москва...................... 18 XI » 0 »
18 Сура. Алатырь (сплошной ледоходъ). с. т. л,
19 Амуръ. Николаевскъ........... 9 XI позже )) 10 )>

Волга. Нижній (густой лс-
доходъ)................. 1 XII ранѣе )> 12 » с. т .  л.

Спіірь. Сермакса ................. 25 XI ранѣе » 6 я
Оять. Сермакса ................. 21 XI ранѣе » 2 я

20 Волга. Ярославль............... 21 XI ранѣе Я 1 )> G. Т . л.
Десна. Брянскъ................... 2 XII ранѣе )» 12 »
Кама. Чистополь............... 26 XI ранѣе » 6 » С. Т . А,

21 Волга. Саратовъ ................. 9 XII ранѣе » 18 » С. т .  л.
22 Нева. С.-Петербургъ........ 25 XI ранѣе » 3 »
23 Донъ. Ростовъ ................... 8 XII ранѣе )) 15 ь
24 Эмбахъ. Дерптъ ..................... 26 XI ранѣе » 2 »
26 Пернава. Перновъ................... 29 XI ранѣе я 3 »

Зап. Двина. Р и га ....................... 29 XI ранѣе » 3 ))
Пина. Пинскъ ................... 2 XII ранѣе )) 6 »
Несн-ярви. Тамерфорсъ.............
Пюхе-ярвн. ТамерФорсъ.............

27 Волга. Вольскъ . . .  : .......... 10 XII ранѣе » 13 »  С. Т . А.
Волга. Самара ..................... 8 XII ранѣе » 11 » С. Т . А,
Бухта. Перновъ...................
Днѣпръ. К іе в ъ ....................... 19 XII ранѣе » 22 »
Уралъ. Гурьевъ (2-й разъ). 3 XII ранѣе » 6 »

28 Донъ. Ростовъ (2-й разъ). 8 XII ранѣе » 10 »
Декаб.

1 Волга. Астрахань............... 13 XII ранѣе » 12 »
3 Волга. Камышинъ............... 15 XII ранѣе U 12 »

14 Азовское морс. Гешіческъ............... 20 XII ранѣе » 6 »
15 Азовское море. Маріуполь............... С. Т . А.
22 Керч. проливъ. Керчь .......................

Замерзаніе большинства перечисленныхъ рѣкъ произошло въ концѣ 
ноября подъ вліяніемъ сильныхъ холодовъ, господствовавшихъ въ это 
время. Холода эти были не нормальны, въ чемъ легко убѣдиться изъ 
того, что и замерзаніе водъ наступало, какъ показано въ таблицѣ, 
ранѣе нормальнаго срока.



Весьма любопытно сопоставить замерзаніе водъ съ наступленіемъ 
морозовъ. Для этой цѣли мы даемъ ниже особую карточку, па которой 
кривыми линіями соединены мѣста одновременно охваченныя морозомъ
1-го, 5-го, 10-го, 15-го, 20-го, 25-го, 30-го ноября и также 15-го 
декабря. Можно видѣть, что морозы медленно распространялись отъ 
сѣверо-востока къ юго-западу, предшествуя па нѣсколько дней замер
занію водъ, которое распространилось, слѣдуя тому же направленію 
отъ сѣверо-востока къ юго-западу.

Оканчивая этимъ обзоръ погоды за минувшій декабрь, считаю не 
лишнимъ указать на матеріалъ которымъ мы пользовались. Главною 
основою представленнаго здѣсь обзора послужилъ «Метеорологи
ческій Бюллетень», издаваемый Главной Физической Обсерваторіею 
въ С.-Петербургѣ. Нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣнія относительно 
иностранныхъ станцій мы заимствовали изъ аналогичныхъ изданій 
германскихъ и итальянскихъ. Нормальныя температуры загранич
ныхъ станцій, нынѣ не помѣщаемыя пи въ одномъ изъ Европейскихъ 
ежедневныхъ бюллетеней мы взяли изъ бюллетеня нашей Главной 
Физической Обсерваторіи за декабрь 1888 г. Было бы весьма жела
тельно нѣсколько пополнить нашъ сухой обзоръ погоды кое какими 
свѣдѣніями о томъ какъ условія погоды отражались на мореплаваніи, 
желѣзнодорожномъ движеніи, сельскомъ хозяйствѣ и вообще на жизни. 
Нѣкоторыя данныя этого рода мы извлекли изъ нѣсколькихъ газетъ, 
причемъ свѣдѣнія Сѣвернаго Телеграфнаго Агенства помѣтили бук
вами С. Т. А., Оффиціальныя извѣстія Правительственнаго Вѣстника—  
буквами П. В., сообщенія корреспондентовъ Новаго Времени —  бук
вами Н. В. Нужно надѣяться, что гг. иногородпые подписчики «Ме
теорологическаго Вѣстника», ради увеличенія интереса обзора погоды, 
не откажутъ подѣлиться съ нами и съ другими подписчиками житей
скими свѣдѣніями объ условіяхъ погоды въ мѣстѣ ихъ жительства, 
какъ это уже и было нѣкоторыми сдѣлано. Весьма цѣнны также 
характеристики отдѣльныхъ мѣсяцевъ для отдѣльныхъ мѣстностей, 
составленныя ихъ постоянными жителями. Полученныя нами доселѣ 
корреспонденціи тѣмъ не менѣе не могли войдти въ настоящій обзоръ 
потому, что не касались тѣхъ мѣсяцевъ, ноября п декабря, раз
смотрѣніе коихъ входило въ нашу программу. Если наши доброволь
ные кореспондепты благоволятъ присылать свои сообщенія въ редак
цію «Метеорологическаго Вѣстника» безъ замедленія по окончаніи мѣ
сяца новаго стиля, то таковыя будутъ приняты съ особою благодар
ностью и найдутъ себѣ мѣсто въ обзорахъ погоды за истекшій мѣсяцъ.

_________  Б. Срезневскій.
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Расnространенiе первыхъ морозовъ 
въ Ноябрt IВ90года. 
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ОТВѢТЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕТЕОРОЛОГІИ НА ЗАПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.
(Окончаніе).

Солнце есть огромный производитель работы, которая, при по
средствѣ колебаній эфира, разсѣивается по всѣмъ направленіямъ. 
Часть энергіи перехватывается, такъ сказать, землею. Работу эту 
можно обнаружить, измѣрить, преобразовать въ различныя Формы. 
Выдѣлимъ мысленно изъ потоковъ солнечныхъ лучей четырехгранную 
призму, имѣющую въ сѣченіи 1 кв. сантиметръ. Н а пути этого пучка 
поставимъ какое нибудь тѣло; для увеличенія его поглощательной 
способности, вычернимъ его поверхность, обращенную нормально къ 
солнцу. Ж ивая сила колебательныхъ движеній эфира поглощается тѣ
ломъ и выступаетъ въ той или другой Формѣ. Поглощенная живая 
сила можетъ вызвать въ частицахъ тѣла тепловыя колебанія; тѣло 
нагрѣвается и по степени его нагрѣванія можно судить о количествѣ 
поглощенной энергіи въ абсолютныхъ единицахъ (калоріяхъ). Солнеч
ные лучи, падая на химически сложныя тѣла, могутъ вызвать тѣ мо
лекулярныя измѣненія, при которыхъ происходятъ распаденія, разло
женія тѣлъ. Ж ивая сила солнечныхъ лучей, въ этомъ случаѣ, преоб
разовывается въ химическую работу, которую не трудно измѣрить, 
или опредѣляя продукты разложенія или, что менѣе точно, наблюдая 
извѣстныя внѣшнія измѣненія, вызванныя реакціей (вапр. измѣненіе 
цвѣта). Наконецъ, живая сила колебаній свѣтоваго ЭФира, поглощаясь 
тѣломъ, можетъ преобразоваться въ электровозбудительную силу и 
выступить въ Формѣ электрическаго тока. По закону сохраненія энер
гіи, въ каждомъ изъ этихъ случаевъ будетъ существовать зависимость

Ыотоородог. Вѣсти. JS 2. 5



между принесенной лучами энергіей и преобразованной работой. Из
мѣренное въ тѣхъ пли другихъ единицахъ и исправленное отъ погрѣш
ностей наблюденій количество энергіи и будетъ служить мѣрой сол
нечнаго напряженія.

Очевидно, что опредѣленіе напряженія солнечной энергіи состав- . 
ляетъ основу всѣхъ построеній какъ научной, такъ и практической 
метеорологіи. Вся Физическая жизнь нашей атмосферы заключается, 
главнымъ образомъ, въ преобразованіяхъ этой энергіи; на счетъ этой 
энергіи происходятъ растительные процессы. По всей вѣроятности, 
въ каждой Фазѣ своего развитія, растеніе требуетъ извѣстное коли
чество солнечной теплоты и недочетъ ея тотчасъ-ntе отражается на 
ходѣ дальнѣйшихъ Фазъ.

Наиболѣе употребительные пріемы опредѣленія солнечнаго напря
женія основаны на преобразованіи работы солнечныхъ лучей въ теп
ловую Форму; результаты, въ этомъ случаѣ, выражаются въ абсолют
ныхъ тепловыхъ единицахъ. Если намъ говорятъ, что напряженіе 
солнечнаго лучеиспусканія равно 1,5 кал., это значитъ, что па каждый 
квадратный сантиметръ поверхности, нормальной къ солнечнымъ лу
чамъ, въ 1 мппуту падаетъ 1,5 кал., т. е. столько тепла, сколько 
пужпо для нагрѣвапія 1 грамма дистпл. воды на 1,5° Ц. Приборомъ 
Крова, основаннымъ на тепловомъ методѣ, произведены были первыя 
наблюденія г. С авельева  въ Кіевѣ въ полуденные часы, а также 
лѣтнія опредѣленія г. П анченко въ Одессѣ. Оказалось, что въ Кіевѣ, 
въ полуденные часы, каждый квадратный сантиметръ поверхности, 
нормальной къ солнечнымъ лучамъ, получаетъ около 1,2 кал. въ ми
нуту. Число это колеблется отъ 1,13 кал. (въ концѣ ноября) до 1,37 кал. 
(въ началѣ марта). Часовой приходъ этого тепла на кв. метръ могъ- 
бы нагрѣть 7,2 килогр. воды до 100° Ц. Иное распредѣленіе тепла, 
падающаго на горизонтальную поверхность; въ маѣ кв. сант. полу
чаетъ 1,15 кал., а въ декабрѣ 0,32 кал. Послѣднимъ количествомъ, 
падающимъ на квадратный метръ въ теченіе часа, можно нагрѣть 
только 1,92 килогр. до кипѣнія.

Дневной приходъ тепла распредѣляется довольно своеобразно по 
отдѣльнымъ часамъ. Извѣстно, что не все тепло, приходящее на гра
ницу атмосферы, достигаетъ земной поверхности; часть его погло
щается атмосферой; поглощеніе тѣмъ больше, чѣмъ длиннѣе путь, 
который проходитъ лучъ въ атмосферѣ, прежде чѣмъ достигнетъ 
мѣста наблюденія. Длина этого пути наименьшая въ полдень и посте
пенно увеличивается къ заходу и восходу солнца; вслѣдствіе этого, 
напряженіе солнечнаго лучеиспусканія къ полудню вообще возрастаетъ



и уменьшается къ началу н концу дня. Съ другой стороны, поглощеніе 
въ атмосферѣ увеличивается также вслѣдствіе присутствія водяныхъ 
паровъ, которые составляютъ главную поглощающую среду. Но ко
личество паровъ и ихъ распредѣленіе въ атмосферѣ варьируется до 
безконечности; поэтому, измѣненія напряженія въ теченіе дня весьма 
сложны. Часовыя измѣренія г. С авельева, произведенныя имъ 25 де
кабря 1888 года, дали ему возможность составить правильную кривую 
диевпаго хода, симметричную относительно полудня. Но дальнѣйшія 
наблюденія гг. К рова  и С авельева показали, что дневныя измѣненія 
вообще весьма сложны. Напр. по наблюденіямъ г. П анченко 21 іюня 
(3 іюля) 1890 г. получены слѣдующія числа:

9Ч0М 0,94 калор.
9 15 1,17
9 30 0,94
9 45 0,94

10 0 1,03
10 15 1,07
10 30 1,07
10 45 1,17
11 0 1,22
11 15 1,31
11 30 1,17
11 45 1,17
12 0 1,26
12 15 1,26
12-30 1,24
12 45 1,31

Г 0 М 1,24 калор.
1 15 1,24
1 30 1Д
1 45 1,31
2 0 1,24
2 15 1,12
2 30 1,12
2 45 1,11
3 0 0,89
3 15 0,89
3 30 0,94
3 45 1,12
4 0 1,17
4 15 1Д
4 30 0,91
4 45 1,03

5"0“ 0,91 калор
5 15 0,74
5 30 0,74
5 45 0,74
6 0 0,68
6 15 0,54
6 30 0,46
6 45 0,37
7 0 0,16

Напряженіе уже въ 9 ч. 15 м. утра достигло 1,17 калоріи; въ 9 ч. 
45 м. оно понизилось до 0,94кал., а затѣмъ,начало возрастать до 1,31 кал. 
(11 ч. 15 м.); въ полдень оно равнялось 1,26 кал. Новые максимумы 
замѣчены въ 1 ч. 45 м. дня (1,31 кал.) и въ 4 ч. пополудни (1,17 кал.). 
13 (25) августа максимумъ напряженія былъ равенъ 1,31 кал. (въ 
9 ч. 30 м., 9 ч. 45 м., въ 11 ч. 15 м., 2 ч. 45 м.). 8

8 (20) сентября максимумъ 1,37 кал. въ 9 ч. 25 м. утра 
9 (2 1 ) » » 1,5 » отъ 9 ч. до 9 ч. 10м.утра

1 4 (2 6 ) » » 1,25 » въ 11ч. утра.
5*



Ещ е рѣзче видны постоянныя измѣненія напряженія солнечной 
энергіи при непрерывномъ изученіи ея хода при посредствѣ Фотогра
фически самопишущаго прибора, установленнаго г. С авельевы м ъ  
въ Кіевѣ. Принципъ прибора слѣдующій: лучъ солнца падаетъ на 
одинъ спай термоэлектрическаго элемента; другой спай имѣетъ темпе
ратуру окружающаго воздуха; является токъ, отклоняющій стрѣлку, 
снабженную зеркальцемъ. Пучекъ свѣта отъ лампы падаетъ на зер
кальце и отражаясь оставляетъ слѣдъ на движущейся Фотографической 
бумагѣ. При измѣненіяхъ напряженія солнечнаго лучеиспусканія измѣ
няется сила тока, измѣняется положеніе стрѣлки гальванометра и зер
кальца, а слѣдовательно, отраженный лучъ чертитъ кривую на свѣто
чувствительной бумагѣ. Изъ альбома Фотограммъ, а также рукописи 
г. С авельева  видно, что напряженія мѣняются даже при совершенно 
ясномъ и безоблачномъ небѣ, изъ чего можно заключить, что въ ат
мосферѣ постоянно проносятся или невидимыя глазу облака или массы 
воздуха, съ различнымъ содержаніемъ паровъ, постоянно видоизмѣ
няющія теплопрозрачность воздуха. Главный максимумъ напряженія 
лучей, падающихъ на нормальную къ лучамъ поверхность, бываетъ 
отъ 9 ч. до 11 ч. утра; затѣмъ, происходитъ пониженіе; второй мак
симумъ замѣчается около 5 ч. пополудни. Количество энергіи, падаю
щей на квадратный сантиметръ горизонтальной поверхности (верти
кальная составляющая луча) достигаетъ максимума между 11 и 12 
часами дня. Общее количество тепла, получаемое до полудня, только 
нѣсколько больше, чѣмъ послѣ полудия. Но лучи солнца, проходя 
черезъ слои атмосферы, претерпѣваютъ другаго рода измѣненія. Из
вѣстно, что если на пути лучей поставить призму, то она разлагаетъ 
бѣлый лучъ солнца на рядъ цвѣтовъ; получается цѣлая свѣтовая гамма 
отъ темныхъ тепловыхъ лучей до ультра-ФІолетовыхъ включительно. 
Въ спектрѣ солнца, цвѣта идутъ не непрерывно, а раздѣлены узкими 
темными промежутками, или ФрауенгоФеровыми линіями, зависящими 
отъ поглощенія лучей извѣстныхъ преломляемостей въ атмосферѣ 
солнца. Если считать бѣлымъ тотъ лучъ, который получается отъ не
прерывнаго сочетанія лучей всѣхъ возможныхъ преломляемостей, то 
мы вправѣ сказать, что солнце посылаетъ намъ лучи окрашенные. 
Но существуетъ и другая группа темныхъ линій, зависящая отъ пог
лощенія въ земной атмосферѣ (теллурическія); слѣдовательно, наша 
атмосфера придаетъ солнечнымъ лучамъ дальнѣйшую окраску; окра
ска эта обусловливается, главнымъ образомъ, парами; вѣроятно, по
этому, что лучи солнца въ различные часы дня обладаютъ не только 
неодинаковымъ количественнымъ напряженіемъ, они различны также



по качеству; возможно, что измѣренія энергіи, расчлененной по ея ка
честву, дадутъ еще болѣе важныя указанія для внутрирастптельиой 
работы.

Изъ актинометрическихъ наблюденій г. С авельев ъ  обнаружилъ 
тотъ Фактъ, что атмосфера на югѣ Россіи отличается замѣчательной 
теплопрозрачностью. Эта значительная теплопрозрачность доказывается 
косвенно еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что въ Волынской губ. ноч
ные морозы возможны еще 13 іюня и начинаются уже 28 августа 
(новаго стиля).

И такъ, важная роль актинометрическихъ наблюденій, какъ из
мѣрителей энергіи, дающей непосредственно импульсъ жизнедѣятель
ности растительныхъ организмовъ, несомнѣнна. Число этихъ наблюде
ній должно быть увеличено. Для бѣглыхъ наблюденій необходимо уст
роить упрощенные актинометры. Таковыми могли-бы служить акти
нометры Араго-Деви; но ихъ необходимо предварительно изучить и 
главное, градуировать для приведенія къ абсолютнымъ единицамъ. 
Безъ этого приведенія показанія ихъ не представляютъ особой цѣн
ности.

Но работа солнца тогда полезна, если растенія, между прочимъ, 
имѣютъ достаточный запасъ влаги. Элементъ этотъ, какъ мы впдѣли, 
принятъ во вниманіе обоими уважаемыми изслѣдователями (гг. Ол
суф ьевы м ъ п Близнинымъ). Атмосферная влага не только непо
средственно орошаетъ наши поля; она также проникаетъ въ почву и 
изъ почвы поглощается растеніями. Введеніе въ вычисленіе влаги, 
выпадающей извнѣ, даетъ только первое приближеніе при рѣшеніи 
вопроса о вліяніи осадковъ на результаты урожая. Прп второмъ при
ближеніи мы должны изучать распредѣленіе влаги и ея циркуляцію въ 
почвѣ.

Сознавая важность этого вопроса для сельско-хозяйственной ме
теорологіи, г. Б лизни нъ еще въ 1887 году приступилъ къ его изу
ченію. Методъ изслѣдованія г. Б лизиина математически строгъ, ре
зультаты въ высшей степени интересны. Г. Близнпнъ, прп помощи 
особаго сверла, вынимаетъ изъ различныхъ глубинъ, отъ поверхности 
до 1,5 метра, черезъ каждые 10 сантиметровъ, одинаковые объемы 
почвы. Вынутый образецъ взвѣшивается, высушивается и опять взвѣ
шивается. Разность въ вѣсѣ показываетъ содержаніе воды, которое 
монетъ быть выражено какъ въ вѣсовыхъ, такъ н въ объемныхъ про
центахъ. Вода, находящаяся въ слоѣ почвы до глубины 1% метра, со
ставляетъ отъ 3 до 9°/0 по объему, съ явнымъ преобладаніемъ влаги 
въ зимніе мѣсяцы и паденіемъ ея между августомъ и октябремъ. Если



вырѣзать въ почвѣ, покрытой дикими растеніями, цилиндрическій 
столбъ, высотою въ 1.5 м. или 1500 мм. и собрать всю воду па днѣ 
его, то высота этой воды составитъ столбикъ, высотою отъ 45,15 мм. 
(авг.) до 140,61 мм. (Февраль). При разрыхленной поверхности, общее 
содержаніе воды больше въ отношеніи 1,5 (въ августѣ) и 1,1 (въ Фе
вралѣ). Распашка поверхности вліяетъ даже на распредѣленіе влаги съ 
глубиною. При поверхности, покрытой дикой растительностью, содер
жаніе влаги съ глубиною убываетъ отъ 7,8 до 4,4. При поверхности 
разрыхленной содержаніе влаги возростаетъ отъ поверхности до глу
бины 30 сантиметровъ, а затѣмъ остается неизмѣннымъ до 1,5 метра 
(около 7,8 мм.). Источникомъ почвенной влаги являются, конечно, атмо
сферные осадки; понятно, слѣдовательно, что сильныя отступленія въ 
распредѣленіи количества осадковъ теплаго времени года должны прямо 
отражаться на количествахъ влажности въ почвѣ (до глубины 150 сайт.). 
Но даже послѣ продолжительныхъ періодовъ дождей нетрудно опре
дѣлить границу, до которой промокла почва. Граница эта у насъ рѣдко 
опускается глубже 1 метра (22,5 вершка). Кабинетными опытами 
г. Б  лпз ни на надъ черноземомъ, помѣщеннымъ въ трубки около 2 сайт, 
въ діаметрѣ, обнаружено свойство его удерживать воду въ количествѣ 
около 4% видимаго объема почвы. Замѣчена также весьма малая ско
рость передвиженія воды при содержаніи 14 объемныхъ процентовъ 
воды въ состояніи жидкости. Изучая циркуляцію влаги въ почвѣ, 
г. Б лпзнпнъ  замѣтилъ, что во многихъ случаяхъ прибыль механиче
ской воды, какъ въ верхніе, такъ и въ нижніе почвенные слои (въ пре
дѣлахъ отъ поверхности до глубины 150 сайт.) ne можетъ быть при
писана ни просачиванію воды осадковъ сверху, ни подъему ея изъ ниж
нихъ слоевъ почвы при посредствѣ волосности. Наир, въ холодные 
мѣсяцы года, когда верхніе слои почвы остаются въ продолженіи нѣ
котораго времени замерзшими, лежащіе подъ ними слои не могутъ пе
редавать имъ механическую воду въ жидкой Формѣ; въ апрѣлѣ замѣ
чаемъ увеличеніе влаги въ извѣстномъ слоѣ, безъ соотвѣтствующаго 
уменьшенія ея въ сосѣднихъ слояхъ и притомъ на той глубинѣ, до ко
торой не проникаетъ внѣшняя влага. Для объясненія этихъ Фактовъ 
нужно допустить, что въ почвѣ влага обращается не только въ Формѣ 
механической воды; въ почвѣ существуетъ еще паровая атмосфера; 
общее перемѣщеніе влаги есть результатъ перемѣщенія капельной воды 
и паровой атмосферы. При перемѣщеніи своемъ паровая атмосфера 
подчиняется общимъ законамъ, которымъ подчиняются пары ; она стре
мится въ сторону наименьшей упругости, а слѣдовательно циркуляція 
ея есть Функція почвепиыхъ температуръ; вслѣдствіе этого, отъ поло-



вины апрѣля по сентябрь вода перемѣщается въ Формѣ пара изъ верх
нихъ болѣе нагрѣтыхъ почвенныхъ слоевъ частью въ воздухъ, частью 
въ нижніе, гдѣ, достигнувъ слоя съ температурою ея точки росы, сгу
щается п при дальнѣйшемъ накопленіи просачивается къ водоноснымъ 
слоямъ. Отъ октября до апрѣля вода въ Формѣ пара перемѣщается 
изъ нижнихъ, болѣе теплыхъ слоевъ почвы, вверхъ, въ болѣе холод
ные и, быть можетъ даже по временамъ, въ снѣжный покровъ п воз
духъ. Переходя въ яшдкое состояніе въ верхнихъ слояхъ почвы, нары 
выдѣляютъ скрытое тепло, которое повышаетъ температуру этого слоя 
и предохраняетъ его отъ сильныхъ зимнихъ промерзаніи. Отсюда видно 
громадное значеніе перемѣщенія паровой атмосферы въ экономіи при
роды. Роль сгущающейся въ почвѣ паровой атмосферы аналогична 
съ ролью сгущающейся паровой атмосферы на поверхности земли въ 
Формѣ росы, предохраняющей наши поля отъ сильныхъ ночныхъ 
охлажденій.

До сихъ поръ мы говорили о такихъ сопоставленіяхъ, при кото
рыхъ результаты урожая или главные, такъ сказать, этапные пункты 
въ жизни растенія сравнивались съ накопившимися суммами тепла и 
влаги; но слагаемыя, при данной суммѣ, могутъ различаться до без
конечности; при суммированіи совершенно стушевывается самый видъ 
кривой, выражающей непрерывный ходъ извѣстнаго явленія, напр. 
солнечнаго напряженія, температуры, осадковъ; изчезаютъ также 
крайнія уклоненія кривой въ одну и другую сторону. Сумма темпе
ратуръ можетъ быть вообще благопріятной, хотя временныя повы
шенія и пониженія термометра могли гибельно отразиться на ходѣ 
растительиоти. Сумма мѣсячныхъ осадковъ можетъ быть доста
точной, между тѣмъ, эта влага выпала въ Формѣ двухъ ливней, 
раздѣленныхъ мѣсячнымъ періодомъ засухи. Зимняя влага могла 
выпадать но преимуществу въ Формѣ дождей и поля были лишены 
необходимаго снѣговаго покрова. Короче говоря, до сихъ поръ вы
ступало чпсло, Фпзіономія-же явленія п его непрерывный ходъ сту
шевывались. Физіономія явленія въ его послѣдовательномъ ходѣ, 
выступитъ вполнѣ, если мы къ прикладной части науки примѣнимъ 
тотъ-же принципъ, который положенъ въ основѣ новѣйшей научной 
метеорологіи —  принципъ непрерывности наблюденій въ пространствѣ 
п времени. Непрерывность наблюденій во времени достигается уста
новкой въ отдѣльныхъ пуяктахъ такъ-называемыхъ самопишущихъ 
приборовъ, которые непрерывно отмѣчаютъ ходъ извѣстнаго явленія; 
иенрерывность-же наблюденій въ пространствѣ требуетъ устройства 
густой сѣтп станцій, на столько, чтобы явленіе, измѣренное однимъ на



блюдателемъ, по возможности тотчасъ-жс поступало въ с<і>еру опре
дѣленіи другаго изслѣдователя. По примѣненію къ практической ме
теорологіи необходимо, чтобы подлежащія изученію явленія были на
блюдаемы совмѣстно. При подобномъ изученіи мы получимъ возмож
ность сопоставлять не окончательныя, все стушевывающія, суммы, а 
элементы одного явленія съ соотвѣтствующими элементами другаго, 
Функціонально съ нимъ связаннаго; изъ этихъ элементарныхъ соотно
шеній, быть можетъ, удастся получить Форму ихъ, такъ сказать, пи- 
тегральпыхъ зависимостей. Зная-же точно эти зависимости, мы опре
дѣлимъ зиачеиіе атмосферическихъ Факторовъ для каждой Фазы расти
тельной культуры. Конечно, эта работа будетъ только тогда плодо
творна, если она будетъ предпринята при совмѣстномъ участіи метео
рологовъ и сельскихъ хозяевъ. Открывъ Форму этихъ зависимостей, 
возможно будетъ сдѣлать еще шагъ впередъ на пути предвидѣны  пред
стоящаго хода одной категоріи явленій по нѣсколькимъ предшество
вавшимъ Фазамъ обоихъ явленій. Въ открытіи этихъ зависимостей на
ходится центръ тяжести вопроса объ улучшеніи практическихъ при
мѣненій метеорологическихъ наблюденій въ области сельскаго хозяй
ства. Зависимости эти дадутъ раціональныя основы своего рода тор
говой метеорологіи.

Двумя, взаимно дополняющими другъ друга путями, можно подойти 
къ рѣшепію этой задачи. Во-первыхъ, въ маломъ видѣ, при посредствѣ 
совмѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ и метеорологическихъ станцій. 
Но на существующихъ опытныхъ станціяхъ цѣль не вполнѣ дости
гается; обыкновенно центръ тяжести рѣшительно переносится въ сторону 
опытовъ и пробъ надъ различными культурами, между тѣмъ обѣ кате
горіи наблюденій должны здѣсь быть вполнѣ уравновѣшены. Кромѣ того, 
станціи эти должны быть организованы такъ, чтобы могли наблюдать 
явленіе непрерывно при помощи самопишущихъ приборовъ и измѣрять 
Факторы, имѣющіе преобладающее значеніе въ культурѣ растеній, а 
именно: солнечное напряженіе въ абсолютныхъ единицахъ, атмосфер
ное электричество, влажность почвы и т. н.

Но, даже при наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ, существованіе 
единичныхъ физико-агрономическихъ станцій недостаточно для полнаго 
рѣшенія занимающаго насъ вопроса. Во первыхъ, число подобныхъ 
обсерваторій можетъ быть лишь крайне ограничено вслѣдствіе обшир
ности учрежденій и широты задачъ. Кромѣ того, учрежденія эти мо- 
гутъ производить свои наблюденія только при извѣстныхъ условіяхъ 
почвы, освѣщенія, орошенія. Для примѣненія выводовъ, полученныхъ 
на этихъ обсерваторіяхъ, мы должны прибѣгнуть къ опасному, какъ



извѣстно, методу экстраполяціи. Необходимо, какъ естественное допол
неніе Физико-агрономической обсерваторіи, создать обширное опытное 
иоле, охватывающее собою значительный районъ, покрытый болѣе 
простыми метеорологическими и сельско-хозяйственными станціями. 
Подобная густая сѣть метеорологическихъ и сельско-хозяйственныхъ 
станцій удовлетворяетъ вполнѣ принципамъ непрерывности и совмѣст
ности наблюденій. Концентрически расположена работа въ этой обшир
ной организаціи. Полная сельско-хозяйственная и метеорологическая 
станція производитъ сложныя Фундаментальныя опредѣленія, выраба
тываетъ методы измѣреній, собираетъ и систематизируетъ поступаю
щій наблюдательный матеріалъ. Полныя стаиціи 2-го разряда, снаб
женныя дополнительными самопишущими приборами, производятъ 
метеорологическія и, если возможно, сельско-хозяйственныя наблюде
нія. Внутри этой главной сѣти раскинуты мелкія метеорологическія и 
сельско-хозяйственныя станціи, какъ количественныя такъ и качествен
ныя. Конечно, на практикѣ нелегко осуществить подобную организа
цію. Съ одной стороны, нужна помощь сельскихъ хозяевъ и землевла
дѣльцевъ, съ другой, организація эта требуетъ извѣстной затраты 
матеріальныхъ средствъ. Раціональнѣе, поэтому, устроить первона
чально подобное обширное опытное поле для детальнаго изученія вопроса 
въ одной какой либо мѣстности Россіи. Ошибки и недостатки, обнару
женные па опытѣ, могли бы быть исправлены и устранены при даль
нѣйшемъ расширеніи дѣла.

Руководясь этой идеей, я рѣшился испытать практическую ея при
годность. Въ Одессѣ предполагается устройство полной сельско-хозяй
ственной и метеорологической станціи съ опытнымъ нолемъ. Кромѣ 
того, на югѣ Россіи Функціонируетъ рядъ метеорологическихъ станцій
2-го разряда, принадлежащихъ къ сѣти Главной Физической Обсер
ваторіи и находящихся въ рукахъ столь опытныхъ людей какъ г. Близ- 
нинъ въ Елисаветградѣ, г. П оггенполь въ Умани, г. К иселевичъ  
въ Херсонскомъ сельско-хозяйственномъ училищѣ, г. К одрянъ  въ 
Кишиневѣ. Наконецъ, на югѣ Россіи существуетъ въ настоящее время 
организованная мною сѣть, состоящая изъ 300  слишкомъ спеціальныхъ 
станцій, присылающихъ свои наблюденія надъ осадками, температу
рой, облачностью, грозами, снѣговымъ покровомъ. Въ текущемъ году, 
я сдѣлалъ попытку распространить дѣятельность сѣти на сельско-хо
зяйственныя явленія. Съ этой цѣлью, весною были разосланы инструк
ціи для наблюденія градобитій, а осенью составлена, при содѣйствіи 
приватъ-доцента Новороссійскаго университета, П. Ф. Б аран ова , 
особая программа для сельско-хозяйственныхъ записей, которая и ра-



зослаиа въ большомъ числѣ экземпляровъ мѣстнымъ землевладѣльцамъ. 
Въ настоящее время поступило уже болѣе сотни весьма полныхъ от
вѣтовъ отъ землевладѣльцевъ юга. Матеріалъ разрабатывается и до
бытые результаты будутъ своевременно публикуемы.

Въ заключеніе, еще одно лишь замѣчаніе. Движепіе въ метеороло
гіи идетъ двумя путями : 1 ) путь кабинетныхъ, теоретическихъ и экспе
риментальныхъ, изслѣдованій —  это обыкновенный методъ физики и 
2) при посредствѣ добровольныхъ наблюденій, кругъ дѣятельности ко
торыхъ концентрически съуяшвается до простѣйшихъ дождевыхъ из
мѣреній и качественныхъ записей. Работа этихъ скромныхъ тружеи- 
нпковъ въ высшей степени плодотворна; они намѣчаютъ въ общихъ 
чертахъ ходъ явленій, ближайшая физіономія которыхъ окончательно 
опредѣляется въ кабинетахъ ученыхъ. Качество этого первоначаль
наго матеріала всецѣло зависитъ отъ добросовѣстности наблюдателей. 
Сопоставляя многочисленныя наблюденія юга, сравнивая и оцѣнивая 
ихъ, смѣло могу сказать, что интересъ къ метеорологіи въ средѣ на
шего общества постоянно возрастаетъ, число наблюдателей увеличи
вается, наблюденія дѣлаются точиѣе и полнѣе; въ записяхъ наблюда
телей замѣчается стремленіе возможно точнѣе подмѣтить явленіе, из
мѣрить его и описать; короче, русскій наблюдатель, даже въ глухихъ 
закоулкахъ, проникся уваженіемъ къ наукѣ, увѣровавъ въ ея мощность 
и практическую пользу. При такомъ отношеніи къ дѣлу со стороны 
наблюдателей, несомнѣнно, что климатическое изученіе нашей родины 
будетъ идти неуклонно впередъ, и что метеорологія будетъ давать бо
лѣе и болѣе широкіе отвѣты на запросы практической жизни.

Профес. А. Клоссовскій.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ КОНГРЕССЪ БЪ  ПАРИЖѢ 1 9 - 2 6  СЕНТЯБРЯ 1889 ГОДА.

Письмо первое.

Осенью 1889 года состоялся въ Парижѣ всемірный конгрессъ 
метеорологовъ. Полагая, что читателямъ «Метеорологическаго Вѣст
ника» будетъ ие безъинтересно ознакомиться съ ходомъ занятій кон
гресса и результатами его дѣятельности, мы изложимъ ихъ по личнымъ 
воспоминаніямъ и замѣткамъ въ настоящемъ краткомъ очеркѣ.



I.
Организаціонный комитетъ. — Представители различныхъ странъ. — Открытіе кон

гресса въ Трокадеро. — Tables météorologiques internationales.

Организаціонный комитетъ для подготовительныхъ по конгрессу 
работъ былъ учрежденъ министерскимъ распоряженіемъ 10 ноября 
1888 года и 27 Февраля 1889 года. Бюро комитета, образовавшееся 
24 ноября 1888 года подъ предсѣдательствомъ почтеннаго Renou, 
президента Французскаго метеорологическаго общества, обратилось ко 
всѣмъ ему извѣстнымъ лицамъ, интересующимся метеорологіею, съ 
приглашеніемъ принять участіе въ трудахъ конгресса, причемъ былъ 
предложенъ довольно обширный списокъ разнообразныхъ вопросовъ, 
по которымъ казалось особенно интереснымъ вызвать обмѣнъ взгля
довъ.

На приглашеніе Бюро откликнулись ученые со всѣхъ концовъ зем
наго шара. Вотъ списокъ странъ, выславшихъ на конгрессъ своихъ 
представителей1): Англія, Аргентинская республика,Бельгія,Богемія, 
Боливія, Бразилія, Гавай, Греція, Данія, Италія, Мексика, Нидер
ланды, Россія, Румынія, Соединенныя штаты, Швейцарія, Швеція, 
Чили.

Въ этомъ спискѣ, къ величайшему сожалѣнію, отсутствуетъ Гер
манія, въ которой такъ много отличиыхъ работниковъ по метеорологіи.

Съѣздъ открылся во дворцѣ Трокадеро въ четвергъ 19 сентября - 
въ 3 ч. дня рѣчью академика M a s c a r t’a, делегата отъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія. M as c a r t , послѣ обычныхъ привѣтствій го
стямъ, откликнувшимся на призывъ организаціоннаго комитета, выра
зилъ отъ имени Министра надежду на то, что работы съѣзда будутъ 
имѣть значительное вліяніе на прогрессъ метеорологіи.

Вслѣдъ за тѣмъ Sym ons предложилъ отъ имени иностранныхъ 
метеорологовъ избрать предсѣдателемъ конгресса вездѣ извѣстнаго 
своими цѣнными работами почтеннаго R enou, что было принято еди
ногласно.

По предложенію R en o u  избрано бюро, состоящее изъ вице-пред
сѣдателей: Sym ons (изъ Англіи), патеръD en za  (изъ Италіи): H ild e -  
b ra n d sso n  (изъ Швеціи), B il lw il le r  (изъШвейцаріи), P au lseu (n3b  
Даніи), P u ja z o n  (изъ Испаніи), C ru ls  (изъ Бразиліи) и G ould  (изъ 
Аргентинской республики); генеральнаго секретаря T e is se re n c  de

1) Необходимо замѣтить, что конгрессъ имѣлъ характеръ частнаго собранія, такъ 
что на немъ, собственно говоря, участвовали не представители различныхъ госу
дарствъ, но лишь отдѣльные ученые. Ред.



B o r t  и секретарей: M o u reau x , L a sn i, аббатъ M aze и L a n c a s te r .
Предсѣдатель R en о и, заказавъ на естественное дѣленіе метеороло

гіи, на метеорологію статическую и метеорологію динамическую, вы
ражаетъ надежду, что труды съѣзда будутъ полезны обѣимъ вѣтвямъ: 
первой — по климатологіи, такъ какъ необходимо прилги къ соглаше
нію относительно системы наблюденій, обозначенія состоянія неба и 
т. под., второй —  по предсказанію погоды. Отдѣльные результаты на
блюденій сами по себѣ представляютъ лпшь весьма ограниченный ин
тересъ и поэтому необходимо добиться учрежденія многочисленныхъ 
метеорологическихъ станціи, соединенныхъ между собою и печатаю
щихъ возможно скорѣе свои наблюденія.

Засѣданіе закончилось тѣмъ, что M a sc a r t  представилъ конгрессу 
экземпляръ Tables météorologiques Internationales, изданныя подъ вѣ
дѣніемъ международнаго метеорологическаго комитета, согласно по
становленію метеорологическаго конгресса въ Римѣ. Весьма важныя 
по полнотѣ, обработкѣ и безукоризненному выполненію Tables редакти
рованы академиками М авсагРомъ и Вильдомъ; текстъ ихъ изложенъ 
по Французски, по англійски и по нѣмецки1).

II.

Засѣданіе конгресса 20 сентября 1889 г. — Вопросъ о международной классификаціи 
облаковъ. — Атласъ облаковъ Hildebrandssou’a, Neumayer’a и Köppen’a.

Слѣдующее засѣданіе конгресса происходило въ помѣщеніи Обще
ства поощренія національной промышленности (Rue de Rennis 44) —  
излюбленное мѣсто собраній многихъ ученыхъ Французскихъ обществъ 
и съѣздовъ.

Первымъ на очереди было сообщеніе извѣстнаго шведскаго метео
ролога H ild e b ra n d ’a H ild e b ra n d ss o n ’a «о международной класси
фикаціи облаковъ». Вопросъ этотъ, весьма важный для успѣховъ какъ 
теоретической метеорологіи, такъ и практической (предсказаніе погоды), 
до послѣдняго времени не получилъ удовлетворительнаго разрѣшенія и 
заслуживаетъ того, чтобы о немъ побесѣдовать нѣсколько подробнѣе.

Какъ извѣстно со времени H o w a rd ’a облака, несмотря на все ихъ 
видимое разнообразіе и множество болѣе пли менѣе характерныхъ 
Формъ, принято относить въ записяхъ обсерваторіи къ четыремъ ос
новнымъ тинамъ Cirrus, Cumulus, Stratus и Nimbus и ихъ производ-

1) Таблицы изданы извѣстною парижскою Фирмою Gauthier— Yillars въ ограни
ченномъ числѣ экземпляровъ и продаются по 35 Франковъ.



нымъ: Cirro-cumulus, Cirro-stratus и проч. Оказывается, однако, что 
однѣ и тѣже Формы различными обсерваторіями и путешественниками 
отмѣчаются подъ различными названіями. Поэтому еще Вѣнскій метео
рологическій коигресъ 1873 года выразилъ желаніе, чтобы метеороло
гическія обсерваторіи и институты различныхъ странъ издали обстоя
тельные атласы облаковъ или въ видѣ рисунковъ въ цвѣтахъ, или же 
въ видѣ Фотографій. Сравненіе и изученіе такихъ атласовъ и дало бы 
возможность выработать «международную классификацію облаковъ».

Ясно, однако, что такая классификація облаковъ могла бы ока
заться возможною лишь въ томъ случаѣ, если бы тиническія Формы 
облаковъ оказались повсюду одинаковыми. Для рѣшенія этого основ
наго вопроса Clement L ey  поручилъ многимъ англійскимъ морякамъ 
наблюдать встрѣчающіяся на ихъ пути облака по точной инструкціи 
имъ составленной. Изъ ихъ единогласныхъ свидѣтельствъ оказалось, 
что типичныя Формы облаковъ англійской классификаціи были ими безъ 
труда распознаваемы во всѣхъ широтахъ и долготахъ.

Кромѣ того г. A b e rc ro m b y  лично совершилъ два кругосвѣтныя 
путешествія съ главнѣйшею цѣлью наблюдать и Фотографировать 
облака. Омъ также убѣдился въ томъ, что Формы облаковъ одинаковы 
повсюду. Возьмемъ напр. грозовыя облака, которыя такъ рѣдки въ 
Исландіи и почти ежедневно появляются у тропиковъ. Когда разра
зится гроза въ Исландіи, то облака оказываются совершенно схожими 
съ тѣми, которыя сопровождаютъ грозу равной силы въ Синегаліи.

Убѣдившись такимъ образомъ въ возможности международной клас
сификаціи облаковъ H ild e b ra n d sso n  и А Ь егсгогаЬ у  занялись сличе
ніемъ по атласамъ, рисункамъ и Фотографіямъ всѣхъ употребляемыхъ 
обозначеній облаковъ и въ результатѣ ихъ продолжительнаго труда 
оказалось, что лишь основныя Формы облаковъ обозначаются во всѣхъ 
странахъ тождественно, въ производиыхъ же Формахъ встрѣчаются 
значительныя разногласія. Стараясь внести наибольшую правильность 
въ классификацію облаковъ и, сверхъ того, дать систему наиболѣе 
практическую, которая могла бы войти въ жизнь и быть принята по
всюду, не вызывая ломки въ установившейся терминологіи, эти два 
почтенные ученые резюмируютъ въ слѣдующей таблицѣ какъ предлагае
мую ими схему для классификаціи облаковъ, такъ и отношеніе этой 
схемы —  что особенно интересно— къ другимъ нынѣ употребляемымъ 
обозначеніямъ.
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Мы не будемъ детально слѣдить за всѣми частями сообщенія 
г. H ild e b ra n d s s o n ’a. Скажемъ лишь, что имъ были показаны кон
грессу многочисленныя, прекрасно исполненныя Фотографіи и рисунки 
масляными красками облаковъ, рисованныя частію въ Упсалѣ подъ ру
ководствомъ H ild e b ra n d s s o n ’a, частію въ Гамбургѣ подъ руковод
ствомъ N e u m a y e r’a и K ö p p en ’a. Эта коллекція уже издана въ видѣ 
атласа, состоящаго изъ 12 Фотографіи и 10 хромо-литографіи. Мы 
получили ее и, разсмотрѣвъ, можемъ лишь засвидѣтельствовать, что 
хромо-литографіи выполнены въ строгомъ соотвѣтствіи съ тѣми ори
гинальными картинами облаковъ, которыя были показываемы на кон
грессѣ. Полагая, что многіе изъ любителей метеорологіи въ Россіи 
пожелаютъ, быть можетъ, пріобрѣсть эти прекрасные образцы, сооб
щаемъ адресъ издателей атласа: Gustav W. S e itz  Nachf. B e s th o rn  
Gebr. Hamburg. Alterwall Jß 10 (цѣпа атласа съ объяснительною за
пискою на 4 языкахъ 12 марокъ).

Что касается сущности возраженій противъ классификаціи H ild e -  
b ra n d s s o n n ’a, то они, сводились собственно къ двумъ пунктамъ.



Во 1-хъ Do um e t  находилъ, что классификація H il deb ra n d  s- 
sou ’a не обнимаетъ всѣхъ Формъ облаковъ: такъ на берегахъ Среди
земнаго моря весьма часты характерныя облака, представляющія со
бою Cumulus разорванныя вѣтромъ, гонящимъ ихъ обрывки. Эти 
облака извѣстны подъ названіемъ Fracto-Cumulus и не входятъ въ 
классификацію H ild e b ra n d s s o n ’a.

На это H ild e b ra n d ss o n  отвѣтилъ, что его классификація обни
маетъ лишь главнѣйшія Формы облаковъ и что различныя обсервато
ріи имѣютъ полную возможность отмѣчать особо тѣ болѣе или менѣе 
мѣстныя характерныя Формы облаковъ, которыя заслуживали бы осо
баго описанія.

Въ 2-хъ аббатъ M aze заявляетъ, что онъ подготовляетъ къ слѣ
дующему засѣданію мемуаръ, въ которомъ предложитъ новую класси
фикацію облаковъ, аналогичную систему Л иннея въ ботаникѣ и что 
поэтому окончательное обсужденіе вопроса о международной класси
фикаціи облаковъ необходимо отсрочить.

Конгрессъ оставилъ такимъ образомъ на время вопросъ объ обла
кахъ и перешелъ къ другому весьма интересному вопросу: объ измѣ
неніи температуры воздуха по вертикальному направленію надъ по
верхностью земли. Объ этомъ вопросѣ мы и побесѣдуемъ въ слѣдую
щемъ письмѣ.

Н. Пильчиковъ.

МАГНИТНОЕ СКЛОНЕНІЕ БЪ  ПАВЛОВСКѢ И ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ И ДВИЖЕНІЕ
НУЛЕВОЙ ЛИНІИ СКЛОНЕНІЯ.

По Лѣтописямъ Главной Физической Обсерваторіи, магнитное 
склоненіе въ Павловской Обсерваторіи, въ среднемъ выводѣ за 1889 
годъ получилось:

0° 16,'14 западное,

т. е. на этотъ уголъ сѣверный конецъ магнитной стрѣлки (сво
бодно подвѣшенной) отклоняется отъ истиннаго меридіана; выра
жаясь точнѣе приведенная величина представляетъ уголъ между маг
нитною осью стрѣлки и меридіаномъ, такъ какъ магнитная ось, за
висящая отъ распредѣленія магнетизма стрѣлки, не всегда совпадаетъ 
съ линіею соединяющей концы стрѣлки.



Непосвященнымъ въ дѣло трудно представить себѣ сколько труда 
приложено, сколько наблюденій и вычисленій произведено, чтобы по
лучить означенное число. Но это сразу становится понятнымъ, если 
мы скажемъ, что склоненіе это представляетъ средній выводъ изъ 
ежечасныхъ опредѣленій, т. е. изъ S760 результатовъ извѣстныхъ 
измѣреній и вычисленій.

Какъ для полученія матеріи, изъ которой сшито наше платье, тре
буются сначала разнообразныя работы для добычи сыраго матеріала, 
а затѣмъ необходимо подвергать этотъ матеріалъ многочисленнымъ 
процессамъ и пропускать его черезъ многія руки, такъ и для получе
нія магнитнаго склоненія за каждый данный часъ требуется соеди
ненная работа астроиома, Физика, лаборанта, наблюдателя, вычисли
теля, не говоря о механикахъ и цѣлыхъ мастерскихъ, необходимыхъ 
для изготовленія инструментовъ и т. д. Не входя въ подробности мы 
постараемся провести читателя черезъ всѣ тѣ процессы, путемъ ко
торыхъ получаются ежечасныя величины магнитнаго склоненія, пе
чатаемыя ежегодно въ Лѣтописяхъ.

Прежде всего необходимо опредѣлить съ возможною точностью 
направленіе истиннаго меридіана. Для этого и для повѣрки времени 
требуется небольшая астрономическая обсерваторія.

Астрономическія наблюденія производятся завѣдывающимъ Пав
ловскою Магнитною и Метеорологическою Обсерваторіею и его по
мощникомъ. Нормальные часы и хронометры повѣрялись въ 1889 г. 
астрономическими наблюденіями среднимъ числомъ каждые 10 дней.

Для опредѣленія истиннаго меридіана служила мира (знакъ), уста
новленная въ меридіанѣ; уголъ между направленіемъ къ этой мирѣ и 
истиннымъ меридіаномъ повѣрялся астрономическими наблюденіями 
ежемѣсячно. Для контроля имѣется нѣсколько миръ, между которыми 
еженедѣльно производились сравненія. Еженедѣлыю-же производилось 
опредѣленіе угла между мирою и магнитною осью магнита, свободно 
подвѣшеннаго, и отсюда выводилась абсолютная величина магнитнаго 
склоненія.

Для того, чтобы слѣдить за всѣми перемѣнами, которыя происхо
дятъ въ магнитномъ склоненіи, служитъ особый инструментъ-магнито
графъ склоненія. Этотъ инструментъ состоитъ изъ магнита съ зеркаль
цемъ, подвѣшеннаго на предварительно раскрученной коконовой нити, 
и Фотографическаго прибора. Свѣтъ лампы, пропущенный черезъ 
щель, отражается въ зеркальцѣ магнита и, пройдя черезъ выпуклое 
стекло, падаетъ въ видѣ свѣтлой точки па Фотографическую бумагу, 
навернутую на цилиндръ, вращаемый часами около горизонтальной



оси. Понятно, что при малѣйшей перемѣнѣ положенія магнита свѣтлая 
точка перемѣстится вправо или влѣво. Эта точка, оставляя на бу
магѣ слѣдъ, втеченіе сутокъ вычерчиваетъ на бумагѣ кривую; каж
дый день бумага мѣняется.

Слѣдъ сначала невидимъ; онъ произвелъ только на бумагу хими
ческое дѣйствіе, которое, затѣмъ, въ лабораторіи помощью особаго 
процесса проявляется; тогда получается на листѣ бумаги кривая, пока
зывающая всѣ перемѣны, какія происходили въ магнитномъ склоне
ніи; подъ этою кривою находится прямая, полученная дѣйствіемъ дру
гой свѣтлой точки неподвижнаго зеркальца, укрѣпленнаго на столбѣ 
подъ самымъ зеркальцемъ магнита. Такимъ образомъ представляется 
возможность измѣрять разстояніе между кривою и прямою и опредѣ
лять перемѣны, происходившія въ склоненіи. Для опредѣленія времени, 
которому соотвѣтствуютъ перемѣны на кривыхъ, отмѣчаются самимъ 
Фотографическимъ приборомъ часы; для этой цѣли часовой механизмъ 
ежечасно замыкаетъ токъ въ проводникѣ близь магіштной стрѣлки, 
которая приходитъ на короткое время въ быстрое колебаніе, вслѣд
ствіе чего происходитъ перерывъ въ линіи на Фотографической бумагѣ. 
Изъ лабораторіи, послѣ контроля, листки поступаютъ въ руки вычисли
теля. Для облегченія измѣренія разстоянія между кривою и прямою слу
житъ стеклянная шкала съ параллельными линіями, проведенными черезъ 
каждый миллиметръ; шкала прикладывается нулевою линіею къ пря
мой линіи на Фотографическомъ листѣ, затѣмъ смотрятъ противъ ко
торой линіи шкалы приходится кривая.

Угловая величина перемѣны положенія магнита, соотвѣтствующая 

перемѣщенію свѣтовой точки на 1 миллиметръ по Фотографической 

бумагѣ, вычисляется, измѣривъ разстояніе отъ зеркальца магнита до 
Фотографической бумаги на цилиндрѣ. Остается еще узнать, какое 
абсолютное склоненіе соотвѣтствуетъ положенію прямой линіи, отъ 
которой мѣняются разстоянія до кривой. Это достигается путемъ срав
ненія вышеупомянутыхъ еженедѣльно опредѣляемыхъ абсолютныхъ 
величинъ склоненія съ положеніемъ кривой относительно прямой въ 
моменты абсолютныхъ опредѣленій.

Итакъ съ Фотографическихъ кривыхъ снимаются ежечасныя ве
личины разстояній между кривою и прямою. По этимъ величинамъ 
вычисляются склоненія.

Для контроля и для обезпеченія непрерывности наблюденій на слу
чай поврежденія магнитографа ежедневно по 3 раза дѣлаются наблю
денія но другому подобному инструменту непосредственно.

Изъ ежечасныхъ наблюденій вычисляются среднія суточныя, по
6Метеоролог. Вѣстп. № 2.



этимъ послѣднимъ ежемѣсячныя среднія и наконецъ изъ мѣсячныхъ 
среднихъ вычисляется средняя годовая ветчина.

Магнитная стрѣлка почти постоянно находится въ движеніи.
Въ Лѣтописяхъ между прочимъ данъ для Павловска средній годо

вой выводъ склоненія за каждый часъ; изъ этого вывода оказывается, 
что магнитная стрѣлка отъ своего нормальнаго средняго положенія 
отклонялась наиболѣе къ западу въ 2 ч. дня ; въ этомъ часу склоненіе 
достигало 0° 20,'G ; послѣ этого стрѣлка двигалась въ другую сторону, 
склоненіе уменьшалось и достигало 0° 1 4 '6  въ 8 ч. утра.

Слѣдовательно суточное колебаніе ея достигаетъ 6'. Такія же ко
лебанія замѣчаются и въ каждомъ отдѣльномъ мѣсяцѣ; лѣтомъ эти 
колебанія болѣе, зимою менѣе; въ іюнѣ разность между 2 ч. дия и 
8 ч. утра достигаетъ 10,'7; въ январѣ разность склоненій въ разные 
часы не превышаетъ З 'З .

Кромѣ этихъ суточныхъ періодическихъ колебаній, магнитная 
стрѣлка подвержена гораздо болѣе значительнымъ неправильнымъ 
колебаніямъ во время такъ называемыхъ магнитныхъ бурь.

Во время такой бури 2-го ноября новаго стиля стрѣлка достигала 
западнаго склоненія 0° 40^9, а 28 ноября она переходила до 0° 2 1 ,4  
къ востоку отъ истиннаго меридіана, такъ что разность крайнихъ по
ложеній стрѣлки въ этомъ мѣсяцѣ достигала 1° 2 '3 .

Въ другіе годы магнитиыя возмущенія достигаютъ иногда гораздо 
большихъ размѣровъ.

Изъ года въ годъ магнитное склоненіе мѣняется. Въ Павловской 
обсерваторіи съ начала наблюденій въ 1878 г. среднія годовыя вели
чины магнитнаго склоненія получились :

Годовая пе- Убыль годо-

въ 1 8 7 8 ____ , . 1° 7',45 западное
реыѣна.
— 5,'51

вой перемѣн
ч -о ; і о

» 1 8 7 9 ____ , . 1 1 ,9 4 )> — 5,41 н - 0 ,1 4
» 1 8 8 0 . . . . , . 0  5 6 ,5 3 » — 5 ,2 7 — 0 ,0 2
» 1 8 8 1 . .  . .. . 0  5 1 ,2 6 » — 5 ,2 9 - і -0 ,7 9
» 1 8 8 2 ____ . . 0  4 5 ,9 7 » — 4 ,5 0 « — 0 ,2 1
» 1 8 8 3 . . . . . . 0  4 1 ,4 7 » — 4 ,7 1 н - 0 ,3 8
» 1 8 8 4 ------ . . 0  3 6 ,7 6 » — 4 ,3 3 0 ,0 0
» 1 8 8 5 ------ . . 0  3 2 ,4 3 » — 4 ,3 3 н - 0 ,2 1
» 1 8 8 6 . . . , . . 0  2 8 ,1 0 » — 4 ,1 2 н - 0 ,2 2
Ï) 1 8 8 7 . . . . . 0 2 3 ,9 8 )) —  3 ,9 0 - н 0 ,2 3
» 1 8 8 8 . . . , . . 0 2 0 ,0 8 )) —  3,6 7 —
» 1 8 8 9 . .  . ., . 0 1 6 ,4 1 » — —



Мы видимъ, что изъ года въ годъ склоненіе уменьшается такъ, что не 
въ отдаленномъ будущемъ въ Павловскѣ магнитное склоненіе достиг
нетъ 0°, т. е. магнитная стрѣлка будетъ показывать истинный мерп- 
діанъ.

Изъ предпослѣдняго столбца приведенной таблички видно, что сред
нимъ числомъ склоненіе убываетъ но 4 '6 4  но эта годовая перемѣна 
склоненія не одинакова въ разные годы. Мы видимъ, что съ теченіемъ 
времени величина годовой перемѣны убываетъ. Отъ 1878 до 1879 г. 
годовая перемѣна была 5%', а съ 1888 до 1889 она была .лишь не
много болѣе ЗУ2'; слѣдовательно мы не вправѣ считать, что въ буду
щіе годы годовая перемѣна будетъ средняя, выведенная изъ пред
шествующихъ.

Въ послѣднемъ столбцѣ я даю послѣдовательныя разности между 
годовыми перемѣнами двухъ смежныхъ годовъ; изъ этого столбца 
видно, что годовая перемѣна изъ года въ годъ уменьшается среднимъ 
числомъ по 0 | 18 въ годъ, или круглымъ числомъ по 0 '2 ;  принявъ, 
что въ ближайшіе будущіе годы годовая перемѣна будетъ постепенно 
настолько же убывать, мы найдемъ годовую перемѣну для 1890 г.— 3 5, 
для 1891 —  3,3 и т. д. Склоненіе же въ 1890 г. будетъ 0° 12,'9, въ 
1 8 9 1 г . 0° 9 '6 ;  въ 1892 г. 0° 6,'5, въ 1893 г. 0° 3,'6, въ 1894 г. 
О'9 ;  слѣдовательно въ концѣ 1894 г. склоненіе въ Павловскѣ бу
детъ = 0 °  0’, затѣмъ оно сдѣлается восточнымъ и будетъ возростать.

По изслѣдованіямъ директора Главной Физической Обсерваторіи, 
академика Вильда, западное магнитное склоненіе въ С.-Петербургѣ 
на 10,'5 болѣе чѣмъ въ Павловскѣ, слѣдовательно, въ столицѣ въ 
1889 г. магнитное склоненіе =  0° 2 6 '9  западное, а нулевое склоненіе 
наступитъ въ 1900 году, если только вѣковая перемѣна склоненія бу
детъ слѣдовать тому же закону какъ въ послѣдніе годы.

Павловскъ лежитъ восточнѣе С.-Петербурга, слѣдовательно ну
левое склоненіе сначала наступаетъ на востокѣ, а потомъ переходитъ 
постепенно къ западу; въ столицѣ оно наступитъ сначала на восточ
ной окраинѣ, потомъ постепенно перейдетъ къ Адмиралтейству и къ 
Главной Физической Обсерваторіи, которая находится въ западной 
части города.

Чтобы разсчитать въ какой долготѣ находилась точка съ нуле
вымъ склоненіемъ въ 1S89 г., на параллели Павловска, мы восполь
зуемся наблюденіями, которыя И. И. Смирновъ произвелъ 24 и 
25 августа 1877 г. въ Бѣлозерскѣ, который находится почти подъ 
одною широтою съ Петербургомъ, но на 7° 3 Г восточнѣе его. Онъ на
шелъ тамъ склоненіе восточное 2° 10’,4 ; въ Петербургѣ въ эти-же дни и
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въ тѣ-же часы, въ какіе наблюдалъ С м ирновъ склоненіе было 1° 25,5 
западное. Отсюда находимъ, что на 7° 31' долготы склоненіе мѣняется 
на 3° 35,'7, и перемѣнѣ склоненія на 1 6 '4  соотвѣтствуетъ разность 
долготы 34', итакъ въ 1889 г. склоненіе =  0° было на параллели 
Павловска (ш п р .= 54° 4 1 )  въ 34 ' къ востоку отъ него т. е. въ дол
готѣ 31° 3' восточной отъ Гринвича.

Въ 1890 г. точка съ нулевымъ склоненіемъ приблизилась къ Пав
ловску на 7 '3 ,  слѣдовательно находилась въ долготѣ 30° 56 ' в.

Разсмотримъ въ какихъ еще точкахъ Европейской Россіи магнит
ное склоненіе теперь тоже =  0°, какъ расположена линія нулеваго 
склоненія.

По картѣ изотоническихъ линіи, или линій одинаковаго магнитнаго 
склоненія, составленной А. А. Тплло для 1880 г. линія нулеваго скло
ненія въ эту эпоху пересѣкала берегъ Полярнаго моря подъ меридіа
номъ С.-Петербурга; на параллели послѣдняго она проходила на Ѵ/2° 
восточнѣе его, т. е. въ долготѣ 31°4б', далѣе къ югу линія проходила 
западнѣе Вязьмы, Орла и Курска, восточнѣе Харькова, пересѣкала 
берегъ Азовскаго моря почти по срединѣ между Маріуполемъ н Та
ганрогомъ, а берегъ Чернаго моря восточнѣе Сухумъ-Кале и запад
нѣе Батума. Съ тѣхъ поръ за 10 лѣтъ эта линія передвинулась къ 
западу, на параллели С.-Петербурга, какъ видно изъ выше сообщен
ныхъ данныхъ на 5 0 '1). Н а югѣ, въ восточной части Чернаго моря но 
выводамъ барона М ай д ел я 2) годовая перемѣна магнитнаго склоненія 
получилась 4 ' (для Новороссійска) въ смыслѣ уменьшенія западнаго 
склоненія; слѣдовательно въ этой части моря, тамъ, гдѣ теперь въ 
1890 г. склоненіе = 0 ° ,  оно было во время наблюденій, производи
мыхъ г. Х арьковы м ъ  въ 1886 г., 0°16' западное. По наблюденіямъ 
г. Х ар ьк о ва  въ 1886 г. въ Ѳеодосіи (въ широтѣ 45°1(5 , долготѣ 
34°25 'в . отъ Гринвича) склоненіе было 1°35 '1  западнѣе, а приустьѣ 
р. Вулани, въ широтѣ 44°21 (5 и долготѣ 38°3 2 ' склоненіе получилось 
0°27 '9  восточное; отсюда находимъ, что между этими точками запад
ное склоненіе въ 0°16 ' доляшо быть въ шпротѣ около 44° 35 ' и дол
готѣ около 37° 10' в. Сравнивая положеніе этой точки съ положеніемъ 
нулевой линіи склоненія на картѣ А. А. Тилло окажется, что за 10 
лѣтъ нулевая линія и здѣсь передвинулась къ западу, но лишь па 18';

1) Въ 1890 г. нулевое 'склоненіе было па параллели С.-ІІотербурга въ долготѣ 
30°56', а въ 1880 г. 31°46'.

2) Магнитныя наблюденія Чернаго моря съ 1880 г. по 1886 г. Морской Сборн. 
1890 г.



слѣдовательно линія осталась почти параллельною первоначальному по
ложенію, но все же она стала немного болѣе наклонною къ меридіану, 
такъ какъ ея сѣверный конецъ болѣе передвинулся къ западу, чѣмъ 
южный. Разсмотримъ какъ передвигалась эта линія съ тѣхъ поръ какъ 
имѣются падежныя свѣдѣнія о распредѣленіи магнитнаго склоненія въ 
этой мѣстности.

Нулевая линія, которая теперь подходитъ къ С.-Петербургу до
вольно точно обозначена за 1830 годъ на картѣ Г ан ш тей н а , прило
женной къ его труду, въ которомъ помѣщены результаты его наблю
деній, произведенныхъ въ Сибири и въ Европейской Россіи1 2); затѣмъ, 
весьма удовлетворительно эта линія нанесена на картѣ 1787 г., при
ложенной къ другому труду Г анш тейна, въ которомъ собраны всѣ 
извѣстныя ему наблюденія до 1817 г . 3). Снятыя съ этихъ двухъ картъ 
нулевыя линіи я нанесъ на ту же карту, на которой провелъ линію для 
1890 г., начерченную мною на основаніи карты А. Тилло для 1880 г. 
и принимая во вниманіе вѣковую перемѣну склоненія за 10 лѣтъ; та
кимъ образомъ на одной картѣ получились 3 линіи нулеваго склоненія 
1787, 1830 и 1890 г. На приложенной картѣ I изогонъ пли линій 
равныхъ склоненій, составленной Гамбургскою Обсерваторіею для 
1S85 г., я нанесъ всѣ эти три нулевыя линіи сплошными красными 
линіями.

Всѣ три линіи оказались въ Европѣ приближенно параллельными 
между собою, имѣющими направленіе приближенно отъ ССЗ къ 
ЮЮВ; на сѣверѣ близь Полярнаго и Бѣлаго моря линіи прини
маютъ направленіе ближе къ меридіональному, а на югѣ между 
Чернымъ моремъ и бассейномъ Оби линіи отклоняются къ юго-во
стоку; всѣ линіи имѣютъ небольшую выпуклость по направленію къ 
юго-западу. Самое восточное положеніе занимаетъ линія 1787 г.; са
мое западное— линія 1890 г. Нулевая линія 1787 г. пересѣкаетъ 
восточную часть полуострова Канина, затѣмъ параллель С.-Петер
бурга, въ долготѣ 17° къ востоку отъ него; далѣе линія проходитъ 
черезъ Вятку, отсюда она отклоняется болѣе на востокъ и проходитъ 
около 150 верстъ къ сѣверо-востоку отъ Оренбурга; еще далѣе, въ 
Сибири, линія принимаетъ направленіе прямо на востокъ по параллели

1) Resultate magnetischer, astronomischer und meteorologischer Beobachtungen auf 
einer Reise nach dem Östlichen Sibirien in den Jahren 182S—1830 von Professor Chris
toph Hansteen und Lieutenant Due. Christiania 1S63.

2) Untersuchungen über den Magnetismus der Erde von Christopher Hansteen, pro
fessor der augewandten Mathematik^ an der Norwegischen Universität. Übersetzt v. P. 
Treschow Hanson. Christiania. 1819.



47°— 48° с. ш., иедоходя Иркутска она поворачиваетъ къ СВ и далѣе 
прямо на сѣверъ до высокихъ широтъ; такимъ образомъ нулевая линія въ 
1787 г. была сомкнутою вокругъ области восточнаго склоненія над
вигавшагося отъ полюса надъ сѣверною частью Западной Сибири. Въ 
1830 году мы находимъ нулевую линію въ Азіи уже разорвавшеюся; 
западная вѣтвь ея, въ сѣверной части, которая подвинулась далѣе въ 
Европу, на западъ, удержала Форму, почти сходственную съ тою, какую 
имѣла въ 1787 г., но въ Азіи болѣе южная часть вѣтви поворачиваетъ 
не на востокъ, а на югъ. Та часть линіи нулеваго склоненія 1830 г., 
которая проходитъ въ Европѣ, подвинулась къ западу' и приблизилась 
къ меридіональному положенію; на сѣверѣ линія передвинулась отъ во
сточной части Канина полуострова, черезъ часть Бѣлаго моря и заняла 
мѣсто между меридіанами Архангельска и Онегою, такъ что, допуская, 
что передвиженіе линіи происходило пропорціонально времени, оказы
вается, что нулевая линія прошла черезъ Архангельскъ около 1820 г. 
Передвиженіе линіи на параллели 65° было 7%°, а на югѣ, на парал
лели 50° линія передвинулась на 14° къ западу. Въ 1787 г. линія про
ходила на 3° сѣвернѣе Аральскаго моря, а въ 1830 г. она уже пере
сѣкала юго-восточный заливъ Каспійскаго моря. Положеніе линіи въ 
1830 г. опредѣляется слѣдующими точками; на сѣверѣ, какъ мы видѣли, 
среднею точкою между Архангельскомъ и Онегою, затѣмъ линія прохо
дитъ между Тотьмой и Бѣлымъ озеромъ, далѣе на 1 уз° западнѣе Ниж
няго Новгорода, затѣмъ черезъ Пензу, еще далѣе близь Саратова, 
оставаясь восточнѣе его; берегъ Каспійскаго моря она пересѣкаетъ 
почти по срединѣ между Гурьевымъ и Астраханью, нѣсколько ближе 
къ первому. Еще болѣе къ западу передвинулась линія за послѣднія 
60 лѣтъ, съ 1830 до 1890 г. Теперь все Бѣлое море со всѣми его 
заливами осталось значительно восточнѣе нулевой линіи, которая на 
берегу Полярнаго моря, какъ мы видимъ, проходитъ западнѣе С.-Пе
тербургскаго меридіана, а на югѣ она оставила за собою къ востоку 
все Каспійское море и Кавказъ —  за 60 лѣтъ линія передвинулась по 
параллели 70° с. ш. на 9° къ западу; а на югѣ на параллели 50° пе
редвиженіе было ПУ20; на параллели 45° оно составляетъ около 14°.

Такимъ образомъ и за этотъ періодъ линія, передвигаясь къ западу, 
выпрямлялась, приближаясь къ направленію меридіана.

На параллели С.-Петербурга нулевая линія передвигалась отъ 
востока къ западу, съ 1787 г. до 1830 г. на 8°, а съ 1830 г. до 
1860 г. на 10°, т. е. въ первый періодъ со скоростью 11' или 9% 
верстъ въ годъ, а во второй со скоростью 10' или почти 9 верстъ въ 
годъ. На параллели 50° передвиженіе совершается быстрѣе. Съ 1787 г.
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до 1830 г. линія передвинулась на 14°, т. е. но 191/, минутъ въ годъ, 
что составляетъ па этой параллели 22 версты. Съ 1830 г. по 
1860 г. линія передвигалась со скоростью 11Ѵ3' или около 13 верстъ 
въ годъ.

До параллели 45° нулевая линія въ 1787 г. совсѣмъ не доходила, 
а съ 1830 г. до 1890 г. она на этой параллели передвигалась со ско
ростью 13' или 16Ѵ2 верстъ въ годъ.

Если сравнимъ положенія нулевой линіи въ 1787, 1830 и 1890 г. 
съ изогоиическими линіями нынѣшняго времени, то увидимъ, что ну
левая линія 1787 г. приближенію занимала такое положеніе, какое те
перь занимаетъ изогона 9°— 10° восточнаго склоненія. Эта линія по 
картѣ 1885 г. также проходитъ черезъ Канинъ полуостровъ, затѣмъ 
опускается къ ЮЮВ и ІОВ, проходитъ между Оренбургомъ и Екате
ринбургомъ, а въ Западной Сибири на параллели 49° принимаетъ на
правленіе прямо на востокъ; потомъ она поворачиваетъ на СВ и на С., 
оставляя Иркутскъ къ востоку. Въ 1830 г. линія занимала прибли
женно положеніе между изогонами 4° и 5° восточнаго склоненія. От
сюда по аналогіи можно заключить, что порядокъ перемѣщенія нуле
вой линіи съ 1787 г. до нашего времени былъ такой же, въ какомъ 
происходитъ измѣненіе изогоническихъ линій современной карты отъ 
изогоны 10° восточнаго склоненія до изогоны въ 0°. Если бы въ та
комъ лее порядкѣ и далѣе совершалось измѣненіе склоненія, то черезъ 
сто лѣтъ у насъ восточное склоненіе должно достигнуть около 9°— 10°. 
Но такъ какъ причина вѣковаго измѣненія магнитнаго склоненія неиз
вѣстна и законы этихъ измѣненій не изслѣдованы, то нельзя быть 
увѣреннымъ, что дальнѣйшая перемѣна склоненія будетъ совершаться 
въ томъ же порядкѣ. Во всякомъ случаѣ сходство современныхъ изо
гоническихъ линій съ передвиженіемъ нулевой линіи замѣчательно.

Замѣтимъ еще, что теперешняя пулевая линія имѣетъ большое 
сходство съ изотоническою линіею 10° западнаго склоненія въ 1787 г. 
изображеннаго на картѣ I  прерывчатою красною линіею. Обѣ линіи 
нулевая 1885 и линія 10° W склоненія 1787 года, проходятъ на сѣ
верѣ близь Нордкапа, оттуда пересѣкаютъ Европу по направленію 
къ ЮЮВ, пересѣкаютъ восточную часть Чернаго моря, далѣе Ара
вію; онѣ принимаютъ болѣе восточное направленіе въ Индѣйскомъ 
океанѣ, затѣмъ направляются къ юго - западной части Австраліи 
и оттуда поворачиваютъ опять къ ЮЮВ; конечно есть мѣстами и 
расхожденіе; теперешняя нулевая линія вообще расположена вос
точнѣе изогоны 10° западнаго склоненія 1787 г., но общій характеръ 
линій весьма сходственъ, между тѣмъ какъ обѣ эти линіи чрезвычайно



много отличаются отъ современной изогоны 10° восточнаго склоненія 
и отъ сходственной съ послѣднею линіею нулеваго склоненія 1787 г.

Въ упомянутомъ трудѣ Ган ш тейна даны и болѣе древнія карты 
распредѣленія магнитнаго склоненія на земномъ шарѣ, а именно онъ 
даетъ карты магнитнаго склоненія въ 1600, 1700, 1710, 1720, 
1736, 1756 гг. Но прослѣдить па этихъ картахъ за передвиженіемъ 
нашей нулевой линіи невозможно, за отсутствіемъ наблюденій именно 
въ Азіи, откуда эта линія придвинулась къ намъ.

Изъ сравненія карты 1756 г. съ картою 1787 г. видно, что изо
гона 10° западнаго склоненія, о которой мы только-что говорили, пе
редвигалась съ 1756 г. до 1787 г. отъ запада къ востоку; слѣдова
тельно движеніе было обратное тому, какое замѣчается въ 1787 г. 
На картѣ 1730 г. линія въ 10° западнаго склоненія проходила въ Ев
ропѣ западиѣе, а въ Азіи п въ Индѣйскомъ океанѣ восточнѣе, чѣмъ 
въ 1756 г. На остальныхъ картахъ до 1700 г. включительно нѣтъ 
данныхъ, чтобы судить о передвиженіи пулевой линіи въ Европѣ, за то 
другая нулевая линія но западную сторону области западнаго скло
ненія видна на всѣхъ картахъ. На картѣ 1885 г. (см. приложен
ную карту II) эта линія пдетъ отъ сѣвернаго магнитнаго полюса, 
который расположенъ въ архипелагѣ полярнаго моря сѣверной 
Америки въ шпротѣ 70э, долготѣ 100° западной оть Гринвича, 
къ пяти озерамъ и пересѣкаетъ восточную часть Верхняго озера, 
отсюда линія идетъ къ ІОІОВ, проходитъ западиѣе Вашингтона, 
восточнѣе Чарльстоуна, потомъ склоняется къ юго-востоку, къ 
острову Св. Ѳомы, пересѣкаетъ западиую часть южной Америки, 
оставляя далеко къ востоку Ріо-Жанейро, далѣе линія идетъ къ 
острову южнаго Георгія. Почти за 100 лѣтъ передъ тѣмъ, въ 1787 г., 
та-же линія на сѣверѣ находилась почти на томъ-же мѣстѣ, но начи
ная уже отъ большихъ озеръ отклонена гораздо болѣе къ востоку; 
она огибаетъ съ востока Вестъ Индскіе острова и проходитъ восточнѣе 
мыса Рока, не вступая на материкъ южной Америки, и направляется 
на ІОІОВ, проходитъ на 27° восточнѣе южнаго Георгія. Слѣдовательно 
въ теченіе столѣтія линія не тронувшись на сѣверномъ концѣ повер
нула около него южнымъ концомъ отъ востока къ западу. Въ 1700 г. 
эта нулевая линія пересѣкаетъ берегъ сѣверной Америки, выше Фло
риды, направляется къ ВЮВ, подходитъ къ островамъ Зеленаго мыса 
и оттуда поворачиваетъ на ІОІОВ и проходитъ на 38° восточнѣе юж- 
наго Георгія. Слѣдовательно съ 1700 г. южная часть .линіи все время 
передвигалась отъ востока къ западу, а на сѣверѣ было, невидимому, 
обратное передвиженіе и въ то же время подъемъ линіи къ сѣверу.
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Въ 1600 г. область восточнаго склоненія занимаетъ всю южную 
часть Атлантическаго океана и въ видѣ широкаго языка выдвигается 
на ССВ, занявъ восточную половину Атлантическаго океана и западъ 
Европы. Нулевая линія 1600 г. (см. карта И), ограничивающая съ 
сѣвера эту область проходитъ немного юго-восточнѣе Исландіи, от
сюда пересѣкаетъ сѣверную часть Скандинавіи, поворачиваетъ къ ІОВ 
и къ Ю, и проходитъ черезъ Петербургъ и далѣе на югъ и на юго-юго- 
западъ. Такимъ образомъ около 300 лѣтъ тому назадъ мимо Петер
бурга тоже проходила нулевая линія склоненія, но то была другая 
линія, составлявшая западную границу области западнаго склоненія, 
и тогда эта линія вѣроятно также передвигалась отъ востока къ за
паду, такъ какъ вся система изогонныхъ линій въ Европѣ перемѣща
лась отъ востока къ западу. Дѣйствительно въ 1600 г. овалъ съ 
максимумомъ восточнаго склоненія болѣе 9°, ограниченный на картѣ II  
прерывистою красною линіею, былъ расположенъ въ Англіи и 
въ сѣверной части Нѣмецкаго моря, а ранѣе максимумъ нахо
дился на континентѣ Европы, какъ это видно изъ длинныхъ ря
довъ наблюденій надъ магнитнымъ склоненіемъ въ Парижѣ. Въ 
этомъ пунктѣ имѣются наблюденія въ первой половинѣ ХѴІ-го вѣка; 
первое наблюденіе здѣсь сдѣлано въ 1541 г., склоненіе получилось 7° 
восточное; это едва-ли не самое старое изъ всѣхъ сохранившихся до 
нашего времени точныхъ опредѣленій склоненія. Восточное склоненіе 
увеличивалось до 1580 г., когда наступилъ максимумъ 11Ѵ3°, послѣ 
того склоненіе быстро убывало и въ 1666 г. черезъ Парижъ прошла 
нулевая линія, та самая, которая въ 1600 г. проходила близь С.-Пе
тербурга, послѣ этого уже почти во всей Европѣ водворилась область 
западнаго склоненія, которая передвигалась вѣроятно къ западу, 
вмѣстѣ съ нею и нулевая линія, выше разсмотрѣнная, надвинулась изъ 
Азіи и стала приближаться къ С.-Петербургу.

Такъ происходило перемѣщеніе нашей нулевой линіи за послѣдніе 
300 лѣтъ, на сколько можно объ этомъ судить, отчасти лишь дога
дываться, на основаніи всѣхъ упомянутыхъ картъ магнитнаго скло
ненія.

М. Рыкачевъ.
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О писан іе  грозы  2 0  а в гу с та  1 8 8 9  го д а. Въ это утро я находился 
въ 40 верстахъ отъ г. Херсона, на правомъ берегу Днѣпра, но нап
равленію къ г . Берпславу. Тишина утра была полная и въ 3 часа 
утра термометръ показывалъ -+- 20° Р. Рѣка и плавни были 
покрыты чуть-чуть замѣтной дымкой пара и окрашены въ легкій 
розовозолотпстый оттѣнокъ (цвѣтомъ нельзя назвать, такъ легка и 
такъ сказать прозрачна была окраска). Показались первые лучи солнца, 
дымка исчезла, казалось, и все окрасилось въ лилово-розовый цвѣтъ. 
На небѣ не было ни облачка. Съ восходомъ солнца волшебная краска 
печезла и къ 6 часамъ утра термометръ показывалъ 25°; ио при всей 
неподвижности воздуха духоты не ощущалось. Въ началѣ еедьмаго 
часа я выѣхалъ въ Херсонъ; подымаемая экипажемъ пыль стояла 
клубомъ, на одномъ мѣстѣ въ воздухѣ, не распространяясь, но по не
многу осѣдая на дорогу. Подъѣзжая къ Херсону, я замѣтилъ первые 
кучевыя, очень высокія облака, плывшія тихо надъ Днѣпромъ.

Въ 12 часовъ дня я выѣхалъ изъ Херсона по направленію къ 
г. Николаеву. Термометръ показывалъ болѣе 30°; подымался легкій 
южный вѣтерокъ, гнавшій кучевыя небольшія, отдѣльныя бѣлыя об
лака; изъ одного облака —  пошелъ очень крупный дождь, но черезъ 
минуту прекратился. Съ запада, со стороны Николаева надвигалась 
темносиняя туча, видимо разширяясь и охватывая горизонтъ. Въ ис
ходѣ перваго часа я услышалъ первые раскаты грома; легкій вѣте
рокъ сталъ перемѣнять направленіе, съ прохмежутками, дуя то съ юга, 
то съ запада, то съ востока; тучи стали мѣшаться, сходиться и расхо
диться, мѣняя Формы и принимая самыя Фантастическія изображенія 
то животныхъ, то зданій, то горъ и долинъ. Въ воздухѣ почувствова
лась удушливость и скопленіе электричества. Ии одной птички не было 
видно: всѣ вѣроятно попрятались и присѣли въ ожиданіи грозы; су
слики (оврашки) стояли на заднихъ лапкахъ у своихъ норъ, не отбѣгая, 
и пересвистывались.

Въ 1 часъ 20 мин. пронесся внезапно вихрь, стали падать очень 
крупныя капли дождя и между ними небольшія (въ горошину) градины. 
Ещ е черезъ минуты двѣ-три, при тишинѣ воздуха, раздались почти 
одновременно, справа и слѣва отъ меня, сильнѣйшіе удары грома и



моментально полился дождь какъ изъ ведра, не переставая и только 
усиливаясь послѣ каждаго удара грома. Черезъ четверть часа вода 
уже покрывала землю на вершокъ (нужно замѣтить при этомъ, что 
дорога между Херсономъ и Николаевомъ идетъ по довольно ровной 
мѣстности, кой-гдѣ пересѣкаемой неглубокими балочками).

Наибольшую силу гроза имѣла между 13Д и 3 часами. Въ это 
время небо представляло слѣдующій видъ. Надъ землей очень низко 
или стояли на мѣстѣ, или кружились по всѣмъ направленіямъ, темно
синія большія тучи. Онѣ были такъ низки, что иногда нижній край, 
или хвостъ тучи, почти касался верхушки телеграфнаго столба. Изъ 
этихъ тучъ .лилъ дождь, какъ изъ ведра, уменьшаясь или прекращаясь 
на одно мгновеніе передъ громовыми ударами и усиливаясь непосред
ственно послѣ ударовъ. По временамъ начинала итти «крупа» и падали 
отдѣльныя небольшія градины. Довольно слабый вѣтеръ дулъ пере
мѣнно съ разныхъ сторонъ и дождь хлесталъ, смотря по дуновенію 
вѣтра то въ лицо, то въ бокъ, то въ спину.

Выше этого ряда нижнихъ темиосинпхъ облаковъ, находилось сво
бодное воздушное пространство и за нимъ слѣдовалъ второй довольно 
толстый слой облаковъ менѣе синихъ съ грязноватой или зелено-бѣлой 
окраской мѣстами по краямъ. Эти облака, представлявшія по виду 
скорѣе отрывки облаковъ, какія оказываются послѣ грозы, неслись 
временами медленно, а временами очень быстро, на сѣверъ, какъ-бы 
погоняемыя вѣтромъ. Иной разъ изъ этого слоя облаковъ отдѣлялась 
небольшая тучка, спускалась, какъ-бы осѣдала, будучи притягиваемая, 
внизъ и смѣшивалась съ нижнимъ облачнымъ слоемъ. При этомъ не
премѣнно усиливались молнія и раскаты грома.

Черезъ перерывы этого втораго слоя видно было, что за нимъ 
слѣдуетъ опять свободное воздушное пространство и затѣмъ довольно 
высоко, можно было различать третій слой совершенно бѣлыхъ об
лаковъ перистыхъ, такъ называемыхъ «барашковъ». Стоялъ ли этотъ 
третій слой на мѣстѣ или же и онъ, подобно второму слою, несся въ 
какомъ либо направленіи, я никакъ не могъ распознать.

Всѣ эти три слоя облаковъ изображены на прилагаемомъ рисункѣ 
Дк 1. На немъ же показано и направленіе дождя.

Къ двумъ часамъ дня все видимое поле было покрыто водою на 
три-четыре и болѣе вершковъ, а въ ложбинахъ вода достигала % ар
шина. Изъ воды торчали верхушки травъ. Не смотря на 2 часа дня, 
было сумрачно, какъ въ туманный осенній день. По неимѣнію при себѣ 
термометра въ дорогѣ, я не могу сказать сколько было градусовъ 
тепла, но думаю, что не болѣе 20, а скорѣе менѣе.



Съ трехъ часовъ дождь сталъ итти съ небольшими перерывами и 
вообще началъ уменьшаться въ своей силѣ, п я замѣтилъ, что второй 
слой облаковъ опустившись смѣшивается съ нижнимъ слоемъ, который 
подымается. Солнца, тѣмъ не менѣе, не было видно. Тучи получили 
болѣе темный, синій цвѣтъ, причемъ во многихъ мѣстахъ верхушки 
ихъ ярко золотились. Третій слой облаковъ тоже потемнѣлъ и измѣ
нялъ свои Формы, видимо подымаясь выше.

Въ % часа я выѣхалъ изъ с. Копани черезъ Водопойную почтовую 
станцію и въ 7 часовъ вечера пріѣхалъ на станцію жел. дороги «Го- 
роховку», первую отъ г. Николаева. Во все это время каждая изъ 
набѣгавшихъ съ разныхъ сторонъ тучъ обдавала меня сильнѣйшимъ 
дождемъ и удары грома смѣшивались безпрестанно въ разныхъ на
правленіяхъ. Въ 7 часовъ небо было темноспиее и въ высотѣ не было 
замѣтно никакихъ очертаній тучъ; склоняющееся къ западу солнце 
тускло, какъ огненный шаръ, безъ лучей, свѣтило изъ за синевы; 
втораго слоя облаковъ не замѣтно было и слѣда, а внизу «ходили» 
громадныя, темносинія тучи. Слабый, порывистый вѣтеръ дулъ време
нами то съ запада, то съ сѣвера, но чаще съ востока.

Теперь скажу объ ударахъ молніи. Выше я упомянулъ, что наи
большую силу гроза имѣла между- 1% и 3 часами дня. Ровно въ 21/3 
часа я наблюдалъ слѣдующее явленіе, самаго начала котораго я къ 
сожалѣнію не замѣтилъ. Когда я взглянулъ на сѣверную часть неба, 
то увидѣлъ, что въ одномъ мѣстѣ второй слой облаковъ соединенъ съ 
нижнимъ слоемъ какъ бы трубой и въ этой трубѣ спускается огнен
ный шаръ, немного болѣе апельсина съ нѣсколько вдавленной внутрь 
срединой нижней части (см. рис. Лія 2). По мѣрѣ приближенія къ те
леграфному столбу съ громоотводомъ, шаръ сталъ удлиняться, какъ 
показано на рис. Ля 3. Затѣмъ послѣдовалъ страшный громовой ударъ 
(лошади въ испугѣ упали на переднія ноги) и я увидѣлъ какъ отъ 
проволоки громоотвода, во всю длину ея, во всѣ стороны, какъ брызги, 
посыпались искры.

Еще ранѣе этото явленія, во второмъ часу, я замѣтилъ три раза 
слѣдующее явленіе въ среднемъ слоѣ облаковъ.— Внутренность какого 
либо облака мгновенно освѣщалась, затѣмъ вспыхивалъ большой бле
стящій матовый кругъ, съ желтокрасиой срединой какъ бы отъ солнца 
за тучей, и изъ него сверкали молніи, по нѣскольку одновременно. Это 
бывало на сѣверо-западной и сѣверной сторонѣ неба. Во время свер
канія этихъ молній громовые глухіе удары раздавались какъ ружей
ная перестрѣлка.

П. Зеленый.



2. .'i. 



Т ем п ератур а  и ско р о сть  в ѣ т р а  на Эй ф елевой  б а ш н ѣ  в ъ  П а 
р и ж ѣ  и у ея ПОДОШВЫ. На башнѣ Эйфеля, самомъ высокомъ зданіи на 
землѣ, установлены самопишущіе метеорологическіе инструменты, и 
наблюденія дали любопытные результаты. Среднія разности темпера- 
туры на башнѣ Эйфеля, 301 м. надъ поверхностью почвы и 336 м. 
надъ уровнемъ моря, и въ паркѣ Сен-Моръ, 50 м. надъ уровнемъ моря 
и 14 верстъ къ В. отъ Парижа, получились слѣдующія: (цифры безъ 
знака означаютъ, что на башнѣ Эйфеля теплѣе, со знакомъ —  холод
нѣе; градусы Ц.).

Q Q Разность Р а з н о с т ь
1 ооУ  НОВ. СТИЛЬ среднихъ. наименьшихъ. наибольшихъ.

ІЮЛЬ.....................  — 2,3 0 — 4,5
А вгустъ ............  — 1,5 1,0 — 4,0
Сентябрь............  — 0,7 1,9 — 3,3
О ктябрь............  — 1,1 0,7 — 3,0
Ноябрь............... 0,1 2,0 — 1,8

Слѣдовательно во всѣ мѣсяцы наименьшія температз'ры (ночью и 
рано утромъ) на башнѣ выше, чѣмъ внизу. Въ ноябрѣ даже средняя 
немного выше на башнѣ, въ іюлѣ она значительно ниже.

Остановимся на температурахъ въ ноябрѣ. Съ 10 по 24 надъ 
средней и западной Европой былъ продолжительный антициклонъ 
(область высокаго давленія воздуха) со слабыми вѣтрами, по 
большой части Е 1, причемъ какъ обыкновенно бываетъ при такихъ 
условіяхъ поздней осенью и зимой, нижніе слои воздуха были охлаж
дены лучеиспусканіемъ. 24-го вѣтеръ перешелъ къ SSW1, небо по
крылось тучами, температура поднялась. Н а башнѣ это повышеніе 
наступило двумя днями ранѣе. Ещ е 21-го наименьшая была —  
2°0 при слабомъ SE, къ вечеру вѣтеръ усилился и перешелъ къ S и 
SSW, къ полупочн температура поднялась до 6°1, а къ 6 ч. у. 22-го 
до 9°3 и оставалась высокою по 24-е, временами была на 10° и 
выше чѣмъ въ паркѣ Сен-Моръ. 22-го въ 11 ч. у. наблюдали слѣдую
щія температуры на разныхъ высотахъ башни (высоты надъ по
верхностью почвы)

На высотѣ . . . 301 м. 10?6
» » . . .  195 » 9°1
» » . . .  115 » 4°0

Еще любопытнѣе сравненіе суточнаго хода скорости вѣтра на



башнѣ (301 м. надъ почвой) и вблизи ея, въ Парижскомъ Bureau 
Central Météorologique (на высотѣ 21 ы. надъ почвой); наблюденія 
были сдѣланы анемометрами братьевъ Р и ш ар ъ , имѣются данныя за 
12 дней іюня, 28 дней іюля и весь августъ и сентябрь 1SS9.

Метры въ секунду.
Часы Башня Bureau Отно Часы Башня Bureau Отно
утрен. Эйфеля. Central. шеніе. вечери. Эйфеля. Central. шеніе

1 8 ,4 1,7 4 ,9 1 6,3 3,2 2 ,0
3 8 ,0 1,6 4 ,9 3 6,2 2 ,8 2 ,2
5 7,5 1,6 5 ,0 5 6,7 2 ,8 2 ,4
7 6,6 1,9 3,о 7 7 ,0 2,1

С
О

С
О

9 0 j 0 2 ,4 2,3 9 8,1 2 ,0 4,1
11 5,9 2,9 2 ,0 11 8,7 1,9 4 ,5

Слѣдовательно уже на такой малой высотѣ, какъ 300 м., суточный 
ходъ скорости вѣтра совершенію иной, чѣмъ въ нижнемъ слоѣ воз
духа; здѣсь вѣтеръ усиливается среди дня, а на башнѣ становится 
слабымъ днемъ, усиливается къ ночи, слѣдовательно явленія сходны съ 
наблюденными на высокихъ горахъ. Эти данныя еще разъ указываютъ 
на необходимость наблюденій на нѣкоторой высотѣ надъ землей, хотя 
бы напр. при помощи привязанныхъ воздушныхъ шаровъ.

А. В.

С в ѣ то вы е  столбы  о т ъ  эл ектр и чески х ъ  ф онарей . 2 4  декабря при 
проѣздѣ въ 5 часовъ пополудни черезъ Дворцовый мостъ къ Невскому 
проспекту, мною ничего особеннаго замѣчено не было. Между тѣмъ 
въ 5У2 часовъ при возвращеніи на Васильевскій островъ, проѣзжая 
мпмо зданій Таможни и Академіи Наукъ меня поразили ряды высокихъ 
вертикальныхъ столбовъ на лѣвомъ берегу Невы. Столбы имѣли боль
шое сходство съ тѣми, которые замѣчаются во время сѣверныхъ сі
яній. При внимательномъ разсмотрѣніи, оказалось, что каждый совер
шенно вертикальный столбъ свѣта исходилъ отъ электрическихъ Фона
рей у Зимняго Дворца, Дворцовой площади и Невскаго проспекта. 
Цѣлый рядъ такихъ столбовъ, счетомъ болѣе десяти, представлялъ 
весьма красивое зрѣлище на протяженіи отъ восточной окраины Зим
няго Дворца и до Сенатской площади. Ширина каждаго столба со
отвѣтствовала ширинѣ Фонарей электрическихъ. Что же касается ихъ 
вышины, то по сличенію съ вершиною Исаакіевскаго собора легко 
опредѣлялось, что свѣтовые столбы достигаютъ высоты 100 саж.,



т. е. имѣли высоту вдвое большую Собора, коего высота равняется 
50 саж. Воздухъ имѣлъ температуру— 11° Д. Вѣтеръ, дувшій въ 
теченіи дня, къ пяти часамъ пополудни почти стихъ. Яркость свѣто
выхъ, совершенно бѣлыхъ, столбовъ была сильнѣе самаго яркаго 
свѣта млечнаго пути. Когда именно явленіе прекратилось мною не 
прослѣжено. А Тилло.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Meteorologische Zeitschrift redigirt von Dr. Hann und Dr. W. Koppen.
Wien 1890. (Ноябрь).

J. Kleiber, Isogradienten— Karten für die ganze Erdoberfläche, стр. 4 01—  
411. Въ этой статьѣ авторъ сообщаетъ результаты произведеннаго имъ 
изслѣдованія средняго распредѣленія атмосфернаго давленія у земной 
поверхности въ январѣ 'на основаніи карты изобаръ д-ра Х анна 
(атласъ Б ер х гау за). На основаніи этой карты интерполированіемъ 
были получены высоты барометра для точекъ пересѣченія параллелей 
0°, 5°, 1 0°,. . .съ  меридіанами 0°, 5°, 10°, . . . , по которымъ авторъ 
опредѣлилъ для каждой точки пересѣченія величины составляющихъ 
барометрическаго градіента, направленныя по меридіану и по парал
лели. Черезъ пункты съ одинаковыми градіентами были проведены 
линіи, и такимъ образомъ получились двѣ карты: одна съ линіями рав
ныхъ градіентовъ, направленныхъ по меридіанамъ, другая съ ли
ніями равныхъ градіентовъ, направленныхъ по параллелямъ. Эти карты 
приложены къ статьѣ. Вотъ результаты, полученные изъ разсмотрѣ
нія первой. Вблизи экватора проходитъ нулевая линія; она дѣлитъ зем
ную поверхность на двѣ части, въ которыхъ распредѣленіе градіента 
довольно симметрично. К ъ сѣверу и югу отъ нея приблизительно до 
параллелей 30° тянутся параллельно экватору области, въ которыхъ 
градіентъ направленъ къ экватору. Въ сѣверномъ полушаріи отъ та
кой .области отходитъ вѣтвь, охватывающая восточную и сѣверо-вос
точную части Азіи и сѣверо-западную часть Америки. За этими обла
стями, ближе къ полюсамъ, тянутся области, въ которыхъ градіентъ 
направленъ къ полюсамъ. Въ южномъ полушаріи эта область дохо-



дптъ, повпдимому, до самаго полюса (?), въ сѣверномъ же надъ Гренлан
діей п прилежащими къ ней водами находится область, въ которой 
градіентъ направлёнъ къ югу. Наибольшіе меридіональные градіенты 
находятся въ январѣ въ сѣверномъ полушаріи, именно наибольшій гра
діентъ отъ С. къ ІО. на сѣверо-востокѣ Сибири, а наибольшій отъ ІО. 
къ С. близь устья Лемы.

Вторая карта представляетъ менѣе законности. Наибольшій гра
діентъ отъ 3. къ В. находится къ западу отъ Охотскаго моря, а наи
большій отъ В. къ З . на СЗ-Ѣ Америки. Такимъ образомъ области наи
большихъ градіентовъ являются тѣсно связанными съ областью Сибир
скаго полюса холода.

По направленіи баром, градіента можно судить о направленіи 
вѣтра, почему карты, составленныя К лейбером ъ  имѣютъ значеніе 
при изслѣдованіи общаго движенія атмосферы.

М. Möller, Die Anwendung des Gesetzes der Flächen auf atmosphärische 
Strömungen, стр. 411 — 418. Эта статья содержитъ нѣкоторыя замѣчанія 
на статью Сименса «Ueber das Allgemeine Windsystem der Erde», 
помѣщенную въ M eteor.Zeitschr. 1890г., стр. 321 и потому не мо
жетъ быть разсмотрѣна иначе, какъ въ связи съ этой и другими по
добными статьями, которыхъ въ послѣднее время появилось нѣсколько.

Verhältniss der Luftbewegungen zur Vertheilung der Rotationsmomente und 
der potentiellen Temperaturen in der Atmosphäre, стр. 418 — 421. Эта
статья содержитъ въ себѣ нѣкоторыя замѣчанія М ёллера въ пояс
неніе статей Г ельм ольц а о движеніяхъ атмосферы.

Angot, Uber die tägliche Oscillation des Barometers, стр. 4 2 1 — 425. 
Подъ этимъ заглавіемъ помѣщенъ реФератъ работы Angot: «Etude 
sur la marche diurne du baromètre», напечатанной въ Annales du Bu- 
rean Central Météor. de France, 1887.

I. Pernter, Ein Wunsch in Betreff der Ergebnisse der Anemometer—Auf
zeichnungen, стр. 4 2 5 —427. Авторъ замѣтки предлагаетъ помѣщать 
въ ежегодникахъ, издаваемыхъ метеорологическими учрежденіями, за 
годъ, а, если можно, то и за отдѣльные мѣсяцы, таблицы, представ
ляющія суточный ходъ пути, проходимаго вѣтромъ каждаго направ
ленія, а также суточный ходъ повторяемости вѣтровъ каждаго на
правленія. К ъ замѣткѣ приложена примѣрная таблица, составленная 
для З е п ти с а  (Säntis).



Studien über den Einfluss des Mondes auf die Witterung, стр. 427—  
429. Уже въ 1886 году капитанъ Зеем ан ъ  на основаніи наблюденій 
Гамбургской обсерваторіи отъ 1876 до 1883 года пришелъ къ тому 
выводу, что въ промежутокъ времени отъ сентября до января, нѣ
сколько спустя послѣ полнолунія, въ среднемъ выводѣ барометръ 
стоитъ наиболѣе низко, около ate первой четверти наиболѣе высоко. 
Этотъ интересный выводъ подтвержденъ недавно изслѣдованіями 
г. М ейера, воспользовавшагося наблюденіями, произведенными въ 
Христіаизундѣ, Брестѣ, Гамбургѣ, Мюнхенѣ и Мемелѣ за 18 лѣтъ 
отъ 1869 до 1886 г. Что касается другихъ мѣсяцевъ, то въ нихъ 
такой зависимости высоты барометра отъ положенія луны, не замѣ
чается.

К. Weihrauch, Bildung von Thaupunkt-Mitteln, стр. 4 29— 432. Авторъ 
доказываетъ, что для опредѣленія средней мѣсячной температуры 
«точки росы» не слѣдуетъ брать средней мѣсячной температуры воздуха, 
когда соотвѣтствующая средняя мѣсячная упругость водянаго пара 
наибольшая, какъ иногда дѣлаютъ. Эта температура всегда выше истин
ной, для опредѣленія которой необходимо брать среднее ариѳметическое 
изъ всѣхъ температуръ точекъ росы, соотвѣтствующихъ отдѣльнымъ 
днямъ.

I. Hann, Zum Klima von Alaska, стр. 432— 435. Нѣсколько замѣчаній 
относительно климата сѣверо-западной оконечности Сѣв. Америки, на 
основаніи изданныхъ Signal Service «Contributions to the Natural 
History of Alaska». Въ этой мѣстности три метеорологическихъ 
станціи: S. Michaels на Аляскѣ, Iliuliuk на о. Уналашкѣ и Гавань Чи
чагова на A lta Island (Алеутскіе о-ва). Господствующими вѣтрами 
являются южные, дѣлающіе мѣстопребываніе здѣсь возможнымъ. Ту
маны зимою бываютъ рѣдко, гораздо чаще дѣтомъ. Полярныя сіянія 
наиболѣе часты, въ самые холодные мѣсяцы.

I. Hann, Resultate der meteorologischen Beobachtungen zu San-Salvador 
im Jahre 1889, стр. 435.

G. Meyer, Ueber eine neue auscheinende Periodicität in der Barometerbe
wegung, стр. 436. Авторъ, объ изслѣдованіяхъ котораго выше было 
говорено (вліяніе луны на высоту барометра), на основаніи собран
наго имъ для этихъ изслѣдованій матеріала полагаетъ, что существуетъ 
46 дневный періодъ колебаній барометра: въ теченіи 23 дней баро
метръ понижается, въ теченіи слѣдующихъ повышается.

Мотсоролог. Вѣстп. Л* 2.



I. Hann, Klima von Quadeloupe, стр. 437— 438. Замѣтка на основа
ніи статьи Б онам е относительно климата Гваделупы, помѣщенной въ 
Annales du Bureau Central mét. de France Année 1885, IV; Mét. 
générale. Метеор, наблюденія производятся въ Point-à-Pitre, на 
о-вѣ Гваделупы, одномъ изъ Антильскихъ и количество дождя за 
годъ (1878— 1884г.) 1778 мм. Дождливое время начинается въ іюлѣ 
п кончается въ октябрѣ. Дожди падаютъ большею частью ночью. Съ 
октября до марта господствуютъ EN E вѣтры, съ мая до сентября 
SE; въ промежуточное время вѣтры перемѣнные.

Время, въ теченіе котораго бываютъ ураганы— отъ іюля до 
октября.

Krankenhagen, Zum Klima von Meldorf, стр. 439.

Ueber das Klima von Britisch Honduras, стр. 439— 440.

П. Броуновъ.

American Meteorological Journal. Ann. Arbor, Mich. U. S. A. 8°.

Въ книжкахъ за сентябрь, октябрь п ноябрь 1890 г. Американ
скаго метеорологическаго журнала (Ля 5 по 7, тома VII) помѣщены 
слѣдующія болѣе значительныя статьи:

А. Hoogewerfe, Magnetic. Observations a t the U. S. Naval Ob
servatory, стр. 241— 243.

H. A. Hazen: Espy’s experiments in storm generation, стр. 2 43—  
247.

W. Ferrel: Espy’s experiments in storm generation, стр. 337— 340. 
Извѣстный американскій метеорологъ Эспи (Espy) между 1838 и 
1 8 4 1 г . произвелъ нѣсколько опытовъ надъ охлажденіемъ ненасыщен
наго и насыщеннаго воздуха при расширеніи (уменьшеніи давленія). 
Опыты были довольно грубы и самъ Эспи придавалъ имъ лишь ка
чественное, а не количественное значеніе. Х эзен ъ  (Hazen) почему-то 
думаетъ, что вся современная теорія циклоновъ основана на этихъ не
совершенныхъ опытахъ и поэтому находитъ ее неосновательною, 
а Ф ерр  ель (Ferrel) доказываетъ ему, что это несправедливо, и 
что таблицы и Формулы Х ан н а, дающія охлажденіе влажнаго 
воздуха при поднятіи и расширеніи основаны па точныхъ опытахъ



Р еньо , К л ау зіу са , Ц ей н ера  и другихъ извѣстныхъ физиковъ, а 
выводы согласны съ выводами сэра-Уилліама Томсона.

Е. В. Garriott: Origin, of storms, стр. 247— 250. Tornado power, 
стр. 321 — 324.

H. Faye: Figures relating to trombes et tornadoes, стр. 257—  
262. Accessory phenomena of cyclones, стр. 295— 303 и 340— 350. 
Знаменитый Французскій астрономъ Ф э (Faye) напечаталъ цѣлый рядъ 
статей, начавшихся еще ранѣе сентябрьской книжки. Всѣ онѣ касаются 
циклоновъ и сопровождающихъ ихъ явленій и защищаютъ любимую 
теорію автора о нисходящемъ движеніи воздуха при этихъ явленіяхъ, 
въ противность большинству метеорологовъ, принимающихъ восходя
щее движеніе.

Finley: State tornado Charts, Kentucky, Tenessee, стр. 251— 257. 
Nebrasca, стр. 303— 306. Авторъ извѣстенъ своими изслѣдованіями 
торнадовъ —  опустошительныхъ бурь на маломъ пространствѣ, осо
бенно часто бывающихъ въ штатахъ по среднему теченію Миссисиппи 
и его притокамъ. Рядъ статей его о торнадахъ въ отдѣльныхъ штатахъ 
тянется уже второй годъ. Здѣсь даются свѣдѣнія о каждомъ торнадѣ, 
отдѣльно для каждаго графства, съ указаніемъ дня и часа, вида тучъ, 
направленія движенія и ширины полосы, захваченной торнадомъ, за
тѣмъ общая сводная таблица для каждаго штата по мѣсяцамъ и карта 
путей этихъ бурь.

М. W. Harrington: Forests and soil temperatures, стр. 263— 275. 
Temperatures in and near forests,, стр. 307— 314. Обстоятельный ана
лизъ лѣсныхъ метеорологическихъ наблюденій въ Германіи, причемъ 
принятъ во вниманіе и извѣстный сборникъ Wollny: Forschungen auf 
dem Gebiete des Agriculturphysik. Авторъ подвергаетъ среднія даль
нѣйшему вычисленію посредствомъ гармоническаго анализа.

Conger: Rainfall in Michigan. September, стр. 276— 27S. Octo
ber, стр. 314— 316. November, стр. 369— 371. Директоръ метео
рологическаго учрежденія штата Мичиганъ помѣщаетъ рядъ статей 
объ осадкахъ своего штата за каждый мѣсяцъ, каждая сопровождается 
картой. Эти данныя основаны на 15 лѣтнихъ наблюденіяхъ. Сѣть до
вольно густа въ южной части штата и очень рѣдка въ сѣверной, мало 
населенной. Авторъ оканчиваетъ статью о ноябрьскихъ осадкахъ слѣ
дующими вѣрными замѣчаніями: «Очень жаль, что мы не имѣемъ свѣ-
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дѣній за прежніе года о количествѣ выпадающаго снѣга, а также о 
высотѣ снѣга, подобныя тѣмъ, которыя мы имѣемъ теперь. Такія свѣ
дѣнія были бы особенно полезны для сельскпхъ хозяевъ».

L. Rotch, Meteor. Congress at Limoges, France. Отчетъ о сообщені
яхъ на секціи метеорологіи п физикп земнаго шара на собраніи Фран
цузской ассоціаціи наукъ съ 7— 14 августа 1890 г.

The influence of а covering of snow on the ground, on climate and wea
ther. Довольно обстоятельное извлеченіе главныхъ пунктовъ работы 
«Снѣжный покровъ» А. Воейкова. Приведя ихъ, рецензентъ обращаетъ 
вниманіе па важность изслѣдованія снѣжнаго покрова въ Соединенныхъ 
Ш татахъ п необходимость включенія свѣдѣніи о глубинѣ снѣга въ ме
теорологическіе бюллетени и синоптическія карты.

Quarterly Journal Royal Meteorological Society. London.

Въ послѣднихъ двухъ JtëJVü журнала (July, October 1890) англійскаго 
метеорологическаго общества помѣщены слѣдующія, болѣе важныя 
статьи.

Whipple, Marriott Exhibition of instruments, стр. 141 — 14C. Photo
graphy in relation to Meteorological work, стр. 146— 151. Тоже, 
179 — 186. Въ Англіи, какъ извѣстно, Фотографія уже давно примѣ
нена для записи показаній метеорологическихъ инструментовъ. Въ 
1890 году въ Лондонѣ была выставка инструментовъ, на которой при
мѣненіе Фотографіи къ метеорологіи заняло не послѣднее мѣсто. Было 
между прочимъ много Фотографій облаковъ, молніи, видовъ мѣстно
стей, опустошенныхъ торнадами и т. д.

Harding: The cold period a t the beginning of March 1890, стр. 
152— 168. Въ началѣ марта 1890 г. было нѣсколько очень холод
ныхъ дней въ западной Европѣ, особенно въ Англіи, морозы были 
повсемѣстно, даже па о. Джерси въ Англійскомъ каналѣ, а въ Бед- 
дингтонѣ близъ Лондона 4-го было—  14,7 Ц. температура, рѣдко на
блюдаемая въ Англіи даже и среди зимы. Авторъ даетъ очень обстоя
тельныя цифровыя таблицы и карты наименьшихъ температуръ 3-го 
и 4-го. Онъ также приводитъ ежечасныя наблюденія надъ давленіемъ, 
температурой и направленіемъ и силой вѣтра въ Гриипчѣ, Кыо и 
Фальмутѣ. Въ первыхъ мѣстахъ 3-го вѣтеръ былъ почти весь день



С и СВ, сила болѣе 18 километровъ въ часъ и доходила до 32,5, а въ 
Фальмутѣ до 43. Наименьшая температура въ Гриничѣ была—  10,5, 
такая же какъ въ мартѣ 1845 г. Нпже она не падала въ мартѣ за 
50 лѣтъ, а въ другіе мѣсяцы съ января 1881 г., а самая низкая за 
50 лѣтъ была—  15,6 въ январѣ 1841 г. Средняя температура марта 
1890 г. была па 0,7 выше 50 лѣтней средней, наибольшая 20,4 очень 
высокая для окрестности Лондона, въ Гриничѣ мѣсячная амплитуда 3 1°9 
болѣе чѣмъ когда либо въ мартѣ за 50 дѣтъ.

Clark. Thunderstorm and Whirlwind at York June 8, 1890, стр. 
169— 178. Описаніе грозы и бури въ Іоркѣ, на сѣверѣ Англіи, съ 
картой изобаръ и діаграммами.

Tripe, Rainfall of the globe, comparative chronological account of 
some of the principal records, стр. 193— 204. Цѣль этой статьи изслѣ
довать измѣненіе количества осадковъ въ многолѣтніе періоды. По
этому онъ беретъ самые длинные ряды наблюденій печатныхъ и ру
кописныхъ. Самые длинные ряды дождемѣрныхъ наблюденій слѣдующіе. 
Въ Парижѣ онѣ начинаются съ 1689, но есть нѣсколько перерывовъ. 
Въ Падуа, съ сѣверной Италіи, наблюденія начались въ 1725 г. и про
должаются до сихъ поръ. Съ 1726 г. начинаются наблюденія въ Англіи 
и хотя ни въ одномъ мѣстѣ не продолжались непрерывно, но Сей- 
монсъ (Symons) соединилъ наблюденія нѣсколькихъ станцій и полу
чилъ общія среднія для Англіи.

Количество осадковъ измѣняется въ очень широкихъ размѣрахъ. 
Если принять количество самаго дождливаго года за 100, то самый 
сухой далъ въ Лондонѣ 49, на С. Бернарѣ 14, а въ Сан-Діего въ 
южной Калифорніи 11. Во всѣхъ остальныхъ длинныхъ рядахъ цифры  
колеблятся между 14 и 49. Всего болѣе колебанія въ мѣстахъ при
морскихъ или близкихъ къ морю между 30° и 47° с. л ю. шпроты напр. 
въ Европѣ въ Генуѣ, Марсели, Ла Рошели, въ Сѣверной Африкѣ 
въ Оранѣ, въ сѣверной Америкѣ въ Сан-Діего (Калифорнія) и Новомъ 
Орлеанѣ, въ южной Америкѣ въ Бахіа Бланка (подъ 39° на В. берегу).

Авторъ разсматриваетъ затѣмъ повторяются ли дождливые и 
сухіе годы періодически пли нѣтъ. Въ Англіи и въ Падуа годы 
болѣе дождливые и болѣе сухіе обыкновенно отстоятъ на три года 
одинъ отъ другаго. Это то, что онъ называетъ крайними перваго по
рядка. Болѣе значительныя отклоненія отъ средней (второго порядка) 
повторяются среднимъ числомъ въ слѣдующіе промежутки лѣтъ.



Англія...........................
Дождливые.

9,85
Сухіе,

9,14
П адуа........................... 11,08 10,84
М иланъ........................ 10 9,10
Ж ен ева........................ 9,14 7,88
Восточп. часть Соеди

ненныхъ Ш татовъ . 9,29 9,33

Эти періоды нѣсколько приближаются къ 11 лѣтнему періоду сол
нечныхъ пятенъ, но далеко не вполнѣ.

Затѣмъ отклоненія болѣе значительныя (третьяго порядка) пов
торяются въ періоды отъ 24 до 34уа лѣтъ.

Затѣмъ является вопросъ, одновременно ли бываютъ дождливые 
и сухіе годы на большихъ пространствахъ пли нѣтъ?

1S72 годъ былъ необыкновенно дождливъ во всей западной Е в
ропѣ отъ Упсалы въ Швеціи до Португаліи, а также и въ Капской 
колоніи, затѣмъ 1 8 3 8 п  1879 были также очень дождливы въ Европѣ, 
1846, 1874 и 1884 въ Азіи, 1862 и 1884 въ Калифорніи, 1846 п 
1878 въ восточной и средней полосѣ Соединеиныхъ Ш татовъ. 1878 
годъ далъ самую большую среднюю изъ всѣхъ станцій сѣв. полушарія.

Въ южномъ полушаріи 1872 п 1878 года были дождливые, Л 
если соединить оба полушарія, то самую высокую среднюю даютъ 
1878, 1879 и 1883.

Самыми сухими оказались въ Европѣ 1849, 185.4, 1861, 1863, 
въ Азіи 1855, 1857, 1860, въ Калифорніи 1863, 1877, въ восточ
ной и средней части Соединеиныхъ Ш татовъ 1884 и 1885, а самую 
низкую среднюю для сѣвернаго полушарія дали 1854 и 1863. Въ 
южномъ полушаріи самый сухой годъ 1861, а въ обѣихъ вмѣстѣ 
1854 и 1861.

Въ послѣднее время въ сѣверномъ полушаріи самые дождливые 
годы встрѣчаются между 1870— 84, а самые сухіе 1 8 4 9 — 66 годами. 
Авторъ замѣчаетъ, что дождливые въ Европѣ годы 1838— 39 и 1872 
почти совпадаютъ съ наибольшимъ количествомъ солнечпыхъ пятенъ 
въ 1837 и 1870, а вокругъ наименьшаго количества въ 1856 рас
полагаются самые сухіе годы.

Dines, M utual influence of two pressure plates upon each other, стр. 
2 0 5 — 208 u Variationss of pressure caused by wind blowing across 
the mouth of a tube, стр., 208— 213. Авторъ этой статьи уже нѣ
сколько лѣтъ занимается опытами надъ давленіемъ вѣтра. Этотъ во-



просъ очень важенъ не только для метеорологіи, но и для практиче
ской жизни. Ему будетъ посвѣщена особая статья въ «Вѣстникѣ».

Ellis, On the mean tem perature derived, from daily maximum 
and minimum readings, as depending ou the time in which the ther
mometers are read., стр. 213.

Ellis, on the relative prevaleuce of different winds at Grennwich 
1841— 1889, стр. 221— 225.

Macdowal, on some recent variations of wind at Greenwich, стр. 
2 26— 228. Авторъ послѣдней статьи указываетъ на увеличеніе числа 
восточныхъ вѣтровъ съ 1860 — 1889 годъ въ Грининѣ, близъ 
Лондона, и на увеличеніе колебанія ихъ числа. Всего менѣе восточныхъ и 
всего болѣе южныхъ вѣтровъ наблюдали въ 1872 году, самомъ дож
дливомъ за 50 лѣтъ, всего болѣе восточныхъ было въ 1885 г.

Maclear, action of lightning during the thunderstorms of June 7 and 
8, 1889 стр. 229— 232.

Кромѣ этихъ статей помѣщены протоколы общества и библі
ографія.

ѴІН Съѣздъ Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей въ С.-Петер
бургѣ съ 28 декабря 1889 по 7 января 1890 г. С.-Петербургъ,

1890. 8°.

Въ вышедшемъ томѣ трудовъ Съѣзда, изданномъ подъ редакціей 
Д. И. М енделѣева напечатано нѣсколько статей по метеорологіи или 
имѣющихъ интересъ для метеорологовъ. Такъ какъ на съѣздѣ не было 
секціи метеорологіи, то эти сообщенія сдѣланы въ разныхъ секціяхъ, 
кромѣ того и на одномъ изъ общихъ собраній и въ соединенныхъ за
сѣданіяхъ съѣзда п ученыхъ обществъ. Привожу эти работы въ томъ 
порядкѣ, въ которомъ они помѣщены въ изданіи Съѣзда.

Проф. Клоссовскій о главныхъ моментахъ въ исторіи развитія физическаго 

землевѣдѣнія и объ организаціи физико-географическихъ изслѣдованій. (Третье 
общее собраніе, стр. 50— 58). Блестящая рѣчь проФесора К лоссов- 
скаго  познакомила собраніе съ настоящимъ положеніемъ вопроса, съ 
достигнутыми результатами п тѣмъ, что еще предстоитъ сдѣлать. 
Вслѣдствіе сжатости изложенія, весьма трудио дать извлеченіе изъ 
этой рѣчи.



М. И. Венюковъ. О высыханіи озеръ въ Азіи. (Соединенное собраніе С.-Пе
тербургскаго общества естествоиспытателей и членовъ V III съѣзда, 
стр. 77— 80).

Нашъ извѣстный географъ М. И. В еню ковъ, обращая вниманіе 
на общеизвѣстный Фактъ высыханія озеръ въ Азіи, указываетъ иа 
важность этого явленія и на необходимость его изслѣдованія. Онъ пе
редаетъ, что его краткое сообщеніе по этому поводу въ Парижской 
академіи наукъ и напечатанная имъ статья обратили па себя такое 
вниманіе, что начальникъ Французской геодезической съемки генералъ 
Перье немедленно распорядился постановкой прочныхъ знаковъ на бе
регахъ Алжирскихъ и Тунпскихъ шоттовъ (озеръ) и производствомъ 
наблюденій и заканчиваетъ свое сообщеніе слѣдующими замѣчаніями: 
«Я имѣю смѣлость думать, что для Россіи вопросъ о дальнѣйшей судьбѣ 
среднеазіатскихъ озеръ важнѣе, чѣмъ вопросъ объ алжирскихъ шот- 
тахъ для Франціи, потому что у послѣдней много есть колоній съ до
статочно влажною атмосферою и производительною почвою, а у насъ 
ихъ нѣтъ (кромѣ Амурскаго водоема). Рѣшаюсь поэтому предложить 
дѣло на благосклонное обсужденіе научно-авторитетнаго собранія какъ 
«Съѣздъ русскихъ естествоиспытателей 1889— 90 г. въ С. Петер
бургѣ».

Ими. Рус. Географическое общество уже три года тому назадъ 
занялось этимъ вопросомъ и издало инструкцію для наблюденія надъ 
усыханіемъ озеръ, съ того времени въ Запискахъ по Общей Геогра
фіи, т. XX, напечатана важная раб о там . Н. Ф илиппова объ измѣ
неніи уровня Каспійскаго моря, но по изученію другихъ соленыхъ 
озеръ, къ сожалѣнію, съ того времени ничего не сдѣлано. Поэтому 
напоминаніе М. И. В еню кова далеко не лишнее.

А. А. Тилло. Орографія Европейской Россіи на основаніи гипсометрической 

карты. (Торжественное собраніе Ими. Рус. Географическаго общества 
и членовъ V III съѣзда, стр. 85— 96). Упоминаемъ объ этой работѣ 
потому, что высота имѣетъ огромное вліяніе на температуру и влаж
ность воздуха и осадки. Работа А. А. Тилло первая въ своемъ родѣ 
дающая ясное понятіе о высотахъ Европейской Россіи, мало того, это 
первая гипсометрическая карта для равнинъ. Слово равнины здѣсь ко
нечно должно пониматься не въ буквальномъ смыслѣ, а обозначаетъ 
мѣстности ниже 150 саж. надъ уровнемъ моря; разности высотъ встрѣ
чающіяся на нашей равнинѣ настолько велики, что имѣютъ вліяніе 
напримѣръ иа продолжительность снѣжнаго покрова, время посѣва и 
уборки полевыхъ-растеній и т. д. На картѣ г. Тилло ясно видно, что



значительныя высоты Европейской Россіи тянутся вообще съ сѣвера 
на югъ, а не съ востока на западъ, какъ до сихъ поръ предполагали.

Графъ А, В. Олсуфьевъ. Соотношеніе осадковъ къ температурѣ и другіе 

метеорологическія явленія при различныхъ урожаяхъ ржи и овса въ средней по* 

лосѣ Россіи. (Торжественное Собраніе Императорскаго Вольнаго Эко
номическаго Общества и членовъ съѣзда, стр. 96 — 106). Занимаясь 
уже болѣе 10 лѣтъ метеорологическими наблюденіями въ своемъ имѣ
ніи Нпкольскомъ-Горушкахъ Московской губерніи и вмѣстѣ съ тѣмъ 
ведя хозяйство, графъ О лсуф ьевъ  задался цѣлью изслѣдовать влія
ніе метеорологическихъ Фактовъ на урожаи двухъ главныхъ хлѣбовъ 
нашей средней полосы. Онъ представилъ собранію весьма обстоятель
ныя графическія и цифровыя таблицы и пришелъ къ слѣдующимъ за
ключеніямъ.

Для ржи омъ принимаетъ три періода: 1 отъ появленія первой ве
сенней зелени до полнаго развитія трубки, 2 отъ начала колошеиія до 
цвѣтенія, 3 отъ цвѣтенія до жатвы. Въ первомъ періодѣ самое важ
ное вліяніе имѣетъ тепло; тѣ годы, въ которые растенія получили бо
лѣе тепла въ первый періодъ, были всего урожайнѣе и обратно дожди 
въ этотъ періодъ скорѣе вредны; такъ въ три лучшіе года, давшіе въ 
среднемъ 101 пзгдъ зерна съ десятины получилось въ среднемъ тепла 
348°, а дождя 33 мм.; въ три года со среднимъ урожаемъ получено 
въ среднемъ тепла 288°, а дождя 45 мм. Наконецъ въ три года съ 
худшимъ урожаемъ тепла было получено 278°, дождя 89 мм.

Въ теченіи втораго и третьяго періода дожди способствуютъ об
разованію соломы. Въ годы хорошихъ урожаевъ температура въ ра
стительный періодъ выше и ясныхъ дней болѣе, чѣмъ въ неурожайные.

Для овса граФЪ О лсуф ьевъ дѣлитъ растительный періодъ на двѣ 
части, отъ посѣва до колошенія и отъ колошенія до уборки. Для 
овса дождь имѣетъ большое значеніе, въ дождливыя годы получается 
наибольшій урожай; а именно среднее количество дождя во весь р а
стительный періодъ въ лучшіе года 343 мм., въ годы средняго уро
жая 280 мм., въ годы плохаго 228 мм. Нельзя не согласиться со слѣ
дующимъ замѣчаніемъ автора, что еслибъ другіе хозяева произво
дили такія же наблюденія, какъ онъ, то получился бы драгоцѣнный 
матеріалъ, изъ котораго можно было бы сдѣлать подобные выводы 
для другихъ мѣстностей Россіи.

Рѣчь В. И. Ковалевскаго: запросы современнаго сельскаго хозяйства къ 

естествознанію (тамъ же, стр. 102— 112) касается очень обширнаго



круга задачъ, но касается и вліянія атмосферныхъ условій на сельское 
хозяйство и очень опредѣленно указываетъ на необходимость широкаго 
развитія метеорологическихъ наблюденій въ связи съ жизнью растеній 
и хозяйственными результатами ихъ воздѣлыванія. Отдавая справед
ливость тому, что уже сдѣлано Имп. Рус. Географическимъ Обще
ствомъ па этомъ поприщѣ, В. И. К о вал ев ск ій  находитъ, что на 
этомъ пельзя остановиться, и особенно рекомендуетъ устройство од
ной большой станціи на пашемъ степномъ югѣ, гдѣ бы производились 
метеорологическія наблюденія посредствомъ наплучшпхъ приборовъ 
и цѣлесообразное изданіе ихъ, а также производство растптелыю- 
Фпзіологпческихъ опытовъ.

Рѣчь П. А. Бильдеринга: о значеніи опытныхъ станцій и полей (тамъ же, 
стр. 112— 118) также упоминаетъ о необходимости метеорологиче
скихъ наблюденій для сельскаго хозяйства.

Въ предложеніи В. В. Донучаева о детальномъ изслѣдованіи С.-Петер

бурга и его окрестностей (Соединенное собраніе секцій съѣзда, стр. 118—  
123) упоминается о необходимости метеорологическихъ и геотермиче
скихъ наблюденій, изслѣдованій высоты и состава водъ Невы и ея при
токовъ, невскаго льда н т. д.

П. А. Костычевъ. Связь между почвами и нѣкоторыми растительными форма

ціями. (Секція ботаники стр. 37— 60).
Въ этой обширной статьѣ профессоръ К о сты ч евъ  касается и 

климатическихъ условій и, сопоставляя между собою среднюю темпе
ратуру, число дней съ осадками и количество осадковъ въ сѣверной 
части черноземной полосы и сосѣднихъ съ нею мѣстностяхъ не черно
земной полосы доказываетъ этимъ, что незначительныя различія кли
мата не могли вызвать въ одномъ случаѣ преобладаніе степныхъ рас
теній, образовавшихъ черноземъ, въ другомъ преобладаніе лѣсовъ. 
Онъ ищетъ причинъ сзчцественнаго различія растительности не въ 
климатѣ, а въ почвѣ и приводитъ мнѣніе извѣстнаго американскаго 
геолога Уитнея (Whitney), что почвы съ очень мелкими частицами (чер
ноземъ, лёссъ и т. д.) благопріятны для травянистой стенной расти
тельности въ широкомъ смыслѣ (злаковъ, бобовыхъ, сложно-цвѣтныхъ 
и т. д.), между тѣмъ какъ болѣе грубыя почвы (супесчаныя, песча
ныя, каменистыя) оказываются болѣе благопріятными для лѣсной 
растительности. Онъ указываетъ между прочимъ и на то, что буйная 
степная растительность является условіемъ, затрз'дияющимъ ростъ 
лѣса, такъ какъ степныя травы отнимаютъ всю влагу у деревьевъ.



Профессоръ К о сты ч евъ  приходитъ къ слѣдующимъ заключе
ніямъ:

1) Степныя растительныя Формаціи въ преріяхъ, пампасахъ п 
европейско-азіатскихъ степяхъ всегда находятся па почвахъ съ тонко- 
измельченными частицами, трудно проницаемыхъ для воды и обла
дающихъ большою влагоемкостыо. Лѣса поселяются первоначально 
на почвахъ противоположнаго характера.

2) Размѣщеніе тѣхъ и другихъ Формацій п границы между ними 
опредѣляются не климатомъ.

3) Количество воды лѣтнихъ дождей, доставляемое растительнымъ 
корнямъ въ степяхъ разсматриваемыхъ мною странъ, опредѣляется 
главнымъ образомъ почвенными условіями. Метеорологическія данныя 
о количествѣ дождевой воды не даютъ никакого понятія о снабженіи 
степныхъ растеній водою.

4) Вслѣдствіе почвенныхъ условій степныя растенія указанныхъ 
странъ лѣтомъ находятся въ такихъ условіяхъ, какъ если бы лѣтніе 
дожди были очень рѣдки и малы.

5) Растенія въ степяхъ разсматриваемыхъ странъ живутъ почти 
исключительно на счетъ запаса зимней воды и потому отличаются 
кратко-временнымъ періодомъ вегетаціи.

С) Н а почвахъ крупнозернистыхъ растенія могутъ пользоваться 
водою всѣхъ лѣтнихъ дождей и потому на подобныхъ почвахъ посе
ляются лѣса и вообще растенія съ долговременнымъ періодомъ ве
гетаціи.

7) Степныя Формаціи могутъ вытѣсняться лѣсами, и даже неиз
бѣжно вытѣсняются ими, безъ всякаго вліянія какихъ либо измѣненій 
климата.

И. Я. Акинфіевъ. Фенологическія наблюденія надъ растеніями окрестно

стей Екатеринославля. (Секція ботаники, стр. 62 — 83). Авторъ этой 
статьи, сдѣлавшій много изслѣдованій надъ періодическими явленіями 
жизни растеній и производящій вмѣстѣ съ тѣмъ метеорологическія 
наблюденія, приводитъ множество данныхъ того и другаго рода и 
вмѣстѣ съ тѣмъ приходитъ къ заключенію, что такъ какъ расцвѣ
таніе растеній совершается изъ года въ годъ почти въ одномъ и 
томъ же порядкѣ, то по отношенію къ температурѣ нужно считать, 
что всякое растеніе зацвѣтаетъ тогда, когда въ воздухѣ накопится 
опредѣленное количество тепла, когда будетъ опредѣленная сумма сред
нихъ температуръ воздуха, случится ли это черезъ недѣлю или мѣсяцъ 
послѣ открытія весны, иначе сказать онъ принимаетъ въ разсчетъ



суммы температуръ воздуха. Изъ приведенныхъ имъ таблицъ видно 
однако, что эта сумма колеблется въ довольно значительныхъ размѣ
рахъ, такъ напримѣръ, средняя сумма температуръ для 150 видовъ 
цвѣтущихъ растеніи 442°, въ 1886 г. 435°, 1887 454°, въ 188S 
470°, 1889— 416°, колебаніе слѣдовательно 54 пли болѣе 12% суммы. 
Авторъ приписываетъ значительное колебаніе вліянію температуры 
почвы, влажности и облачности. Первымъ днемъ весны опъ считаетъ 
день разцвѣта подснѣяшика.

Н. Я. Диннивъ. Ледники Кавказа. (Секція географіи, стр. 35 —  38). 
Въ этой статьѣ есть немногія данные о вліяніи климата, особенно ко
личества осадковъ на ледники.

Б. Срезневсній. О метеорологическихъ наблюденіяхъ на воздушныхъ ша
рахъ. (Тамъ же, стр. 55— 59). Въ этой статьѣ приведены данные отно
сительно наилучшпхъ условій для опредѣленія положенія шара по на
блюденіямъ въ разныхъ точкахъ на землѣ во время его полета, а также 
описаніе инструментовъ, приспособленныхъ для наблюденій надъ дав
леніемъ, температурою и влажностью во время полета. Особеннаго 
вниманія по словамъ г. С р езн евскаго  и другихъ знатоковъ дѣла за
служиваетъ психрометръ-пращъ, принятый на судахъ Русскаго воен
наго Флота. Онъ очень чувствителенъ, т. е. быстро принимаетъ темпе
ратуру окружающаго воздуха и имъ можно наблюдать температуру 
воздуха и на солнцѣ.

А. Воейковъ.

Метеорологическій Сборникъ. Томъ I, выпускъ первый, издаваемый 
Императорскою Академіею Наукъ, подъ редакціею директора Главной 

Физической Обсерваторіи Г. И. Вильда.

Таково заглавіе новаго русскаго изданія, посвященнаго спеці
альнымъ статьямъ по метеорологіи, климатологіи и земному магне
тизму. Означенный Сборникъ существовалъ и ранѣе, но издавался 
на нѣмецкомъ языкѣ, такъ что не могъ имѣть значительнаго распро
страненія среди русской публики. Лишь нѣкоторые статьи переводи
лись иа русскій языкъ и помѣщались въ запискахъ Императорской 
Академіи Наукъ. 5-го декабря 1889 г. Академія постановила изда
вать Метеорологическій Сборникъ въ видѣ двухъ параллельныхъ из
даній иа русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Нынѣ вышедшій въ свѣтъ



I томъ русскаго изданія соотвѣтствуетъ XIII тому нѣмецкаго изданія 
и заключаетъ подъ общими съ послѣдними нумерами 6 слѣдующихъ 
статей: 1) Шеирока: Сопоставленіе результатовъ нѣсколькихъ срав
неній нормальныхъ барометровъ въ Европѣ; 2) Э. Лейста: О вліяніи 
срока отсчетовъ на показанія максимумъ и минимумъ термометровъ; 
3) Э. АссаФрея: Магнитныя наблюденія въ Эриванской губерніи въ 
1888 г.; 4) Э. ИІтеллинга: Магнитныя наблюденія, произведенныя 
лѣтомъ 1888 г. въ области Лены; 5) Э. Бергъ: Грозы въ Россіи 
въ 1886 г. и 6) Б . Срезневскаго: О снѣжныхъ заносахъ на желѣз
ныхъ дорогахъ въ Россіи. Всѣ статьи, помѣщенныя въ Сборникѣ, вы
ходятъ въ свѣтъ отдѣльными нумерами, до заключенія соотвѣтствую
щаго выпуска, а потому и рефераты о нихъ могутъ помѣщаться по 
каждому отдѣльному изслѣдованію особо.

Б. Срезневскій. Снѣжные заносы на желѣзныхъ дорогахъ въ Россіи. Статья 
эта посвящена вопросу о предсказаніи снѣжныхъ бурь для желѣзныхъ 
дорогъ. Пользуясь дѣлами Министерства Путей Сообщенія, авторъ со
бралъ, сопоставилъ въ видѣ систематическихъ таблицъ и разработалъ 
свѣдѣнія о снѣжныхъ заносахъ на желѣзныхъ дорогахъ за 10 лѣтъ. 
Для каждаго случая были опредѣлены метеорологическія условія, на
правленіе вѣтра, сила возмущенія атмосферы. Между снѣжными мете
лями и обыкновенными бурями обнаружилась значительная аналогія, по 
отношенію какъ къ направленію, такъ и происхожденію и періодич
ности тѣхъ и другихъ. Подобной аналогіи между заносами и снѣго
падами не оказалось. Напротивъ, значеніе снѣга, лежащаго на землѣ 
оказалось существеннымъ. Исходя изъ этихъ положеній, авторъ на
ходитъ что для предвидѣнія снѣжныхъ заносовъ желѣзныя дороги могли 
бы съ успѣхомъ воспользоваться предсказаніями бурь Главной Фи
зической Обсерваторіи. Таковыя предсказанія для морей дѣлаютъ из
давна; ихъ можно было-бы распространить и на внутренность Россіи. 
Въ связи съ мѣстными наблюденіями надъ снѣжнымъ покровомъ, осо
бенно надъ степенью его рыхлости и толщиною, они могли бы служить 
для сужденія о вѣроятности занесенія путей снѣгомъ.



Морской Сборникъ 1890 годъ.

Укажемъ лишь на тѣ статьи «Сборника» за 1890 годъ, которыя 
могутъ представить нѣкоторый интересъ для читателей «Метеор. 
Вѣстника». Въ № 6 (іюль) помѣщена статья А. В ар н ек а  «О нѣкото
рыхъ морскихъ приборахъ на Парижской выставкѣ 1889 года», а въ 
№ 9 (сентябрь) статья ІО. Ш о к ал ьск аго  «О Брюссельской всемірной 
выставкѣ 1888 года» ; обѣ статьи посвящены вообще описанію инстру- 
ментовъ, экспонированныхъ на поименованныхъ выставкахъ. Въ ста
тьѣ г. В ар н ек а  находимъ описаніе приборовъ для изслѣдованій океа
новъ, употреблявшихся въ извѣстной научной экспедиціи принца Аль
берта М он акскаго  па яхтѣ Hirondelle, затѣмъ перечень анемометровъ 
различныхъ системъ, приборъ г. К ар ач ев с к аго  для измѣренія скорости 
теченій на глубинахъ и наконецъ, отмѣтимъ, какъ новинку, описаніе 
максимумъ-минимумъ термометра г. Робпповича. Послѣдній приборъ 
состоитъ изъ круговой термометрической трубки, установленной въ 
вертикальной плоскости и содержащей въ нижней своей половинѣ 
ртуть; верхняя половина трубки не доходитъ до полнаго круга и со
держитъ немного спирту, причемъ одинъ конецъ трубки оканчивается 
резервуаромъ, наполненнымъ спиртомъ, а другой конецъ снабженъ 
указателемъ, передъ которымъ устроена дугообразная градусная 
шкала. Термометръ установленъ такъ, что можетъ свободно вращаться 
около центра трубки. При пзмѣнепіи температуры расширеніе пли сжа
тіе спирта сообщаетъ соотвѣтственныя движенія ртутному столбику 
термометра, что въ свою очередь вызываетъ вращеніе всего термо
метра около центра въ ту или другую сторону; вмѣстѣ съ симъ ука
затель, находящійся на одномъ изъ концевъ термометрической трубки, 
увлекаетъ за собою одну изъ двухъ стрѣлокъ, насаженныхъ на ось въ 
центрѣ термометра. Отсчеты на градусной шкалѣ, соотвѣтствующіе 
положенію стрѣлокъ, покажутъ максимумъ и минимумъ температуръ 
за данный промежутокъ времени. Термометръ г. Р абин овича 
устроенъ такъ, что можетъ быть употребляемъ и какъ самопишущій.

Въ ст. ІО. Ш о к ал ьск аго  (Л1?. 9) находимъ, менаду прочимъ, под
робное описаніе приливографа В ан ъ -Р и ссел ьб ер га  и магнитнаго 
теодолита работы Г ех ел ьм ан а  для путешественнйковъ, а равно и 
указанія на усовершенствованія въ нѣкоторыхъ геодезическихъ и ас
трономическихъ приборахъ Новыхъ приборовъ по идеѣ ихъ устрой
ства въ статьѣ не встрѣчается. Въ заключеніе статьи описаны работы



военнаго картографическаго института и бюро путей сообщенія въ 
Бельгіи.

Въ № 8 (августъ) Сборника помѣщена статья М. Ж дан ко  «Магнит

ная карта Балтійскаго моря съ линіями равнаго склоненія для эпохи 1 8 89 ,5  г,». 

Карта изогонъ для Балтійскаго моря построена иа основаніи наблю
деній магнитныхъ склоненій въ 66 пунктахъ восточнаго Балтійскаго 
побережья, произведенныхъ въ разное время русскими морскими офи
церами съ 1875 по 1889 г.; половина однако этихъ наблюденій про
изведена самимъ авторомъ статьи въ 1888— 89 гг. и подробный от
четъ объ этихъ наблюденіяхъ въ свое время былъ напечатанъ въ 
«Запискахъ по Гидрогра<і>іи» (1889 г., вып. 1), издаваемыхъ Глав
нымъ Гидрографическимъ Управленіемъ Морскаго Министерства. 
Кромѣ карты изогонъ, статья г. Ж д ан к о  даетъ таблички магнит
ныхъ склоненій для 66 пунктовъ Балтійскаго побережья, приведен
ныхъ къ эпохѣ 1889,5 г., какъ наблюденныхъ такъ и вычисленныхъ, 
а равио и другіе данные для вычисленій. Для приведенія наблюденій 
къ одной эпохѣ авторъ руководствовался магнитною картою Европ. 
Россіи А. А. Тилло. Вычисленія склоненій произведены черезъ 
каждые У2° широты и долготы на основаніи постоянныхъ коэФпціен- 
товъ, выведенныхъ по способу наименьшпхъ квадратовъ изъ 66 ос
новныхъ уравненій Т ейлора. Вычисленія показали, что вѣроятная 
ошибка отдѣльнаго наблюденія составляетъ около у4°, а потому и 
для проведенія изогоническихъ линій авторъ ограничился разстояні
ями между ними въ У4° склоненія. Слѣдуетъ замѣтить, что изогоны 
построены не для всего Балтійскаго моря, а лишь для восточной его 
части. I. Щ.

Bulletin annuel de la commission de météorologie du departement des 
Bouches-du-Rhône. 1889 годъ (восьмой).

Общее руководство дѣйствіемъ метеорологическихъ станцій во 
Франціи, какъ извѣстно, составляетъ задачу Метеорологическаго Со
вѣта, собирающагося разъ въ годъ; постоянный же надзоръ заходомъ 
дѣла раздѣленъ между центральнымъ бюро, находящимся въ Парижѣ, 
и отдѣльными метеорологическими комиссіями, организованными въ 
каждомъ департаментѣ особо; эти комиссіи также разрабатываютъ и 
издаютъ наблюденія подвѣдомственныхъ имъ станцій и поощряютъ



лучшихъ наблюдателей особыми наградами. Нельзя сказать, чтобы 
всѣ департаментскія комиссіи дѣйствовали успѣшно, но есть и такія, 
которыя работаютъ съ несомнѣнною пользою для метеорологіи. Такова 
комиссія въ департаментѣ des Bouches-du-Rhône. Настоящее изданіе 
наблюденій 1889 г. составляетъ томикъ in 4° въ 107-і-ІХ  страницъ и 
заключаетъ наблюденія въ обсерваторіи Марсельской, напечатанныя 
полностью за 6 срочныхъ часовъ для каждаго дня, и наблюденія въ Arles 
и Gréasque, производимыя по 1 разу въ день, и кромѣ того ежеднев
ныя наблюденія надъ выпавшими осадками па 36 станціяхъ. Особый 
отдѣлъ посвященъ мемуарамъ: директоромъ Марсельской обсервато
ріи опубликованы здѣсь данныя о климатѣ Марсели (температура, 
осадки п вѣтеръ) въ среднихъ выводахъ за 67 лѣтъ (1823— 1889), 
докторомъ M ireur изложено «вліяніе состоянія атмосферы на обще
ственное здоровье въ Марсели въ 1889 г.» сравнительно съ предше
ствующими 7-ю годами; для отдѣльныхъ болѣзней въ отдѣльные годы 
представлены здѣсь весьма поучительныя графики, наглядно обнару
живающія несомнѣнный годовой ходъ развитія этихъ болѣзней.

Б. Срезневскій.

F. Augustin, Untersuchungen Uber die Temperatur von Prag. Sitzber. 
der Böhm. Akad. der Wissensch. Prag. 1890. (отд. оттиски). Чешскій 
ученый, извѣстный своими прежними изслѣдованіями о суточномъ ходѣ 
температуры и давленія въ Прагѣ, занялся вопросомъ о средней тем
пературѣ, по наблюденіямъ Пражской астрономической обсерваторіи, 
для періода съ 1840 по 1885 г. Съ 1840 по 1870 годы наблюденія 
производились по одному и тому ate термометру, точка нуля котораго 
постепенно повышалась. Посредствомъ сравненія средней годовой тем
пературы Праги съ окружающими станціями, гдѣ имѣются продолжи
тельныя, надежныя наблюденія (Краковъ, Вѣна, Мюнхенъ, Байрейтъ 
и Бреславль) онъ выводитъ посредствомъ системы одновременныхъ 
отклоненій, наиболѣе вѣроятную температуру каждаго года. Посте
пенное повышеніе средней температуры Праги, наблюдавшейся на об
серваторіи, сравнительно съ выведенной такимъ образомъ, даетъ ему 
возможность вычислить вѣроятную поправку для Праги. Поправлен
ныя такимъ образомъ среднія за 1840— 70 г. онъ соединяетъ со сред
ними за годы съ 18 71, за которые поправка температуры точно извѣстна 
и получаетъ общую 46 лѣтнюю, вполнѣ надежную среднюю.



Прага 50°5' с. ш. 14°26' в. д. отъ Гринича, 202 м. н. у. моря.
Средняя Наименьшая. Наибольшая.

1841—1885. С р е д н я Я.

Январь.'. . . .  — 1,5 - 8 , 7 1848 3,2 1866
Февраль. 0 - 6 , 7 1855 4,8 1869
М артъ . . . . .  3,1 — 3,5 1845 7,6 1882
Апрѣль. . . . .  8,7 5,6 1852 11,6 1848
Май. . . . . . .  13,6 10,2 1876 17,8 1868
Іюнь. . . . . . .  17,6 14,6 1871 20,2 1858
Іюль. . . . . . .  19,3 16,1 1844 22,6 1859
Августъ. 18,7 16,1 1844 22,3 1842
Сентябрь . . .  14,8 12,0 1877 17,3 1874
Октябрь. . . .  9,4 5,8 1881 12,5 1857
Ноябрь. . 3,3 — 3,0 1858 6,9 1872
Декабрь. . . .  - 0 , 2 — 8,9 1879 4,2 1852
Годъ . . . 8,9 7,2 1864 10,4 1868

Сентябрь сл Ьдовательио самый постоянный мѣсяцъ, его среднія ко-
леблятся лпшь въ размѣрѣ 5,3, а среднія декабря на 13,1.

А. Воейковъ.

О Б З О Р Ъ  П О Г О Д Ы
за январь 1891 г. (нов. стиль).

Д авл е н іе  во зд ух а , атм осф ер н ы е вихри . Первые десять дней ми
нувшаго января характеризуются въ Россіи распредѣленіемъ давле
нія инымъ, чѣмъ середина и конецъ мѣсяца. Въ первые 3 дня по 
сѣверу и востоку Европы, отъ Вардэ до Оренбурга, проходитъ до
вольно сильный минимумъ, сопровождаемый бурями и метелями въ 
восточной Россіи 3-го января. Путь этого минимума прочерченъ на 
прилагаемой картѣ двойной чертою со стрѣлкою, указывающею на
правленіе движенія, и съ римскою цифрою I на противоположномъ 
концѣ. Точно такъ же обозначены и пути послѣдующихъ минимумовъ 
съ нумерами до Х-го включительно.

Вслѣдъ за І-мъ минимумомъ въ теченіи 1— 5-го января проходитъ 
по югу Европы отъ Венгрія до рѣки Урала максимумъ, вліяніе кото
раго сказывается 3-го января въ усиленіи сѣверныхъ бурь, дующихъ 
въ тылу вышеупомянутаго минимума.

Метеоролог. Вѣсти. Ді 2.



Всѣ послѣдующіе минимумы, какъ можно видѣть на картѣ, дви
жутся преимущественно на югѣ и сѣверо-западѣ Европы и отчасти 
на западѣ Россіи, но не задѣваютъ ни средней, ни восточной Россіи.
Они проходятъ

II отъ Корсики до В ен гр іи ................................... 7— 10 января.
III » Сѣвера Норвегіи до К іе в а ....................... 13— 16 »
IV » Адріатическаго моря до Галиціи . . . 1 6 — 18 »
V » Рима до В ѣ н ы .............................................. 18— 20 »

V I » Севастополя до Б аку ................................. 22— 23 »
ѴП » Рима до Б ату м а........................................  22— 25 »

ѴІП » Шетландскихъ острововъ до Батума . 2 3 — 29 »
IX вдоль берега Н орвегіи ................................... 26— 29 »
X отъ Ирландіи до Лампландіи....................... 2 9 — 31 »

Для востока Европы главнымъ Факторомъ, опредѣляющимъ погоду, 
является максимумъ, который съ начала, въ качествѣ перемѣщаю
щагося (временнаго) антициклона движется 6— 10 января отъ Англіи 
до Пензы, а затѣмъ устанавливается на востокѣ Россіи на цѣлый мѣ
сяцъ, по временамъ распространяясь и на западную Сибирь. Наивыс
шее стояніе барометра, равное 786 мм., замѣчается 20 января— въ 
Омскѣ; 21-го —  въ Екатеринбургѣ, 29-го и 30-го —  въ Оренбургѣ. 
Подъ вліяніемъ этого максимума въ западной Россіи дуютъ упорные 
южные вѣтры, приносящіе значительное количество влаги, а въ юж
ныхъ губерніяхъ частыя восточныя бури, поддерживаемыя миниму
мами, проходящими близь южной окраины Россіи. Таковъ преобла
дающій характеръ минувшаго января, до нѣкоторой степени сходнаго 
съ декабремъ 1890 г.; главная разница въ томъ, что область высокаго 
давленія передвинулась значительно восточнѣе; холодъ и безснѣжіе, 
наблюдавшіеся въ декабрѣ въ западной половинѣ Россіи, перемѣсти
лись на восточныя окраины Европы, а на западѣ смѣнились обиль
ными снѣгами и метелями.

Н а крайнемъ западѣ Европы по временамъ также появлялся мак
симумъ съ давленіемъ до 785 мм. (15-го января въ Ирландіи).

Бури  И метели достигли значительныхъ размѣровъ въ минувшемъ 
январѣ. Онѣ наблюдались во многихъ мѣстахъ чуть не каждый день, 
такъ въ С.-Петербургѣ съ начала до конца мѣсяца, въ Олонецкой гу
берніи съ 9-го до 17-го января, въ Смоленскѣ съ 22-го до 27-го, 
въ Екатеринбургѣ съ 2-го до 14-го, въ Елисаветградѣ съ 10-го до 
24-го, въ Ростовѣ съ 8-го до 30-го и т. д. Кромѣ вышеупомянутаго



бурнаго дня 3-го января, замѣчательные еще бурные дни 14-го ян
варя— на западѣ и сѣверо-западѣ Россіи и 22-го января— въ южныхъ 
губерніяхъ.

Метели въ связи съ обильными снѣгами весьма губительно отозва
лись на нашихъ путяхъ сообщенія, преимущественно на югѣ. На же
лѣзныхъ дорогахъ образовались столь сильные снѣж ны е заносы , 
что, напримѣръ, Харьковъ былъ въ теченіи нѣсколькихъ дней отрѣзанъ 
отъ всѣхъ окрестныхъ городовъ; это было послѣ Крещенія, во время 
ярмарки, привлекающей въ этотъ городъ массы торговаго люда со 
всѣхъ концовъ Россіи. На Лозово-Севастопольской желѣзной дорогѣ 
заметало товарные поѣзда совсѣмъ, такъ, что они, говорятъ, ск р ы 
вались подъ снѣгомъ. Стѣнки траншей, прокопанныхъ на Азовской 
дорогѣ для пропуска поѣздовъ, поднимались на 2 сажени, и слой снѣга 
достигалъ уровня телеграфныхъ проволокъ. Бѣдствія отъ метелей не 
ограничились Европейской Россіею, но дали почувствовать себя и въ 
Туркестанскомъ краѣ, и въ Австро-Венгріи и въ Германіи, и даже 
въ Алжирѣ и Бухарѣ. Метели эти составляютъ столь грандіозное яв
леніе минувшаго января, что здѣсь я считаю умѣстнымъ привести по 
возможности полную хронику бѣдствій на путяхъ сообщенія, основан
ную главнымъ образомъ на оффиціальныхъ данныхъ, но пополненную 
сообщеніями кореспондентовъ Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства, 
Агентства ВольФа и «Новаго Времени».

Желѣзная дорога 
Янв. или мѣстность.

Городъ, станція, 
участокъ. Слѣдствія метелей.

3

1-19 Курско-Хар.-Азов.

» Курско-Кіевская.

Лозово-Севастопол.

19 Юго-западная.
20 »

» ))

» »

» ))
» »
» )>
» Курско-Кіевская.
» Курско-Х.-Азовск.

Козловъ...................  Сильные снѣжные заносы на
смежныхъ линіяхъ.

Таганрогъ............... Ни одинъ поѣздъ не могъ дви
нутся. Работы безполезны, такъ 
какъ метелью заноситъ раз- 
чшценныя мѣста.

Движеніе пріостановлено. Силь
ными бурями повалены всѣ 
щиты.

Сѣверные участки. Сильные4> при сильномъ морозѣ.
Курьерскій поѣздъ задержанъ 
въ Синельниковѣ на 50 часовъ.

Елисаветгр. вѣтвь. Отмѣнены два товарныхъ по
ѣзда. Опоздавіе.

К іе в ъ .......................  Опозданіе курьерскаго поѣзда на
5 ч. 25 м. и др.

О десса.....................  Опозданіе почтоваго поѣзда на
4 ч. 24 м. в др.

Бессарабская вѣтвь Опозданіе поѣздовъ.
Брестъ...................... Опозданіе поѣздовъ.
Вапнярка-Демковка Движеніе остановлено на 12 час. 

J*
Покровская - Мат- Движеніе прекращено, на осталь- 

вѣевъ Курганъ . ной части дороги опозданія.



Городъ, станціи, 
участокъ.

Желѣзная дорога 
Янв. или мѣстность.

» Хары;.-Николаевск. 
21 Курско-Кіевская.
» Харьк.-Николаевск. 

21—22 Курско-Х.-Азовск.
» н. Курско-Кіевская.

21 Либаво-Роменскан. Южный участокъ..

»  Сѣверная Германія^
»  Обл. ІІнжн. Ренна. I
» Курско-Х.-Азовск.
22 у. Харьк.-Николаевск. 
» у. а

Гомсль-Ромны.

Харьковъ-Таганр. .
РоменскЩ,.  1
Сумской Я частк,ІІ 
Люботннъ - Креме- f 

нецъ................. I

Слѣдствія метелей. ■

Бурныя 4» при ІОВ. вѣтрѣ.
4* продолжается.
Бурныя 4» при ІОВ. вѣтрѣ.
4» продолжается.
Снѣжная буря. Всякое движеніе 

остановлено до прекращенія 
бури и расчистки пути. Пасса
жирскіе поѣзда задержаны на 
станціяхъ.

Снѣжная буря отъ ІОВ. Заносы 
на пути я особенно на стан
ціяхъ.

Большія затрудненія при движе
ніи.

Сильныя 4>. Опозданіе поѣздовъ 
на нѣсколько часовъ. Сообще
ніе мѣстами пріостановлено.

Сообщеніе прервано.
Движеніе пріостановлено. Одинъ 

пассажирскій поѣздъ откапы
вается близь Богодухова въ 
пути, другіе задержаны на 
станціи.

» Лозово-Ссвастоп. Сѣверные участки. Сильная снѣжная буря вынудила 
пріостановить товарное движе
ніе; пассажирскіе поѣзда про
пускаются съ большими труд
ностями в задержками.

)) )) Александровскъ . . . Пассажирское движеніе иріоста- 
ноплепо до розчнеткіі заносовъ.

)) Курско-Х.-Азовск. I Сложили съ себя отвѣтственность
» Екатерининская. / за срочную доставку грузовъ.
22 Московско-Курская Поѣзда сильно запаздываютъ.
23 » Тысячи крестьянъ очищаютъ 

рельсы отъ снѣга (Н. В.).
)) Донецкая. Всѣ вѣтви .............. Движеніе задержано.
)) Юго-западная. Елнсаветградская А Сильная 4», заносы. Движеніе
)) » Уманская................>

Дунайская (отчасти).)
производится съ зиачптель-

» » нымъ замедленіемъ.
}) )) Бнрзула-Балта . . . . Товарное движеніе пріостанов

лено.
» Лозово-Севастоп. Александровскъ - 

Лозовая ..............
4» продолжается. Особенно силь

ные заносы къ сѣверу отъ 
станціи Зайцеве.

» Козлово-В.-Ростов. Чертково - Макси
мовна ..................

Заносы вслѣдствіе продолжитель
ной 4> h утомленія рабочихъ. 
Пассажирскіе поѣзда задер
жаны на станціяхъ.

)) )) Ростовъ на Дону .. Поѣзда отмѣнены вслѣдствіе 
4» в заносовъ.

22 и 23 )) Харьковъ................ Сильнѣйшая метель. Въ уѣздѣ 
много замерзшихъ людей и 
лошадей.

23 Р.-Владнкавказск. Батаііскъ - Кагаль- 
иіщкая................

Всякое движеніе пріостановлено. 
Поѣзда задержаны въ Кагаль- 
ницкон. Буря усиливается, и 
бороться съ нею безполезно.

» Австрія. 4» вынудила пріостановить дви
женіе по желѣзнымъ дорогамъ. 
Нѣкоторые сахарные заводы 
прекратили работу за отсут-
стнісмъ подвоза угля п свекло
вицы.



Яни.
»

Желѣзная дорога 
и л и  мѣстность.

» Алжиръ.

22—23 Курско-Х.-Азовск.

» »

23 ))

24 Лозово-Ссиастоп.

h »

» »

» Курско-Х.-Азовск.

» »

))

25

Харьково-Иикол.
»

Донецкая.

» Р.-Владнкавказская

» »

26 Курско-Х.-Азовск.

)) Лозово-Севастон.

» Курско-Х.-Азовск.

» »

26—27н. Козлово-В.-Ростов.

27 Курско-Х.-Азовск.
» »
» »
28 Лозово-Севастоп.

29 »
30 Курско-Х.-Азовск.
31 Туркестанскій край

и Бухара.

Городъ, станція, 
участокъ. 

Буда-Пештъ..........

бл. Тлемксна...........

Палермо...................

Курскъ-Харьковъ .

Марьино..................

Харьковъ................

Варваровка ............

35-я— 42-я верста.

Лозовая..................

Лозовая ..................

Павловска..............

Крсменчугъ-РомннЛ 
Ліоботинъ-Ворожба / 
Маріупольскій уч. .

Батайскъ - Кагаль-
ннцкая................

Ростовъ на Дону ..

Матвѣевъ Курганъ.

Харцызскъ-Таган-
р огъ ....................

Суливъ....................

Южный участокъ .
Алексѣевка..........\
Краснопавловка . . /

Южный участокъ . 
Алтай......................

Самаркандъ............

Слѣдствія метелей.

Сильная замела въ нолѣ боль
шинство поѣздовъ.

Поѣздъ застрялъ въ заносѣ. 3 
сторожа замерзли.

4». вынудила прекратить движе
ніе на жел. дорогахъ н на морѣ.

Поѣзда стоятъ. За разчистку 
даютъ 30 коп. въ сутки. Никто 
нейдетъ.

Курьерскій поѣздъ иростоялт. 
3 сутокъ.

Третьи сутки отрѣзано сообщеніе 
во всѣ стороны.

Занесена снѣгомъ на равнѣ съ 
крышами избъ и вагоновъ.

Товарные поѣзда засыпаны снѣ
гомъ.

Высота заносовъ почти сажень. 
Рабочихъ нѣтъ.

Задержанъ поѣздъ, идущій въ 
Ростовъ.

Въ заносахъ стоитъ почтовый 
поѣздъ.

Заносы.
Вслѣдствіе бури и заносовъ тов. 

пас. поѣзда 4 и 5 задержаны 
на 15 часовъ.

Всякое движеніе пріостановлено.
Одинъ поѣздъ возвращенъ, дру

гой отмѣненъ.
Опозданіе почтоваго поѣзда на 

10 часовъ, а тов. пас. поѣзда 
на 11 ч.

Прорѣзанные коридоры (мѣстами 
выше вагоновъ) вновь зано
сятся метелью.

Сильная 4> занесла все: верстами 
лежнтъ2-саженный слой снѣга. 
Высота стѣнокъ траншей мѣ
стами въ уровень съ проволо
ками телеграфа.

Сильнѣйшая 4>. Замело всѣ вы
чищенныя выемки.

Сильная буря отъ В. задержи
ваетъ движеніе.

4». Движеніе опять остановлено.
Поѣзда стоятъ.
Всл. новыхъ заносовъ, движеніе 

курьерскихъ и почтовыхъ по
ѣздовъ прекращено.

Расчищенный путь снова замело.
Сильная 4». Движенія нѣтъ.
Горныя дороги занесены снѣ

гомъ.
Сообщеніе съ Кашгаромъ, Яр

кендомъ н Керки прекратилось 
всл. снѣжныхъ заносовъ.



Температура. Въ среднемъ выводѣ за январь 1891 г., какъ и за 
декабрь 1890 г., температура оказалась въ большей части Европы и 
Россіи ниже нормальной. Отклоненіе температуры отъ нормальной 
достигло— 8°7 въ Камышинѣ и— 8,1 въ Казани. Въ отдѣльные дни 
отклоненія температуры отъ нормальной нерѣдко превосходили 15°. 
Въ Великихъ Лукахъ и въ Вышнемъ Волочкѣ 7 января температура 
была ниже нормальной на 21°, въ Кишиневѣ 31-го Января— на 18°. 
Лишь въ Финляндіи и губерніяхъ С.-Петербургской, Архангельской и 
отчасти Олонецкой температура была въ среднемъ выше нормальной. 
Для общаго сужденія о среднемъ географическомъ распредѣленіи тем
пературы могутъ служить красныя линія, проведенныя на прилагаемой 
картѣ, какъ это было сдѣлано и для прошлаго мѣсяца. Среднее тече
ніе Волги охватывается замкнутою линіею съ отмѣткою— 8°; въ этомъ 
пространствѣ средняя температура мѣсяца была въ особенности низка; 
отклоненіе свыше 4° замѣчаются ташке въ средней Россіи и на юго- 
востокѣ, а равнымъ образомъ и въ Венгріи на нижнемъ Рейнѣ и на 
югѣ Франціи, гдѣ обнаруживаются какъ бы особенные полюсы хо
лода.

Холода январьскіе оказались продолженіемъ декабрьскихъ холо
довъ; эта устойчивость холода произвела не мало бѣдствій въ западной 
и южной Европѣ, гдѣ упорные морозы представляютъ менѣе обычное 
явленіе, чѣмъ у насъ. Наибольшіе холода падаютъ въ западиой Европѣ 
на конецъ декабря и первые 20 дней января, такъ что напряженность 
холода не достаточно рѣзко передается средними мѣсячными отклоне
ніями температуры отъ нормальной, даниыми нами отдѣльно для де
кабря и для января. Поэтому я счелъ полезнымъ, для сужденія о на
пряженности холодовъ, прибавить на каргѣ написанные черными циф
рами абсолютные минимумы тем п ер ату р ы . Для иностранныхъ 
станцій эти минимумы выбраны изъ наблюденій по минимумъ-термо
метрамъ, а для русскихъ станцій —  изъ обыкновенныхъ срочныхъ 
наблюденій. Укажу между этими числами на такія рѣдкія величины, 
какъ 5,8 градусовъ мороза въ Катаніи (въ Сициліи), —  5° — въ 
Римѣ,— 13°5— въ Моденѣ,— 13°— въ Парижѣ,— 19°— въ Бельфорѣ 
(во Франціи),— 21°— въ Карлсруэ и въ Саксоніи1). Въ Россіи мы на
ходимъ рядъ станцій съ температурами ниже—  30°, именно въ Мо
сквѣ, Псковской, Тверской и восточныхъ губерніяхъ2). Наибольшій

1) На высокихъ станціяхъ наблюдались, разумѣется, еще большіе морозы, такъ 
на Pie du Midi въ Пиринеяхъ на высотѣ 2869 метровъ—34°8.

2) Въ Козьмодемьянскѣ наблюдалось — 32°6.



холодъ показанъ на картѣ дляЯренска, Вологодской губерніи— 34°4. 
Нелишне пополнить списокъ минимумовъ температуры данными и 
для Азіатской Россіи, Пиринейскаго полуострова, Сициліи и Алжира; 
вотъ они:

Таш кентъ............... . . — 17°з Вла.пигюг.токъ . . . . — 27°3
Омскъ....................... . . — 34,2 М ал о и л ъ ....................... —  7,5
Барнаулъ ............... . . — 39*4 Лиссабонъ....................... —  0,3
Томскъ ................... . . — 40^4 Катанья въ Сициліи. . —  5,8
И ркутскъ ............... . . — 35,2 Кальтанизетта въ Сиц. -  4,5
Ч и т а ....................... . . — 42,6 Палермо........................... —  0,6
Нерчинскъ............... . . — 40,1 Алжиръ городъ . . . . —  2
Благовѣщенскъ . . . . — 39,3 Омаль въ Алжирѣ. . . —  9
Николаевскъ . . . Лагуатъ въ Алжирѣ. . —  3
Сахалинъ ............... . . — 34,9

Минимумы, выбранные для русскихъ станцій по срочнымъ наб
люденіямъ, нѣсколько уступаютъ по величинѣ дѣйствительнымъ мини
мумамъ, которые можно будетъ впослѣдствіи вывести изъ отмѣтокъ 
минимумъ-термометровъ. Такъ въ С.-Петербургѣ дѣйствительный ми
нимумъ есть— 25°1, а на картѣ показано— 24°4.

Наибольшіе холода были во Франціи и Германіи около 10-го и 
18-го января, въ Италіи около 18-го января. Въ нашихъ прибалтій
скихъ губерніяхъ были особенно холодны 5— 8 и  1 7 — 25 января; 
ня югѣ Россіи холода наблюдались 1, 2, 12 и 24— 31 января. Въ 
средней и восточной Россіи почти весь мѣсяцъ былъ очень холоденъ. 
Въ Финляндіи холода 3 — 8 и 16— 20 января являются исключеніемъ 
среди сравнительно теплаго времени; то же можно сказать про дни
3— 9 и 19— 25 января для сѣверныхъ губерній.

Тягость зимы въ западной Европѣ усиливалась небывалою устой
чивостью холодовъ; въ Англіи столь продолжительныхъ морозовъ, 
говорятъ, не бывало съ 1813 года. Сельское населеніе Австріи и 
рабочій людъ Вѣны терпѣли жестокія лишенія. Одинъ вѣнскій корес- 
пондентъ телеграфировалъ 28 января въ Парижскую газету «Matin», 
что въ предмѣстіяхъ Вѣны дѣти буквально мрутъ отъ стужи; не 
смотря на усилія благотворительныхъ комятетовъ, болѣе 5 тысячъ 
дѣтей остаются безъ теплаго платья; во многихъ мѣстахъ открыты 
подписки. Въ Парижѣ въ то же время всѣ больницы и ночлежные 
дома были переполнены вслѣдствіе сильнаго мороза; пришлось обра
тить въ убѣжища для бѣдныхъ всѣ незанятыя помѣщенія, точно также 
какъ и дворецъ искусствъ бывшей выставки. Въ Болоньи замерзъ одинъ



человѣкъ; близь Вероны солдатъ отморозилъ себѣ обѣ ноги. Въ Ал
жирѣ найдены замерзшими три желѣзно-дорожныхъ сторожа. Въ 
Валенсіи померзли апельсины. Изъ Самарканда сообщаютъ отъ 31 ян
варя, что въ Туркестанскомъ краѣ и бухарскомъ ханствѣ стоятъ не
обыкновенные морозы, вездѣ выпалъ большой снѣгъ; въ Казалпнскѣ 
морозы до 20° Г., въ степяхъ померзли бараны.

О замерзаніи водъ. Подъ вліяніемъ холодовъ довольно необычные 
льды появились 8 января въ Зундѣ у береговъ Даніи. Около того нее 
времени были чрезвычайные холода во Франціи: замерзли рѣки Г а
ронна въ Тулузѣ и Дарданья близь Бержерака. Сена въ Парижѣ за
мерзла, кромѣ узенькой полоски по серединѣ. Подобнымъ яте образомъ 
замерзли рѣки Ш аранта и Арьежь. Рейнъ и Эльба также замерзли. 
Въ Тунисѣ выпалъ снѣгъ, и въ бассейнахъ образовался слой льда. 
Въ Одессѣ 10 января восточнымъ вѣтромъ нагнало массу льда, и 
новпгація прекратилась. Съ пароходовъ, прибывшихъ изъ Константи
нополя, приходилось переправляться на берегъ по льду, стоявшему у 
берега полосою въ версту ширины. 18 января покрылось льдомъ Ж е 
невское озеро, впервые послѣ 1830 г. 19 января Балтійское море у 
Киля было затерто льдомъ. Гельголандъ былъ блокированъ льдомъ 
съ самаго Рождества; жители были лишены предметовъ первой не
обходимости, доставляемыхъ обыкновенно разъ въ недѣлю. 21-го ян
варя рейдъ у Узунъ-Ада покрылся льдомъ, и на Аму-Дарьѣ открылся 
сильный ледоходъ. 23 января замерзла Дора, одинъ изъ притоковъ По, 
и на По показался ледъ. 24 января входъ въ Рижскій заливъ былъ 
загроможденъ льдомъ. 27-го января покрылось льдомъ Каспійское 
море у Красноводска.

Осадки. Н а основаніи сказаннаго выше о необычайныхъ снѣжныхъ 
заносахъ, можно было предполагать, что количество выпавшаго снѣга 
въ минувшемъ январѣ было чрезвычайнымъ. По этому значительный 
интересъ могло представить сопоставленіе мѣсячныхъ суммъ осадковъ 
за январь текущаго года съ нормальными. Попытка изобразить рас
предѣленіе осадковъ на картѣ не увѣнчалась успѣхомъ, такъ какъ об
наружилась чрезвычайная неравномѣрность въ выпаденіи осадковъ; 
возьмемъ, напримѣръ, два близкіе пункта: Периовъ и Дерптъ; въ пер
вомъ выпало 10, во второмъ 84 миллиметра осадковъ. Й такъ во 
многихъ мѣстахъ. Не велика также и равномѣрность нормальныхъ 
осадковъ, выводимыхъ изъ таблицъ при трудѣ академика Г. И. В ильда 
«объ осадкахъ въ Россійской Имперіи». Въ виду сказаннаго я счелъ



возможнымъ и нынѣ, какъ и въ прошломъ мѣсяцѣ, представить сопо
ставленіе суммъ осадковъ лишь въ среднихъ выводахъ для отдѣльныхъ 
мѣстностей.

1891 Норм.

Югъ Финляндіи и прибалтійскія губерніи.............  44 33
Сѣверныя губерніи........................................................ 15 26
Западный край................................................................ 40 15
Средняя Россія...............................................................  13 27
Восточныя губерніи.....................................................  7 17
Южныя губерніи........................................................... 43 24

Изъ этой табличкиможно видѣть,что количество осадковъбыло выше 
нормальнаго въ западной и южной Россіи, но что въ центральныхъ гу
берніяхъ, равно какъ и на сѣверѣ и востокѣ осадки были скудны. Въ 
Нижнемъ Новгородѣ и Астрахани выпало всего по 1 миллиметру 
осадковъ. Въ такомъ же смыслѣ отзываются объ осадкахъ въ средней 
Россіи и любезные корреспонденты, г. Чередѣевъ изъ Калязина, Б а
лабановъ изъ Казачьего Курской губ. (7.0 мм.), Рябинскій изъ Козь- 
модемьянска (8,8 мм.) и Мяздриковъ изъ Мурома (8,8 мм.), Между тѣмъ 
въ Козлов!, и Ряжскѣ, по словамъ пріѣзжихъ, лежитъ масса снѣга; 
очевидно этотъ снѣгъ не былъ непосредственнымъ слѣдствіемъ снѣго
падовъ, но былъ наметенъ сильными вѣтрами, полоса которыхъ, какъ 
выше сказано, охватывала югъ и западъ Россіи, располагаясь по 
окраинѣ упомянутаго барометрическаго максимума, тяготѣвшаго надъ 
востокомъ Европы, п распространяясь иногда и на центральные гу
берніи. Въ области же максимума, въ восточныхъ губерніяхъ, не 
было ни осадковъ, ни сильныхъ вѣтровъ съ метелями, какъ это наблю
далось и въ минувшемъ декабрѣ.

О количествѣ снѣга, лежащаго нынѣ на землѣ въ южныхъ и юго- 
западныхъ губерніяхъ, разсказываютъ не мало удивительнаго. Было 
уже упомянуто о 2 саженныхъ стѣнахъ траншей, прокопанныхъ на 
Азовской желѣзной дорогѣ, о телеграфныхъ проводахъ, тонушихъ въ 
снѣгу тамъ же, о поѣздахъ до верху засыпанныхъ снѣгомъ на Ло
зово-Севастопольской желѣзной дорогѣ. Прибавимъ еще, что въ юго- 
западномъ краѣ есть, по словамъ очевидцевъ цѣлыя села, засыпанныя 
снѣгомъ, мѣстами черезъ крыши хатъ проложены проѣзжія дороги, а 
сообщеніе съ внутренностью хатъ производится чрезъ особыя отвер
стія, продѣланныя въ крышахъ. Водопой сдѣлался недоступнымъ для 
скота, который приходится поить талымъ снѣгомъ (Н. В.). Разсказы-

Мотеородог. Вѣсти. А* 2. 8*



ваютъ также о кабанѣ, засыпанномъ снѣгомъ на скотномъ дворѣ у 
одного священника и пролежавшемъ подъ сугробами снѣга 19 дней 
безъ вреда для своего здоровія. При неблагопріятныхъ условіяхъ за
стигнутый снѣгомъ мелкій скотъ гибнулъ въ полѣ тысячами. Бездо
рожье погубило, какъ выше упомянуто, Крещенскую ярмарку въ 
Харьковѣ и было чистымъ бѣдствіемъ для сельскаго населенія.

Собственно громаднымъ было количество выпавшаго снѣга по 
свѣдѣніямъ Метеорологическаго Бюллетеня лишь въ Харьковѣ (117 мм.) 
и Кіевѣ (64 мм.), но никакъ нельзя сказать, чтобы осадки, измѣрен
ные въ станціяхъ Херсонской, Таврической п другихъ пострадавшихъ 
отъ снѣга губерній, соотвѣтствовали грандіозности причиненныхъ 
снѣгомъ бѣдствій. Очевидно не самыми снѣгопадами обусловливаются 
снѣжные заносы, но тѣмп вѣтрами, которые подбираютъ рыхлыя ча
стицы выпавшаго и падающаго снѣга и складываютъ въ сугробы у 
всякпхъ возвышеній, будетъ ли это изба, стадо овецъ, поѣздъ пли 
откосъ желѣзнодорожной выемки. По сообщенію г. Яковлева, въ Са- 
гунахъ Воронежской губерніи «на возвышенныхъ мѣстахъ, благодаря 
ЮВ. бурѣ, свирѣпствовавшей 22-го п 23-го января, снѣгъ снесенъ 
въ яры, п земля обнажена на весьма значительныхъ пространствахъ, 
что, вѣроятно, скажется весьма неблагопріятно па озимяхъ». Средняя 
толщина снѣговаго покрова составляетъ въ Сагунахъ всего 12 сан
тиметровъ, Калязинѣ —  20 см., въ Козьмодемьянскѣ 28 см., въ 
селѣ Казачьемъ Курской губернія 54 см.

Не мало бѣдствій припесъ снѣгъ и за границею. Въ Австріи 21 и 
22 января выпали такіе глубокіе снѣга, какихъ не запомнятъ за 12 
дѣтъ (Н. В.). Въ Босніи снѣжною лавиною засыпало нѣсколько домовъ 
вмѣстѣ съ жителями.

Область снѣжнаго покрова охватила одно время такія мѣстности, 
въ которыхъ снѣгъ годами не случается видѣть. Въ Италіи, по сло
вамъ проФ. Пальміери, 60 лѣтъ не было такого снѣга, какъ нынѣ. 
Въ Сициліи въ снѣгахъ погибло стадо въ ЗОО козъ, а пастухи не 
разысканы. Въ Неаполѣ итальянцы нашли особую живописность въ 
зимнемъ пейзажѣ, и въ бѣлой пеленѣ, чрезъ которую сквозили вѣчно 
зеленые вѣтви (Н. В.). На южномъ берегу Крыма та теплая погода, 
ѳ которой было столько писано въ газетахъ, не была непрерывна, и 
3 января и въ Ѳеодосіи выпалъ глубокій снѣгъ (С. Т. А.). 26 января 
выпалъ снѣгъ въ Синопѣ на южномъ берегу Чернаго моря (М. Б.). 
Тогда же выпалъ глубокій снѣгъ во всей Закаспійской области (С. 
Т. А.).

Упомянемъ еще о рѣдкомъ случаѣ гололедицы,  наблюдавшемся
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около 10 января въ Подольской, Херсонской и сѣверной части Бес
сарабской губерніи. При морозѣ шелъ дождь, который падая на мерз
лую землю, покрывалъ ее ледяною корою, крайне вредною для посѣ
вовъ (Н. В.).

Объясненіе къ картѣ. Двойныя черныя линіи представляютъ собою 
пути, но которымъ перемѣщались центры десято барометрическихъ 
минимумовъ (I— X). Перечисленіе послѣднихъ дано въ главѣ о давле
ніи. О красныхъ линіяхъ и черныхъ цифрахъ можно найдти подроб
ности въ главѣ о температурѣ. Красныя линіи проведены чрезъ тѣ 
точки, въ которыхъ температура была выше нормальной на 8° и 4°, а 
также чрезъ тѣ точки, гдѣ температура была нормальная (линія съ 
отмѣткою 0°), т. е. совпадала съ многолѣтнею среднею. Сѣвернѣе по
слѣдней линіи температура была выше нормальной. Черныя ц и ф ры  

представляютъ собою наименьшія температуры, наблюдавшіяся на 
отдѣльныхъ станціяхъ въ главныхъ городахъ Европы.

Б. Срезневскій.



ПРИЛОЖ ЕНІЕ.

Метеорологическія синоптическія картограммы по наблюденіямъ 
188 9  — 189 0  гг. на сельскохозяйственной метеорологической 
станціи въ Запольѣ , Лужскаго уѣ зда, С.-Петербургской губерніи.
Помѣщаемыя здѣсь графики хода метеорологическихъ элемептоиъ въ с. За

польѣ, Лужскаго у. доставлены намъ безплатно въ потребномъ числѣ экземпля
ровъ составителемъ этихъ графиковъ П. А. Бильдерлппгомъ; редакція считаетъ 
пріятнымъ долгомъ выразить ему благодарность за этотъ цѣнный вкладъ. Гра
фическія изображенія несомнѣнно полезши, п если рѣдко помѣщаются въ 
метеорологическихъ изданіяхъ въ такой полнотѣ, какъ для Заполья, то это 
завпсптъ отъ недостатка средствъ.

Въ Запольѣ находится одна изъ большихъ метеорологическихъ станцій сѣти 
П. Р. Географическаго Общества; она снабжена полнымъ наборомъ почвенныхъ 
термометровъ до 2 метровъ глубины, актинометромъ системы Монсурн, ц ге
ліографомъ Маурера, самопишущими ані^оидомъ, термометромъ н 2 гигромет
рами Рпшара п всѣми инструментами станціи 2-го разряда. Всѣ инструменты, 
кромѣ почвенныхъ термометровъ, актинометра н геліографа, пріобрѣтены са
мимъ владѣльцемъ Заполья, П. А. Бпльдерлингомъ. Кромѣ того близъ Заполья 
сдѣланы еще изслѣдованія надъ глубиной п температурой воды оз. Врево.

Въ 1890 г. станція переведена пзъ с. Заполья въ усадьбу Бусснпы, въ 3 вер
стахъ оттуда, мѣсто здѣсь ровное, очень удобное для наблюденій, которые 
производятся практикантомъ Н. П. Адамовымъ.

Каждая трехмѣсячная картограмма заключаетъ въ себѣ слѣдующіе метеоро
логическіе элементы: (начиная сверху) различная штриховка обозначаетъ облач
ность, причемъ горизонтальные прямые штрпхп — Nimbus (дождевыя облака), 
горизонтальные волнообразные — Cumulus (кучевыя облака), вертикальные — 
Stratus (слоистыя облака) и черныя мѣста въ видѣ пятенъ — Cirrus (иерпстыя 
облака). Каждый квадратъ соотвѣтствуетъ 10<>/о облачности на данномъ горизонтѣ; 
на картограммѣ облачность нанесена средняя пзъ 3-хъ наблюденій (7 ч. утра, 
1 ч. дня и 9 ч. вечера) за каждый день причемъ по возможностп наносятся и 
виды облаковъ, начиная съ утра; еслпже въ одно изъ наблюденій сдѣлана за
пись 0, то оставляется мѣсто безъ всякой штриховки. Далѣе идутъ двѣ преры
вистыя лпвіп: одна пзъ нихъ съ болѣе легкими колебаніями (верхняя) показы
ваетъ актпнометрпческую разность (среднюю за день), другая (нпжнля) число 
солнечныхъ часовъ по геліографу Маурера. Еще ппже —  рядъ воздушныхъ н 
почвенныхъ температуръ (среднія за день). Затѣмъ стрѣлки съ указаніемъ сплн 
п направленія вѣтра утромъ, въ полдень и вечеромъ; указанія грозъ RI, бурь 
града росы _ с х , сыраго тумана = ,  сухаго тумана оо, дождя •  п снѣга >fc. 
Далѣе двойныя ломанныя л и н і и , указывающія атмосферное давленіе въ милли
метрахъ нривед. къ 0° Цельзія, по барометру К р а е в пча. (Среднее за день). 
Слѣдующая ломанная линія означаетъ относительную влажность въ о/0; а столбцы 
внпзу — осадцн въ миллиметрахъ. Кромѣ этого на картограммахъ лѣтнихъ мѣ
сяцевъ нанесены: ростъ хлѣбовъ и главные періоды развитія (цвѣтеніе, коло
шеніе, созрѣваніе), а на зпмнпхъ —  высота снѣга въ сантиметрахъ (нижнія 
двойныя лпніп).
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ОПЫТЪ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕТЕОРОЛОГІИ.

Въ статьѣ «Отвѣты метеорологіи на запросы практической жизни» 
было указано, что на югѣ-западѣ Россіи организована густая сѣть 
спеціальныхъ метеорологическихъ станцій. Въ началѣ осени 1890 г. 
наблюденія распространены были на сельско-хозяйственныя явленія. 
Съ этой цѣлью мѣстнымъ землевладѣльцамъ разосланы особый «сель
ско-хозяйственный Дневникъ», составленный П. Ф. Б ар ан о в ы м ъ . 
Въ «Дневникѣ» расположены, въ хронологическомъ порядкѣ, вопросы, 
касающіеся главныхъ моментовъ въ ходѣ сельско-хозяйственныхъ 
работъ. Къ 1-му января 1891 года получены были весьма обсто
ятельные отвѣты отъ 270 корреспондентовъ. Съ другой стороны, 
въ распоряженіи метеорологической станціи Новороссійскаго Уни
верситета находились спеціальныя наблюденія надъ осадками и снѣго
вымъ покровомъ изъ 180 пунктовъ, а также детальныя наблюденія 
12 станцій 2-го разряда, принадлежащихъ къ сѣти Главной Физиче
ской Обсерваторіи. Метеорологическій матеріалъ разработанъ стан
ціей Новороссійскаго Университета, а сельско-хозяйственныя наблю
денія были предоставлены въ распоряженіе П. Ф .Б а р а н о в а . Такимъ 
образомъ, настоящая статья, представляющая собою опытъ парал
лельнаго изученія условій погоды и состоянія озимыхъ посѣвовъ, 
является результатомъ совмѣстной работы —  метеорологической стан
ціи Новороссійскаго Университета и П. Ф. Б ар ан о в а .

Осеннія работы 1890 года на югѣ-западѣ Россіи начаты при 
условіяхъ, не вполнѣ благопріятныхъ. Періодъ, предшествовавшій 
посѣву, отличался необыкновенной засухой п высокой температурой. 
Послѣ холоднаго Февраля г) наступила теплая и сравнительно сухая

1) Всѣ числа въ этой статьѣ приведены по новому стилю, температуры — въ 
градусахъ Дельзія, а осадки — въ миллиметрахъ.

Ыѳтеородог. Вѣотп. Л* 8. 9



весна. Съ конца мая начали выпадать обильные осадки, и темпера
тура значительно понизилась. Періодъ жаровъ и засухи начался въ 
іюлѣ и достигъ кульминаціоннаго пункта въ августѣ. Средняяя тем- 
пература августа 1890 года была н аЗ°и  даже 4° выше нормальной. 
Послѣдніе обильные дожди прошли въ Таврической губерніи 23-го и
24-го іюля (до 20 и болѣе миллиметровъ въ сутки), а въ остальныхъ 
губерніяхъ юго-запада между 21-го и 26-го іюля, а также отчасти 
31-го іюля. Число дождливыхъ дней въ августѣ не превышало 2 или
3. Мѣсячное количество осадковъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ равня
лось 2 мм., а въ Мостовомъ (Херсонской губ.) и Кпшлавѣ (Таврической 
губ.) не выпало ни капли дождя. Засуха продолжалась до 5-го сентября 
въ южныхъ губерніяхъ разсматриваемой нами области и до 3-го — въ 
сѣверныхъ. Между 3-го и 5-го сентября начинается дождливый періодъ, 
который тянется съ небольшим перерывами до 15-го. Къ этому, именно, 
періоду дождя и пріурочена была большая часть озимыхъ посѣвовъ 
на юго-западѣ Россіи. К ъ сожалѣнію, различныя части разсматривае
маго памп района были орошены далеко не равномѣрно. На картѣ I 
густой краской покрыты мѣстности, получившія между 3-го и 15-го 
сентября наибольшее количество осадковъ (болѣе 50 мм.). Слѣдующіе 
тоны, до бѣлаго включительно, соотвѣтствуютъ суммамъ отъ 30 до 
50 мм., отъ 20 до 30 мм., отъ 10 до 20 мм. и, наконецъ, менѣе 
10 мм. Наибольшее количество (свыше 50 мм.) получила длинная 
полоса, которая тянется отъ СВ къ ЮЗ, отъ границы Александрій
скаго уѣзда, черезъ южную часть Кіевской и Подольской губерній, 
уѣзды Ананьевскій и Тираспольскій и южную половину Бессарабіи. 
К ъ  сѣверо-западу и юго-востоку отъ этой области, количество осад
ковъ первоначально уменьшается. На долю Кіевской и Подольской 
губерніи приходится отъ 25 до 30 мм.; въ Волынской —  слой дождя 
опять увеличивается до 40 и болѣе миллиметровъ. Но особенно 
пострадала отъ недостатка влаги юго-восточная часть нашего района, 
т. е. Херсонскій уѣздъ и Таврическая губ., за исключеніемъ Бердян
скаго уѣзда и юго-западной части Крыма. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
этого района выпало, въ общей сложности, не болѣе 2— 3 мм. Вслѣдъ 
за указаннымъ нами дождливымъ періодомъ возобновляется засуха, 
которая тянется до конца мѣсяца.

Начало октября характеризуется рядомъ незначительныхъ дожд
ливыхъ періодовъ (3— 4, 8, 12— 13). Интенсивные осадки выпали
2 0 — 23 октября. Въ общей суммѣ осадки октября были обильнѣе и 
распредѣленіе ихъ болѣе благопріятно чѣмъ въ сентябрѣ. Изъ карты 
II , на которой различными тонами обозначены мѣсячныя суммы осад-



ковъ октября, видно, что сильнѣе всего орошена была полоса, проходя
щая черезъ сѣверные уѣзды Херсонской, южные Подольской и Кіевской 
и среднюю часть Бессарабіи. Херсонскій уѣздъ получилъ въ октябрѣ 
несравненно болѣе влаги, чѣмъ въ сентябрѣ (отъ 30 до 50 мм.). Отъ 
засухи пострадалъ уѣздъ Днѣпровскій.

Въ ноябрѣ замѣчается (карта III) избытокъ влаги, за исключе
ніемъ уѣздовъ Днѣпровскаго, Мелитопольскаго и частью Перекоп
скаго. Максимумъ орошенія —  въ Тираспольскомъ уѣздѣ и средней 
части Бессарабіи, минимумъ —  въ сѣверо-западныхъ уѣздахъ Таври
ческой губ. (Перекопъ 1,8 мм., Кайры 1,2 мм.).

Общее распредѣленіе всей осенней влаги (карта IV) весьма сходно 
съ указаннымъ выше распредѣленіемъ ея во время сентябрьскаго 
періода дождей.

Средняя толщина слоя осадковъ для отдѣльныхъ мѣстностей по 
днямъ графически изображена на чертежѣ V 1).

Разсмотримъ еще, въ самыхъ общихъ чертахъ, колебанія темпе
ратуры, имѣющей огромное вліяніе на ходъ растительной культуры. 
Весна истекшаго 1890 года была теплѣе средняго; нѣкоторое пони
женіе совпало съ періодомъ майскихъ и іюньскихъ дождей; въ іюлѣ и 
особенно августѣ господствовали весьма высокія температуры. Отли
чительная черта истекшаго года заключается въ рѣзкихъ колебаніяхъ 
температуры. Эти колебанія замѣчены еще весной; возвраты холода 
и ночные морозы наблюдались до конца апрѣля. Т а-же особенность 
сохранилась и въ осенніе мѣсяцы. Н а чертежѣ V графически изоб
раженъ ходъ среднихъ дневныхъ температуръ въ сентябрѣ, октябрѣ 
и ноябрѣ для Симферополя, Одессы, Херсона, Елисаветграда, УманИ| 
Березовки (Кіевской губ.), Здолбунова (Волынской губ.) и Кишинева. 
Каждое дѣленіе соотвѣтствуетъ 1° Цельзія. Пунктирными кривыми 
выражены отрицательныя температуры. Изъ чертежа видно, что въ 
осенніе мѣсяцы 1890 года періодически надвигались волны холода, 
понижавшія весьма рѣзко температуру на 10— 12 и болѣе граду
совъ въ сутки; эти рѣзкія пониженія температуры происходили обык
новенно (какъ видно изъ сопоставленія кривыхъ осадковъ съ кривыми 
температуръ) вслѣдъ за выпадавшими дождями —  обстоятельство 
крайне неблагопріятное для хода культуры. Волна 9-го октября 
понизила температуру до нуля и вызвала первые осенніе морозы. Осо
бенно интенсивная волна холода надвинулась вслѣдъ за періодомъ на
иболѣе обильныхъ осадковъ (20— 22-го октября); температура пони-

1) Кривыми АА, ВВ, СС, DD.



зилась въ южной части Кіевской губ. до— 14°, въ Одессѣ до— 3,4° и 
даже въ Симферополѣ до 0,5; осадки выпали въ Формѣ снѣга и во 
многихъ мѣстахъ наблюдали снѣжныя бури. Морозы, впрочемъ, 
быстро прекратились, и термометръ стоялъ выше средняго до поло
вины ноября. Новое повсемѣстное пониженіе наступило около 16—  
17-го ноября въ видѣ двухъ, непосредственно слѣдовавшихъ другъ 
за другомъ, волнъ съ возрастающей амплитудой. Исключительное по
ниженіе наблюдалось съ 25-го на 26-е ноября, когда термометръ по
низился на 15— 20 и болѣе градусовъ въ сутки (Златополь на 21,4°, 
Умань на 19,4°, Одесса на 16,0° въ сутки). Періодъ этотъ сопро
вождался также дружнымъ выпаденіемъ снѣга. Послѣ кратковре
менной оттепели наступили продолжительные игггенспвные холода.

Термометръ во второй половинѣ 1890 года
Сентябрь. Октябрь.

понижался:
Ноябрь. Декабрь

Въ Симферополѣ . до 1,7 — 3,5 — 7,3 —
» Одессѣ . . . » 5,5 - 3 , 7 —  11,0 — 18,8
» Кишиневѣ . » 2,4 - 7 , 1 — 12,1 — 18,8
» Елисаветградѣ . . » 1,0 —  15,7 - 1 7 , 1 — 23,1
» Умани . » 2,1 — 15,3 — 16,7 — 23,5
» Златополѣ » 1,3 — —  18,2 — 23,2
» Здолбуновѣ . . » 0,3 — 5,2 — 17,5 —

Интересно, наконецъ, прослѣдить вкратцѣ ходъ влажности и тем
пературы почвы. Во время іюльскихъ и августовскихъ жаровъ почва 
успѣла сильно нагрѣться. Въ началѣ сентября (въ пятпдневіе отъ 
3-го по 7-е) температура почвы въ Елисаветградѣ была выше нор
мальной:

на глубинѣ 0,5 метра на 2,9° Ц.
» » 1,5 » » 1,7° »
» » 3,0 » » 1,3° »

Термометръ въ поверхностномъ слоѣ (на глубинѣ 0,5 сайт.) въ 
первыхъ числахъ сентября показывалъ въ 1 часъ дня 41,5°, а на 
глубинѣ 10 сантиметровъ достигъ 26,7°. Избытокъ лѣтняго тепла, 
поглощеннаго поверхностью, передавался постепенно вглубь, накопля
ясь, если можно такъ выразиться, почвой; вслѣдствіе этого, тем
пература почвы, на глубинахъ отъ 0,5 метра и ниже, въ теченіе 
всей осени, оставалась выше нормальной. Подобные же результаты 
получены въ Одессѣ, Кишиневѣ и Умани. Возможно, что обратная



передача тепла, снизу вверхъ, во время холодовъ, господствовав
шихъ въ концѣ октября и во второй половинѣ ноября, послужила 
благопріятнымъ моментомъ для жизни молодыхъ растеній, неуспѣв
шихъ еще, какъ увидимъ далѣе, окрѣпнуть и окуститься. Тепло почвы 
противодѣйствовало вредному вліянію внѣшнихъ температуръ.

Данныя относительно хода влажности почвы имѣются только для 
одного пункта, лежащаго въ районѣ, наиболѣе орошенномъ осадками. 
По наблюденіямъ г. Близнина въ Елизаветградѣ, верхніе слои почвы 
(съ рйзрыхленной поверхностью) до глубины 30 сантиметровъ въ 
концѣ августа содержали на 12%, а въ концѣ сентября на 50% 
меньше влаги, чѣмъ въ соотвѣтствующіе дни 1889 года. Почва до 
глубины 1,5 метра въ концѣ сентября была въ общемъ на 34% суше 
прошлогодняго. Но въ октябрѣ и ноябрѣ условія мѣняются. Количе
ство влаги быстро возрастаетъ какъ въ поверхностномъ слоѣ, такъ и 
во всей толщѣ до глубины 1,5 метра.

Для полной характеристики метеорологическихъ особенностей 
осени истекшаго года слѣдуетъ прибавить, что въ октябрѣ и ноябрѣ 
небо было по преимуществу облачное и поверхность почвы получила 
лишь весьма незначительное количество солнечной энергіи. Такъ, по 
наблюденіямъ г. С авельев а  въ Кіевѣ, прп помощп самопишущаго 
актинографа К р о в а , каждый квадратный сантиметръ горизонтальной 
поверхности получилъ :

въ теченіе всего октября 
» » » ноября

1400 малыхъ килорій 
114,8  » »

Число часовъ сіянія солнца было:

въ теченіе всего октября . 
» » » ноября .

81,0 час. 
10,6 »

Изъ отвѣтовъ гг. корреспондентовъ можно видѣть, что сельско
хозяйственныя работы вполнѣ зависѣли отъ состоянія погоды. Многіе, 
на вопросъ о времени посѣвовъ, отвѣчаютъ: «послѣ дождя, вслѣдъ за 
дождемъ». Другіе говорятъ, что подготовка поля, а затѣмъ и своевре
менные посѣвы озимыхъ хлѣбовъ были невозможны вслѣдствіе за
сухи; тѣ-же, которые производили въ обычное время вспашку подъ 
озимь, характеризуютъ эту работу, какъ очень трудную, а резуль
татъ ея, какъ и слѣдовало ожидать, плохимъ: пашня получалась «глы
бистая». Посѣвъ тянулся во всемъ краѣ чрезвычайно долго: начался



въ первой половинѣ августа и закончился въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
лишь съ наступленіемъ холодовъ. Главный же періодъ посѣва былъ, 
конечно, короче; начало его пріурочивается къ первому дождливому 
періоду (3— 15 сентября), а конецъ во время дождливаго періода, 
бывшаго 20— 22 октября. Средина посѣва приходится на первую 
половину октября, когда перепадали значительные дожди (1 2 -гои
13-го октября). Соотвѣтственно этому, мы будемъ различать: а) ран
ніе посѣвы, произведенные до 15— 18 сентября, Ь) средніе —  до 
половины октября п с) поздніе —  до конца октября. Ранніе посѣвы 
произведены были отчасти при вполнѣ сухой погодѣ и въ сухую 
почву, отчастп начались съ наступленіемъ перваго осенняго періода 
дождей. Укапанное раньше п графически представленное на картѣ I 
распредѣленіе осадковъ въ періодъ 3— 15 сентября, не осталось 
безъ вліянія на озпмые посѣвы этого періода. Рѣзче всего сказалась 
эта завпспмость въ южныхъ уѣздахъ Херсонской губерніи: Тирасполь
скомъ, Одесскомъ п Херсонскомъ. Первый пзъ ипхъ получилъ на
ибольшее количество осадковъ, послѣдній —  наименьшее, а Одесскій 
занимаетъ между нпмп середину. Соотвѣтственно съ этимъ, въ Ти
распольскомъ з'ѣздѣ посѣвы, произведенные въ самый дождь (5—  
8 сентября), вскорѣ (между 10— 15 сентября) дружно взошли. Въ 
концѣ, а нѣкоторые даже въ половинѣ октября, начали куститься, 
достигнувъ роста 3 и даже 4 вершковъ, т. е. наибольшей высоты, 
какая только наблюдалась въ истекшемъ году во всемъ юго-западномъ 
краѣ. Подобное же явленіе повторяется въ сѣверо-западной части 
Елпсаветградскаго п Ананьевскаго уѣздовъ Херсонской губерніп, въ 
средней и южной части Бессарабіи (уѣзды Аккерманскій, Измаильскій), 
а также въ южныхъ уѣздахъ Подольской и Кіевской губерній. Алек
сандрійскій уѣздъ Херсонской губерніи, расположенный на окрапнѣ 
наиболѣе орошенной полосы, оказался въ худшихъ условіяхъ, чѣмъ 
Елисаветградскій, но въ лучшихъ, чѣмъ, прилегающій къ нему съ 
юга, Херсонскій уѣздъ. Въ Одесскомъ уѣздѣ ранніе посѣвы, хотя и 
попали подъ тотъ-же дождливый періодъ (3— 15 сентября), но, бла
годаря меньшему количеству осадковъ, долго были безъ всходовъ; 
всходы начали появляться недружно въ концѣ сентября, а главнымъ 
образомъ, около половины октября; куститься едва начали въ половинѣ 
ноября, имѣя роста не болѣе 2 вершковъ.

Въ Херсонскомъ звѣздѣ осадкп 3 — 15-го сентября были ничтожны, 
вслѣдствіе чего сѣмена въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (Пески, Красный ху- 

*торъ, Троицкое) пролежали въ землѣ чрезвычайно долго безъ всхо
довъ. Часть всходовъ показалась затѣмъ послѣ незначительныхъ



дождей, бывшихъ въ началѣ октября. Дружные-же всходы (ранняго 
и поздняго посѣвовъ вмѣстѣ) появились лишь въ концѣ октября (25-го—  
30-го), послѣ дождей, бывшихъ 19-го —  26-го октября. Въ подоб- 
ныхъ-же условіяхъ находились Днѣпровскій, Перекопскій и часть 
Мелитопольскаго уѣзда, Таврической губерніи. Полоса-же, прилегаю
щая къ Азовскому морю (Бердянскій и восточная часть Мелитополь
скаго уѣзда, Таврической губ.), была, въ лучшихъ условіяхъ, чѣмъ 
сѣверо-западная часть Таврической губерніи. Благодаря повсемѣст
ному дружному выпаденію осадковъ въ первой половинѣ сентября 
(4-го— 15-го), большая часть посѣвовъ была пріурочена какъ разъ 
къ этому періоду. Осадки, бывшіе въ первой половинѣ октября, спо
собствовали росту и кущенію. Въ концѣ октября и началѣ ноября 
(вторая половина октября стараго стиля) озими раскустились и достигли 
высоты 2— 3 вершковъ.

Средніе посѣвы (съ половины сентября до половины октября пли 
сентябрьскіе стар, стиля) пріурочены, главнымъ образомъ, къ дожд
ливому періоду, бывшему въ первой половинѣ октября. Количество 
осадковъ, выпавшихъ за это время, было большею частію невелико, 
особенно во всей Бессарабіи и въ южныхъ уѣздахъ Херсонской гу
берніи; по сравненію съ первымъ дождливымъ періодомъ, порядокъ 
въ количествѣ осадковъ былъ обратный— Херсонскій, Одесскій и Ти
распольскій уѣзды, благодаря чему сгладилась нѣсколько разница въ 
общемъ распредѣленіи орошенія. Очень бѣдны были осадками сѣверо- 
западныя части Таврической губерніи, гдѣ самый большой дождь не 
превышалъ 2,5 мм. въ сутки. Сѣверные уѣзды Херсонской губерніи 
получили больше южныхъ, причемъ и здѣсь разница нѣсколько сгла
дилась: Александрійскій уѣздъ, менѣе орошенный въ первый періодъ, 
получилъ въ первой половинѣ октября большее количество осадковъ. 
Но наибольшее количество дождя въ этотъ періодъ выпало въ восточ
ной части Таврической губерніи (Бердянскій уѣздъ), что оказало бла
годѣтельное вліяніе на ростъ хлѣбовъ.

Такимъ образомъ, за исключеніемъ Бердянскаго уѣзда и части 
Крыма, количество осадковъ, выпавшее въ первой половинѣ октября, 
было незначительно, почему и вліяніе ихъ на посѣвы невелико. Они 
служили для поддержанія появившихся всходовъ и лишь отчасти спо
собствовали всходамъ посѣвовъ, произведенныхъ около этого времени, 
такъ что въ общемъ средніе посѣвы произведены были при неблаго
пріятныхъ условіяхъ погоды.

Поздніе посѣвы (октябрьскіе) пріурочены были къ періоду осад
ковъ, бывшихъ около 20-го— 22-го октября, которые, благодаря по



ниженной температурѣ, выпали въ Формѣ снѣга. Общее количество 
влаги въ этомъ періодѣ повсюду было достаточное; снѣгъ вскорѣ ра
стаялъ, и наступила сравнительно теплая погода, продолжавшаяся до 
половины ноября, которая помогла всходамъ средняго и поздняго по
сѣвовъ и способствовала отчасти росту и кущенію озимей ранняго по
сѣва. Въ большинствѣ случаевъ поздніе посѣвы взошли дружно, дви
нулись въ ростѣ, но, едва достигнувъ высоты 1 вершка, были задер
жаны быстро наступившими холодами, не начавъ совсѣмъ куститься. 
Есть даже указанія, что всходы ржи поздняго посѣва едва сбросили 
краску.

Послѣ всего сказаннаго является вопросъ: какіе посѣвы лучше? 
Громадное большинство наблюдателей (70%) Херсонской и сѣверныхъ 
губерній высказываются въ пользу раннихъ посѣвовъ. Всѣ мнѣнія 
этого большинства можно резюмировать въ слѣдующихъ словахъ: 
хотя ранніе посѣвы мѣстами пострадали отъ засухи и вредныхъ на
сѣкомыхъ, но за то они сильнѣе укоренились и въ большинствѣ слу
чаевъ начали куститься. Поздніе-же —  взошли дружнѣе, почему они 
гуще раннихъ, но не имѣли роста и во многихъ мѣстахъ не успѣли 
вовсе куститься. Въ пользу позднихъ посѣвовъ категорически выска
зываются только наблюдатели сѣверныхъ и среднихъ уѣздовъ Бесса
рабской губерніи и Днѣпровскаго уѣзда, Таврической губерніи, что и 
понятно: эти мѣстности наиболѣе пострадали отъ засухи, какъ объ 
этомъ уже упомянуто выше.

По средней высотѣ роста озимыхъ, различныя части нашего района 
расположились слѣдующимъ образомъ:

Тираспольскій у ѣ зд ъ .......................  2 ,7  вершка
Ананьевскій »   2,3 »
Елисаветградскій» .......................  2,0 »
Александрійскій » ....................... )
Херсонскій »  > 1 ,6  »
Одесскій » ....................... J
Сѣверная Бессарабія.......................  1,5 »
Южная »   1,8 »
Подольская губернія.......................  2,1 »
Бердянскій уѣздъ .......................  1,9 »
Днѣпровскій »   1,3 »

Свѣдѣнія о вредныхъ насѣкомыхъ относятся, главнымъ образомъ, 
къ окраинамъ. Такъ, изъ Волынской губ., Острожскаго уѣзда,



г. Яворскій сообщаетъ о появленіи гусеницы озимой совиной головки. 
Изъ Подольской губ., Могилевскаго уѣзда, извѣщаютъ о появленіи 
гессенской мухи, Ямпольскаго уѣзда— озимой совки и пильщика. Въ 
Кіевской губ. озимый рапсъ и хлѣба пострадали отъ пильщика, гес
сенской мухи и озимаго червя. Въ Херсонской, Таврической и Бесса
рабской губ. о вредѣ насѣкомыхъ упоминаютъ лишь вскользь, называя 
почти исключительно гессенскую муху. Изъ Перекопскаго уѣзда есть 
указанія о появленіи озимаго червя. Вредъ, причиненный пми, большею 
частью незначителенъ; только одинъ корреспондентъ изъ Подольской 
губерніи, Ушицкаго уѣзда (графъ Стиборъ-Мархоцкій) сообщаетъ, 
что ранніе посѣвы были уничтожены, повидимому, озимымъ червемъ. 
Въ большинствѣ случаевъ вредныя насѣкомыя, такъ сказать, прорѣ
дили посѣвы, не нанеся имъ существеннаго вреда. Впрочемъ, сообще
нія гг. корреспондентовъ по этому вопросу крайне неполны и немно
гочисленны.

Резюмируя все сказанное, мы приходимъ къ слѣдующему оконча
тельному выводу. Осень 1890 года, наступившая на юго-западѣ Рос
сіи послѣ жаркаго и сухаго лѣта, была кратковременна и отличалась 
рѣзкими колебаніями температуры, раннимъ паденіемъ термометра до 
нуля, колебаніями въ количествѣ осадковъ. Въ первой половинѣ осени 
сѣверная Бессарабія, юго-восточная часть Херсонской губ., сѣверо- 
западная часть Таврической губ. положительно страдали отъ недо
статка влаги и только позднѣйшіе осадки помогли всходамъ озимыхъ. 
Вторая половина осени была богаче осадками, но, къ сожалѣнію, 
быстро наступившіе холода помѣшали росту. Всходы не высоки и не 
успѣли окуститься — вотъ стереотипный отвѣтъ значительнаго числа 
наблюдателей. Но этотъ недостатокъ далеко не внушаетъ опасеній. 
Н а вопросъ о томъ, въ какомъ видѣ хлѣба пошли подъ снѣгъ, отвѣты 
распредѣлились слѣдующимъ образомъ:

въ хорошемъ состояніи...................................... 6S%
» посредственномъ » ....................................  9%
» неудовлетворптельп........................................ 23%

Въ такомъ-же отношеніи распредѣлились отвѣты на вопросъ о 
видахъ на урожай. Нѣкоторое опасеніе внушаетъ сѣверная часть Бес
сарабіи и сѣверо-западные уѣзды Таврической губ., какъ наиболѣе 
пострадавшіе отъ недостатка влаги.

Зима наступила при благопріятныхъ условіяхъ: морозы сначала 
сковали влажную почву, а затѣмъ уже выпалъ снѣгъ, который легъ 
довольно ровнымъ слоемъ и первоначально прикрылъ вполнѣ посѣвы.



Средняя температура декабря была ниже нормальной:

въ О д ессѣ ..................................................на 6,9° С.
» К иш иневѣ.............................................» 6,7°
>» Елисаветградѣ....................................... » 5,6°

Во второй половинѣ декабря господствовали сильныя метели и 
вьюги. Вьюги эти сметали снѣгъ въ овраги, образуя сугробы, оголяя поля 
и посѣвы; наиболѣе прикрыты были въ декабрѣ посѣвы въ средней 
части нашего района, т. е. въ губерніяхъ Подольской и Кіевской и на 
сѣверѣ Бессарабіи. Толщина снѣговаго покрова уменьшается къ югу. 
Въ южныхъ уѣздахъ Херсонской губерніи поля въ многихъ мѣстахъ 
были въ концѣ декабря пли только слегка прикрыты или вполнѣ об
нажены. Въ Бердянскомъ уѣздѣ, Таврической губерніи, толщина пок
рова достигала 4 и даже 4,3 вершка. Относительно другихъ уѣздовъ 
Таврической губерніи доставленныя свѣдѣнія недостаточны для состав
ленія общей картпны состоянія снѣговаго покрова.

Вслѣдъ за морозами, господствовавшими въ концѣ ноября, послѣ
довала оттепель, а затѣмъ температура вновь значительно и быстро 
понизилась; вслѣдствіе этого, въ концѣ ноября наблюдались гололе
дицы; во многихъ мѣстахъ почва покрылась ледяной коркой, на кото
рую легъ снѣгъ, выпавшій въ декабрѣ. Существованіе этой ледяной 
корки отмѣчено весьма многими наблюдателями.

Въ январѣ выпали обильные осадки. К ъ 1-ыу Февраля 1891 года 
толщина снѣговаго покрова достигала, въ средней полосѣ нашего 
района, 6 —  10 и даже 12 вершковъ. Къ юго-востоку, высота снѣга 
быстро уменьшается, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ уѣздовъ 
Херсонскаго п Днѣпровскаго поля по прежнему обнажены и отчасти 
покрыты ледяной корой. Количество снѣга увеличивается по направ
ленію къ Бердянскому уѣзду Таврической губерніи (до 6 —  7 верш
ковъ).

ОБЪЯСНЕНІЕ КАРТЪ. Карта I. Распредѣленіе осадковъ въ періодъ отъ 3-го до 
16- го сентября. Наиболѣе густой краской покрыты мѣстности, получившія сдой осад
ковъ болѣе 50 мм.; слѣдующіе тоны, до бѣлаго включительно, выражаютъ слой осад
ковъ отъ 30 до 50, отъ 20 до 30, отъ 10. до 20 и менѣе 10 мм

Карта II. Распредѣленіе осадковъ въ октябрѣ 1890 года. Тоны тѣже, что въ картѣI.
Карта III. Распредѣленіе осадковъ въ ноябрѣ 1890 года. Тоны тѣже, что въ картѣI.
Карта IV. Распредѣленіе всей осенней влаги. Наиболѣе густой краской покрыты 

мѣстности, получившія болѣе 175 ми.; далѣе слѣдуютъ отъ 150 до 175, отъ 100 до 
150, отъ 50 до 100 и, наконецъ, менѣе 50 мм.

Карта V. Кривыя AA, В В, СС, DD— средній слой осадковъ., отдѣльно по днямъ, 
въ губерніяхъ Таврической (АА), Херсонской {ВВ), Кіевской, Волынской п Подоль
ской {СС) и Бессарабской (DD). Остальныя кривыя выражаютъ измѣненія средней 
дневной температуры въ Симферополѣ, Одессѣ, Херсонѣ, Елисаветградѣ, Умани (Кі
евской), Березовкѣ (Подольской), Здолбуновѣ (Волынской) и Кишиневѣ. Пунктирныя 
части кривыхъ обозначаютъ температуры ниже нуля. Каждая малая клѣтка служитъ 
для обозначенія 1 мм. осадковъ и 1° Цельзія.
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ИЗМѢНЯЕТСЯ-ЛИ НАШЪ КЛИМАТЪ?

I. С ильные морозы  въ  П е т е рб у ргѣ .

Въ этомъ отношеніи мнѣнія сельскихъ хозяевъ и другихъ практи
ческихъ людей очень различны, и не можетъ быть иначе, такъ какъ 
память легко намъ измѣняетъ. Однако если ограничиться зимою и со
поставить наиболѣе распространенныя мнѣнія, то окажется, что на 
югѣ, т. е. въ Новороссійскомъ краѣ, Крыму, Кавказѣ и Средней 
Азіи преобладаетъ мнѣніе, что зимы стали суровѣе, въ средней и осо
бенно сѣверной полосѣ Россіи —  скорѣе обратное.

Со временъ Петра Великаго въ Петербургѣ имѣются точныя свѣ
дѣнія о вскрытіи и замерзаніи Невы, всего уже за 180 лѣтъ, а для 
нѣсколькихъ другихъ рѣкъ слиткомъ за 100 лѣтъ, и эти данныя уже 
не разъ служили матеріаломъ для сужденій объ измѣненіи климата. 
Однако они могутъ дать намъ матеріалъ лишь для сужденія о про
должительности зимы пли точнѣе холоднаго времени года, а не о сред
ней температурѣ и еще менѣе о сильныхъ морозахъ. Достаточно 'при
вести слѣдующій примѣръ.

Въ 1880— 81 г. было самое продолжительное покрытіе Невы —  
185 дней, между тѣмъ собственно три зимніе мѣсяцы небыли особенно 
холодны, морозы были умѣренные, было всего 5 дней со средней тем
пературой ниже— 20° Ц. (126 лѣтняя средняя 4 ,6  дней) и самый 
холодный имѣлъ среднюю температуру— 23,6° Ц. (— 18,3° Р). Въ 
1870— 71 году Нева была покрыта льдомъ менѣе обыкновеннаго, 
именно 132 дня, но зима была очень сурова, было 23 дня со сред
ней ниже— 20°, 12 со средней ниже— 25°, самый холодный имѣлъ 
среднюю— 31°8 Ц.

То, что наблюдается въ отдѣльныя зимы, могло отчасти быть и въ 
продолжительные періоды и если даже наблюденія надъ вскрытіемъ и 

. замерзаніемъ рѣкъ покажутъ, что продолжительность холоднаго времени 
не измѣнилась, то это еще не доказываетъ, чтобъ температура этого 
времени осталась та же.

Я  воспользовался продолжительными наблюденіями въ Петербургѣ 
для разсмотрѣнія вопроса, какъ часто бываютъ въ Петербургѣ очень 
холодные дни. Такими днями я назвалъ дни со средней температурой 
сутокъ ниже— 20° Ц. и подраздѣлилъ ихъ еще на слѣдующія категоріи, 
которыя обозначены тѣми же буквами въ таблицахъ: а средняя отъ—



20 до —  25° Ц ., Ъ отъ —  25 до — 30° Ц ., с ниже —  30° Ц., d 
же составляетъ сумму а, Ъ и с наконецъ е среднія температуры сутокъ 
на 15° и болѣе ниже многолѣтней средней.

Наблюденія въ Петербургѣ начались въ 1743 году, но въ первые 
61 годъ были многочисленные пробѣлы, такъ что по 1805 годъ 
имѣются полныя наблюденія лишь за 41 зиму. Такимъ образомъ по 
1827 г. имѣется всего 63 зимы, съ 1828— 90 столько же. Начинаю 
съ сопоставленія этихъ двухъ періодовъ, съ одинаковыми числами 
лѣтъ наблюденіи.

Нижеслѣдующія три таблицы даютъ вѣроятность сильныхъ мо
розовъ и отклоненій внизъ болѣе 15°, она получается дѣленіемъ дней 
съ этими явленіями на все число дней данныхъ мѣсяцевъ. Зимой счи
тается январь и Февраль новаго стиля даннаго года и декабрь преды
дущаго:

з и м ы .

1744—1827,
1828—1890.
1744—1890.

Число Д е к а б р ь .  Я н в а р ь .  Ф е в р а л ь .  3 и м а.

лѣтъ, a b o d e  a b e d  e a b c d e  а Ъ с d e  
63 2,9 1,6 0,5 5,0 3,5 7,4 2,6 0,6 10,7 3,5 5,1 2,3 0,3 7,8 3,4 5,1 2,2 0,5 7,8 3,4
63 2,9 1,1 0,2 4,2 2,1 5,1 1,7 0,2 7,1 2,1 3,8 1,3 0,2 5,4 2,2 3,9 1,4 0,2 5,5 2,1

126 2,9 1,3 0,3 4,6 2,8 6,2 2,2 0,4 8,9 2,8 4,5 1,8 0,3 6,6 2,8 4,5 1,8 0,35 6,7 2,8

Изъ этой таблицы видно, что сильные морозы были рѣже въ 
послѣдніе 63 года, чѣмъ въ предыдущіе и притомъ разница значи
тельна. Лишь въ декабрѣ столь же часто бываютъ дни со средней 
температурой о тъ — 20 до—  25, зато гораздо рѣже дни со средней 
температурой ниже— 30. Ещ е болѣе уменьшилось число очень холод
ныхъ дней въ январѣ.

Замѣчательно то обстоятельство, что число дней, которые на 15° 
холоднѣе многолѣтней средней, въ оба періода одинаково въ 3 зимніе 
мѣсяцы. Число ихъ уменьшилось на 37% въ послѣдній періодъ.

Попробую сопоставить годы инымъ образомъ, а именно взять от
дѣльно наблюденія за прошлое столѣтіе, за первую и вторую половину 
нынѣшняго.

Число. Д е к а б р ь .  Я н в а р ь .  Ф е в р а л ь .  3 и м а.
ЗИМЫ.

лѣтъ, а Ъ е d e  a b c  d e a b e  d e  a b c  d e  
1744—1799. 41 2,8 1,7 0,4 5,0 3,6 7,7 2,1 0,6 10,4 3,1 4,8 1,9 0,4 7,2 2,9 5,1 1,9 0,5 7,5 3,2
1806—1850. 45 2,8 1,9 0,3 5,0 3,2 6,4 2,7 0,4 9,4 3,0 5,4 2,1 0,2 7,6 3,1 4,8 2,2 0,3 7,3 3,1
1851-1890. 40 3,1 0,3 0,3 3,8 1,6 4,4 1,7 0,3 6,5 2,3 3,1 1,4 0,3 4,8 2,3 3,6 1,1 0,3 5,0 2,0



Изъ этой таблицы видно, что какъ въ концѣ прошлаго столѣтія, 
такъ и въ первой половинѣ нынѣшняго, число очень холодныхъ дней 
было почти тоже, а во второй половинѣ нынѣшняго столѣтія оно 
уменьшилось на 5О°/0.

Слѣдовательно и при этой комбинаціи результатъ тотъ же, что и 
при прежней: сильные морозы стали теперь рѣже, и этотъ теплый 
періодъ начался уже давно. Продолжится-ли онъ? Мы, конечно, не 
знаемъ, однако довольно распространенное мнѣніе о томъ, что у  насъ 
на сѣверѣ зимы стали менѣе суровы, подтверждается многолѣтними 
наблюденіями въ Петербургѣ.

Просматривая цифры за отдѣльные годы, я убѣдился въ томъ, 
что теплые періоды чередуются съ холодными. Это не нужно понимать 
такъ, что всѣ зимы періода теплы или холодны, но существуетъ однако 
преобладающій характеръ періодовъ, такъ что можно разбить зимы 
на естественныя группы всего 13, отъ 6 до 12 лѣтъ въ каждой, 
причемъ я не причислилъ ни къ одной изъ группъ годы 1806— 1808.

Ниже дана таблица по группамъ:
а

ЗИМЫ. а. 3 И М А.
в> tsC ô5

и03 а Ъ С а е
1744—57. 3,2 3,6 3,5 3,5 0 0 3,5 0,3
1758—63. 10,7 13,4 7,7 8,0 1,8 0,9 10,7 4,4
1765—81. 0,8 10,3 5,6 4,2 1,4 0,1 5,6 1,8
1782-99. 10,0 13,9 12,4 6,4 4,4 1,2 12,1 7,1
1809—20. 0,9 18,2 12,1 7,7 4,5 0,9 13,0 6,8
1821—27. 0,5 2,8 3,6 1,6 0,6 0 2,2 0,6
1828—38. 6,7 9,7 2,9 4,9 1,6 0 6,5 2,0
1839-50. 3,2 6,7 9,7 4,4 2,0 0,1 6,5 2,6
1851—59. 1,8 1,8 2,4 1,9 . 0,1 0 2,0 0,6
1860—66. 2,3 11,5 9,1 4,9 2,7 0 7,6 3,5
1867—77. 7,9 8,8 8,4 5,1 2,1 1,1 8,3 4,3
1878—83. 3,2 7,0 1,2 3,7 0,2 0 3,9 0,6
1884—90. 1,8 3,2 1,0 1,9 0,2 0 2,1 0,2

Отсюда видно, что ряды зимъ безъ сильныхъ морозовъ повторяются 
въ болѣе короткіе промежутки, чѣмъ прежде и особенно замѣчателенъ 
послѣдній періодъ 1884— 90. Даже и нынѣшняя зима, очень суровая 
въ восточной и южной Россіи и западной Европѣ, не отличается ни 
низкими средними температурами, ни большими морозами на сѣверѣ 
Россіи. Въ послѣдній холодный періодъ 1867— 77 зимы были далеко 
не такъ холодны, какъ въ три предшествовавшихъ періода 1758— 63, 
1782— 99 и 1809— 20.



Привожу еще число дней со средними температурами ниже— 20°Ц . 
въ особенно холодныя зимы. Включаю также ноябрь и мартъ, причемъ 
даны цифры для всѣхъ зимъ, когда такихъ дней было не менѣе 12 съ 
декабря по Февраль, и въ которыя самый холодный день имѣлъ тем
пературу ниже —  3 5° Ц.

Ч и с Л 0. Самая Ч и с л о. Самая

г о д ъ .
J \© д холодная ѵо холодная
о ч
«  g g, § .  е 

« § §• 
t« я о

средняя
сутокъ.

ГОДЪ. «
s  3^ о & j. и о оо  е

1 о е
я н &
fi 1 о

средняя
сутокъ.

1760 20 20 —36,5 1820 20 20 -3 3 ,4
1772 14 14 —29,3 1836 12 12 —28,3
1782 14 14 —32,8 1838 13 13 —29,0
1783 19 19

со1 1861 12 12 —29,1
17S9 22 22 —30,5 1862 23 23 —28,8
1799 26 26 —31,9 1868 11 11 —35,2
1809 29 31 —31,3 1871 23 23 —31,8
1813 23 23 —28,6 1877 12 14 —35,4
1814 20 20 -3 7 ,4 18S3 12 13 —26,9
1818 13 15 —33,8

А. Воейновъ.

Р А З Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .

Эксп ед и ц ія  Б . Л . Гр о м б чезскаго  в ъ  Ц ен тральн ую  А з ію . Недавно 
воротившійся въ Россію капитанъ Б . Л. Г ром бческ ій  привезъ изъ 
своего путешествія по Центральной Азіи полный метеорологическій 
дневникъ, причемъ наблюденія дѣлались по три раза въ день, въ 6 ч. у., 
2 и 9 ч. в. Путешествіе продолжалось 17 мѣсяцевъ и были посѣ
щены нѣкоторыя изъ наименѣе извѣстныхъ странъ Азіи, особенно въ 
Тибетѣ, и экспедиція пробыла очень долго на высотахъ не менѣе 
17000 и до 19000 Футъ (5200— 5850 метровъ) н. у. м.

Путешествуя по нагорьямъ и высокимъ долинамъ съ очень сухимъ 
воздухомъ, Б . Л. Г ром бчевскій , конечно, испытывалъ очень боль
шія суточныя колебанія температуры, такъ напр., на Алаѣ 1 8 (3 0 ) 
іюня 1889 г. 6 у. 9,2° Ц., 2 в. 34,6° Ц. На нагорьѣ и в ъ  высокихъ 
долинахъ снѣга вообще выпадаетъ мало, а въ долинахъ системы Аму 
и на западномъ склонѣ Памира обратно —  осадковъ много, они осо
бенно выпадаютъ весной, а рѣки имѣютъ половодье при таяніи снѣга,



съ половины іюня. На Памирѣ, начиная съ высоты 3500 м. и. у. м., 
даже въ началѣ августа бываютъ морозы. Начало сентября ст. ст. 
путешественникъ провелъ на высотѣ болѣе 5000 м. и все время 
стояли морозы, хотя и не особенно сильные (до — 15). Въ ок
тябрѣ омъ былъ въ бассейнѣ р. Раскемъ-Дарьи, главнаго притока 
Тарима, собирающей воды съ большаго пространства сѣвернаго склона 
Гималаи. Лѣтомъ, во время таянія снѣговъ, ущелье рѣки становится 
непроходимымъ, вода поднимается на 4 —  5 сажень выше зимняго 
уровня. Въ ущельѣ рѣки и на сосѣднихъ склонахъ, какъ лѣтомъ, такъ 
и зимой выпадаетъ очень мало осадковъ.

Нашъ путешественникъ встрѣтилъ посѣвы до высоты 4370 м. 
и. у. м. въ долинѣ ТйзнаФа, на ю.-в. Памира.

Въ теченіе декабря ст. ст. экспедиція была въ бассейнѣ Кара- 
Каша-Дарьи (Хотамъ-Дарьи) на высотахъ болѣе 5000 м. н. у. м., 
причемъ температура была не низка, и нѣсколько разъ наблюдались 
оттепели, до н -6 . По разсказамъ туземцевъ, лѣто очень жаркое и 
даже на высотѣ 5200 м. н. у. м. множество мошекъ и комаровъ. О 
Тибетскомъ нагорьѣ, на которое Б . Л. Г р о м б ч евск ій  поднимался 
два раза, онъ замѣчаетъ: дули постоянно необыкновенно сильные 
вѣтры, преимущественно ю.-з., они начинались обыкновенно при вос
ходѣ солнца, достигали наибольшей силы между 10 у. и 7 в. и ути
хали часа за два до разсвѣта. Осадковъ (снѣга) было мало, то-же 
можно замѣтить про январь, проведенный въ той же мѣстности. Въ 
теченіе этого мѣсяца погода была тихая, морозы до — 28° Ц.

Въ Февралѣ и мартѣ экспедиція была въ Кашгаріи, на гораздо 
меньшихъ высотахъ (съ 4 — 16 Февраля ниже 3000 м.) и застала 
глубокій снѣгъ. Въ оазисѣ Нія Б. Л. Г р ом б ч евск ій  встрѣтился съ 
экспедиціей полковника П ѣвцова , послѣдній провѣрилъ его инстру
менты.

Начало апрѣля было проведено на низкомъ нагорьѣ, здѣсь была 
уже весна, въ половинѣ мѣсяца экспедиція поднялась въ горы близъ По
лу, посѣщенныя и П рж евальски м ъ  въ концѣ его 4-го путешествія, 
и оттуда вышла на нагорье СЗ. Тибета, гдѣ 10 (22) мая были еще мо
розы до — 10°. Конецъ мая и іюня были опять въ Полу ; здѣсь, какъ 
и въ другихъ горныхъ мѣстностяхъ Кашгаріи (Восточнаго Турке
стана) Б. Л. Г р ом б ч евск ій  наблюдалъ лѣтомъ почти ежедневные 
дожди. To-же наблюдалъ и П р ж евал ьск ій  въ горахъ этой страны, 
такъ что частые лѣтніе дожди нельзя считатъ исключеніемъ.

Б. Л. Г ром бчевск ій  велъ такой же дневникъ и во время экспе
диціи 1888 года, которая привела его на неизслѣдованный дотолѣ



Тагдумбашъ-Пампръ и въ Канжутское ханство въ рѣчной области 
Инда. Метеорологическіе дневники обоихъ путешествій переданы 
А. И. В оейкову.

Будемъ надѣяться, что дневникъ Б. Л. Г ром б ч евскаго  будетъ 
изданъ вполнѣ. Этимъ значительно пополнились бы наши свѣдѣнія о 
климатѣ этихъ малоизвѣстныхъ странъ.

А. Воейковъ.

С лучай  грозы  3  (1 5 )  а в гу с та  1 8 9 0  го д а . Особенность описывае
маго случая грозы— это отсутствіе грома. Мѣсто ея наблюденія Ста
рорусскій уѣздъ Новгородской губерніи (шпрота 57,8 и долгота отъ 
Гринвича 31,5 Е).

Послѣ полудня 3-го августа на западѣ начали появляться полосы 
cirrus, шедшіе съ SW на NE, которые постепенно густѣли и къ 6 ч. 
вечера приняли Форму, свойственную обыкновенно передней части ци
клоновъ. На югѣ замѣтно было присутствіе грозы, которая посте
пенно усиливалась. Иногда появлялись незначительные порывы вѣтра, 
но большею частью было тихо. Въ восьмомъ часу вечера облака уже 
находятся въ зенитѣ мѣста наблюденія и имѣютъ Форму, ближе подхо
дящую къ лучевой, но они постепенно принимаютъ закрученный раз- 
рывчатый и вообще неправильный видъ, состоящій какъ-бы изъ от
дѣльныхъ клочьевъ. Облака эти довольно высоки и цвѣтъ ихъ сѣро
вато-свинцовый. Вспышки молніи безпрестанно освѣщаютъ горизонтъ, 
но грому совсѣмъ не слышно. Характеръ освѣщенія грозой аналоги
ченъ производимыми вспышками магнія, причемъ освѣщаемое про
странство достигало 90°— 180° видимаго горизонта. Наиболѣе силь
ное освѣщеніе было въ юго-восточной части горизонта. При освѣщеніи 
молніей на верху выше первыхъ облаковъ можно было наблюдать еще 
два слоя облаковъ cirro-cumulus и cirro-stratus. Внимательное наблю
деніе этихъ облаковъ привело къ заключенію, что свѣтъ молніи про
никалъ въ просвѣты облаковъ cirro-cumulus и слѣдовательно разряды 
электрическіе вѣроятно происходили менаду двумя послѣдними слоями 
облаковъ, направленіе теченія которыхъ было также съ SW иа NE. 
Появлявшіеся весьма рѣдко легкіе раскаты грома можно было, пови- 
димому, объяснить разрядами уже въ нижнихъ слояхъ атмосферы. 
Наиболѣе сильное напряженіе грозы началось съ 8 часовъ вечера и 
къ 10 часамъ оно совершенно прекратилось, причемъ гроза двигалась 
къ востоку главнымъ образомъ въ южной части горизонта мѣста на
блюденія. Въ теченіе всего дня температура была очень высокая и 
было душно. Барометръ на мѣстѣ наблюденія, приведенный къ уровню



моря, былъ около 760 мм. и съ утра до вечера почти не измѣнялся. 
Во время грозы иногда накрапывалъ мелкій дождь, почти при полномъ 
затишьи. Ночью выпали осадки, затѣмъ утромъ былъ сильный туманъ, 
разсѣявшійся къ 10 ч. утра, температура понизилась, при довольно 
сильномъ вѣтрѣ съ N, и при повышающемся барометрѣ. Общее со
стояніе атмосферы въ этотъ день было слѣдующее: низкое давленіе на 
сѣверо-западѣ Европы и высокое на юго-востокѣ, слѣдовательно опи
сываемая гроза принадлежала частному минимуму, образовавшемуся 
въ юго-восточной части области низкаго давленія.

М. Поморцевъ.

З а м ѣ ч е н а  ли пер іод ичность в ъ  наступлен іи  сур о вы х ъ  з и м ъ ?  Вотъ 
данныя за 100 лѣтъ Парижской обсерваторіи. Зимы, отличавшіяся 
особой суровостью, какъ по продолжительности морозовъ, такъ и по 
низкимъ температурамъ, были: 1798, 1820, 1880, 1841, 1853, 
1858, 1870, 1880, 1890 г. Десятилѣтніе періоды ясио обнаружи
ваются въ 1820, 1830, 1840, 1870, 1880, 1890 г., но въ 1800, 
1810, 1850, I8 6 0  г. исчезаютъ, такъ какъ эти зимы особой суро
востью не отличались. Данныя за прошлое столѣтіе то-же не даютъ 
точныхъ указаній правильной періодичности.

Сепа за 90 лѣтъ 16 разъ замерзала, а именно: въ январѣ 1803; 
декабрѣ 1812; январѣ 1820, 1821, 1823, 1829, 1830, 1838; де
кабрѣ 1840; январѣ 1854; декабрѣ 1859; декабрѣ— январѣ 1864— 
1865; январѣ 1868; декабрѣ 1871, 1879; декабрѣ— январѣ 1890—  
1891 Г. (Изъ «Nature» ст. Тиссандье).

П. Бильдерлингъ.

Изъ этой замѣтки видно, что замерзаніе Сены въ Парижѣ, о ко
торомъ многіе говорили, какъ о чемъ-то необычайномъ, случается 
среднимъ числомъ одинъ разъ въ 5— 6 лѣтъ, т. е. чаще, чѣмъ замер
заніе Невы въ октябрѣ ст. ст. Точно также, прибавимъ, и снѣгъ на 
нагорьѣ (плато) Алжиріи бываетъ очень нерѣдко, почти каждый годъ. 
Рѣже бываетъ замерзаніе Темзы, близъ Лондона, какъ потому что зима 
здѣсь теплѣе, чѣмъ въ Парижѣ, такъ и потому, что рѣка больше и 
подвержена приливамъ и отливамъ.

Лримѣ ч. рсд.



ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Meteorologische Zeitschrift redigirt von Dr. Hann und Dr. W. Koppen.

Wien 1890. (Декабрь).

F. Klitzkowski, Untersuchungen Uber die Ursachen der unperiodischen Luft
druckschwankungen, стр. 4 4 1 — 455. Въ первомъ номерѣ «Вѣстника» 
упоминалось объ очень интересной статьѣ В. Сименса «Ueber das all
gemeine Windsystem der Erde». Въ ней С им енсъ указываетъ на 
возможныя и вѣроятныя причины восходящихъ и нисходящихъ теченій 
и образованія барометрическихъ минимумовъ и максимумовъ и, между 
прочимъ, на воздушныя теченія въ высшихъ слояхъ атмосферы, какъ 
на одну изъ таковыхъ. Эти теченія, смотря по температурѣ ихъ, должны 
по мнѣнію Сименса вліять на ходъ барометра у земной поверхности. 
Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что на нѣкоторой высотѣ надъ землею проис
ходитъ теченіе по горизонтальному направленію, причемъ воздухъ болѣе 
холодный замѣняется воздухомъ болѣе теплымъ, слѣдовательно, болѣе 
легкимъ; этотъ послѣдній на нпжніе слои будетъ давить слабѣе, чѣмъ 
прежній, отчего они расширятся вверхъ и отчасти увлекутся тече
ніемъ, вслѣдствіе чего барометръ внизу долженъ понизиться. Обратное 
явленіе должно произойти въ томъ случаѣ, когда болѣе легкій воздухъ 
замѣняется болѣе тяжелымъ.

Клитдковскій въ статьѣ, указанной въ заголовкѣ нашей замѣтки, 
разсматриваетъ этотъ вопросъ съ математической точки зрѣнія. Онъ 
выводитъ Формулы для воздуха сухаго, влажнаго— ненасыщеннаго и 
насыщеннаго, указывающія, какъ велико можетъ быть измѣненіе ба
рометра въ этихъ случаяхъ. Статья Клитцковскаго служитъ слѣдова
тельно дополненіемъ въ статьѣ Сименса; обѣ онѣ очень интересны и 
важны для теоріи циклоновъ и антициклоновъ.

К. Prohaska, Der Wettersturz vom 12 zum 13 luli 1890 in den Ostalpen,
стр. 4 5 5 —457. 12-го и 13 іюля 1890 года надъ сѣверной Италіей 
по направленію отъ Генуэзскаго залива къ Кроаціи прошелъ баромет
рическій минимумъ весьма замѣчательный по погодѣ, его сопровож
давшей. Хотя барометръ въ центрѣ области его не понижался ниже 
753 мм., но тѣмъ не менѣе N E вѣтры, дувшіе подъ вліяніемъ его въ 
области Альпъ, достигали значительной силы (до 46 кил. въ часъ),



что объясняется присутствіемъ области высокаго давленія, нахо
дившейся 12-го во Франціи, а затѣмъ передвинувшейся въ среднюю 
Европу. Барометрическій минимумъ сопровождался нѣсколькими гро
зами, настолько сильными, что мѣстами менѣе чѣмъ въ полчаса насчи
тывали до 1000 молній. Мѣстами наблюдались огнисв. Эльма порази
тельной яркости и величины до 2 метр, въ длину и 3 сантим, въ тол
щину (въ ШаФбергѣ). Дождь шелъ потоками. Во многихъ мѣстахъ 
количество выпавшихъ осадковъ было такъ велико, какъ ни разу, съ 
тѣхъ поръ, какъ ведутся метеорологическія наблюденія. Во многихъ 
мѣстахъ въ долинахъ выпалъ снѣгъ, чего въ іюлѣ почти никогда не 
бываетъ. Замѣчательна разница въ температурахъ воздуха въ сѣверо- 
западной и юго-восточной частяхъ разсматриваемой области; въ 9 ч. 
веч. 12-го въ Мераиѣ и Zellom See было 8°, Бриксенѣ 7°, тогда какъ 
въ КлагенФуртѣ 19°, Герцѣ 23°. Въ 7 час. утра 13-го температура 
въ Нейкпрхенѣ достигла 1°, въ Zellom See 2° Ц!.

I. Hann, Ueber die Temperatur im Gebiete der Barometer Maxima und Mi
nima; стр. 457 —  4 b 0. Эта замѣтка находится въ тѣсной связи со 
статьею Ганна, носящею тоже названіе, о которой упоминалось въ 
первой книжкѣ «Вѣстника» и должна быть разсмотрѣна вмѣстѣ съ 
нею.

Professor Ed. Briickner über das Klima der Eiszeit, стр. 461— 462. З а 
мѣтка по поводу изслѣдованія Брюкнера климата ледяиаго періода. 
Недавно вышло изъ печати полное сочиненіе Брюкнера, о которомъ 
рефератъ будетъ помѣщенъ въ «Вѣстникѣ», почему объ этой замѣткѣ 
мы не распространяемся.

F. Roth, Beobachtungen von Farbenkreiseln, die vom Blitze erhellt wur
den, стр. 463 — 466.

Reimann, Kreisel-Beobachtung bei Beleuchtung durch Blitze, стр. 466. 
Авторы этой и предъидущей замѣтокъ производили очень интересныя 
наблюденія надъ вращающимися кругами, раздѣленными на бѣлые и 
черные секторы и освѣщаемыми молніями.

W. Blasius, Zur Geschichte der Meteorologie, стр. 467 —  469. Сооб
щаются нѣкоторыя историческія свѣдѣнія по вопросу о вліяніи осад
ковъ па передвиженіе барометрическихъ мпшшумовъ.

I. Hann, Nebelmeer, стр. 4 6 9 — 471. Въ сентябрѣ 1890 года въ 
Альпахъ наблюдалось два замѣчательныхъ явленія тумана. По своей

ю*



распространенности они напоминали моря. Особенно замѣчателенъ 
второй туманъ, наблюдавшійся авторомъ замѣтки 8-го сент. въ 6% ч. 
утра при поднятіи на Пилатъ. Нижняя граница его была на высотѣ 
1000 м., а верхняя—  1900 м., слѣдовательно толщина слоя тумана 
была 900 м. Онъ покрывалъ почти всю Швейцарію. 'Метеорологи
ческія карты показываютъ, что этотъ туманъ былъ въ области баро
метрическаго максимума, центръ котораго находился надъ Ла-Ман
шемъ.

Zahl der Staubtheilchen in der Atmosphäre, стр. 4 7 1 — 472. Подъ этимъ 
заглавіемъ помѣщена замѣтка объ изслѣдованіяхъ англійскаго Физика 
Айткена, касающихся опредѣленія числа пылинокъ въ данномъ объ
емѣ воздуха. Въ послѣдніе года Айткепъ напечаталъ по этому вопросу 
нѣсколько статей въ Nature и въ Proc. R. Society, Edinburgh. Эти 
статьп настолько интересны, что, не ограничиваясь настоящею замѣт
кою, скажемъ нѣсколько словъ о всѣхъ ихъ.

Способъ Айткена опредѣленія числа пылинокъ въ данномъ объ
емѣ воздуха основанъ на томъ, что конденсація водянаго пара въ 
пересыщенномъ воздухѣ, содержащемъ твердыя частицы, происходитъ 
на этихъ частицахъ, причемъ послѣднія покрываются водяными обо
лочками, увеличиваются такимъ образомъ въ размѣрахъ и дѣлаются 
видными. Приборъ, употреблявшійся Айткеномъ состоялъ изъ стекля- 
наго сосуда, на днѣ котораго находилось нѣкоторое количество воды, 
такъ что воздухъ, въ сосудѣ помѣщавшійся, всегда былъ насыщенъ 
водянымъ паромъ. Этотъ сосудъ съ одной стороны находился въ со
общеніи съ воздушнымъ насосомъ, съ другой же къ нему была прик
рѣплена трубка, содержавшая въ себѣ вату. При помощи насоса въ 
сосудъ втягивался воздухъ, —  причемъ большинство пылинокъ задер
живалось ватою,— который вскорѣ насыщался водянымъ паромъ. З а
тѣмъ слегка разрѣжали воздухъ въ сосудѣ, отчего въ немъ появлялся 
туманъ, происходившій вслѣдствіе осажденія воды на тѣ пылинки, 
которыя прошли черезъ вату. Увеличившіяся въ своихъ размѣрахъ 
пылинки падали внизъ и такимъ образомъ въ воздухѣ сосуда число 
пылинокъ уменьшалось. Повторяя разрѣженіе нѣсколько разъ, очи
щали вполнѣ воздухъ въ сосудѣ. Это узнавалось по тому, что, наконецъ, 
при большомъ разрѣженіи тумана не образовывалось, и какъ только 
быстро и сильно разрѣжали воздухъ, появлялось нѣсколько (очень 
мало) водяныхъ капель. Айткенъ полагаетъ, что при этомъ конденсація 
происходила безъ посредства твердыхъ частицъ.

Въ приготовленный такимъ образомъ чистый насыщенный воз-



духъ впускалась нѣкоторое извѣстное количество испытуемаго воздуха, 
число твердыхъ частицъ котораго желали опредѣлить, и воздухъ въ 
сосудѣ нѣсколько разрѣжали; на частицахъ, успѣвшихъ распростра
ниться по всему сосуду, происходила конденсація. Испытуемый воз
духъ вводился въ такомъ именно количествѣ, чтобы при небольшомъ 
разрѣженіи конденсація происходила на всѣхъ частицахъ, т. е., чтобы 
всѣ частицы попадали внизъ. Это можно было узнать, производя но
вое разрѣженіе: если тумана не появлялось, значитъ испытуемый воз
духъ вводился въ должномъ количествѣ. Для счета частицъ Айткенъ 
помѣщалъ у верхняго основанія сосуда въ разстояніи 1 сайт, отъ 
него горизонтально небольшое зеркало, раздѣленное линіями на квад
ратные миллиметры и освѣщавшееся особой лампой. При разрѣженіи 
послѣ впуска въ сосудъ испытуемаго воздуха, на зеркало падали пы
линки. Зеркало казалось чернымъ, линіи же и упадавшіе на него ча
стицы—  свѣтлыми. При помощи микроскопа можно было сосчитать 
число частицъ, упавшихъ на площадь 1 кв. мм. зеркала. Такимъ об
разомъ получалось число частицъ, заключающихся въ столбѣ воздуха, 
высотою въ 1 сант. и въ 1 кв. мм. въ перечномъ сѣченіи. Отсюда нет
рудно высчитать, сколько ихъ помѣщается въ 1 куб. сантим., а, 
зная отношеніе объема воздуха въ сосудѣ къ объему впущеннаго ис
пытуемаго воздуха, можно было опредѣлить число твердыхъ частицъ, 
заключающихся въ 1 куб. сант. испытуемаго воздуха. Этимъ спосо
бомъ Айткенъ сдѣлалъ болѣе 200 опредѣленій въ разныхъ мѣстахъ 
Европы. Хотя наблюденій и немного и количество пыли въ воздухѣ 
есть величина весьма непостоянная, но тѣмъ не менѣе уже на основа
ніи ихъ можно подмѣтить нѣкоторыя характерныя черты въ распре
дѣленіи пыли въ воздухѣ. На вершинахъ горъ число пылинокъ заклю
чающихся въ 1 куб. сант. воздуха опредѣляется нѣсколькими сотнями, 
вблизи деревень нѣсколькими тысячами, въ городахъ нѣсколькими 
сотнями тысячъ. Отсюда видно, какое сильное загрязненіе воздуха 
производитъ человѣкъ. Вотъ нѣкоторыя числа, полученныя Айтке- 
номъ:

Вершина Риги (въ 1 куб. сант.). 
Шотландок, возвышенность. . . .
Бенъ-Н евпсъ...................................
Вблизи Канна. . ..............................
Вблизи Ментоны..............................
Белладжіа (оз. Комо).....................
П ар и ж ъ .............................................
Лондонъ ............................................

2 1 0 —  2000 частицъ
205—  4000 »
335—  473 »

1550— 150000 »
1200— 7200 »
3000—  10000 »

160000— 210000 » 
48000— 116000 »



Интересны опредѣленія, сдѣланныя Аііткеиомъ въ яалѣ засѣданій
В.. Society въ Эдинбургѣ:

у пола до засѣданія (въ 1 куб. сайт.) 275 ,000  пылинокъ
у пола послѣ засѣдан ія ........................ 400 ,000  »
у потолка до засѣданія.......................... 3 ,000 ,000  »
у потолка послѣ засѣданія..................  3 ,500 ,000  »

Малое увеличеніе количества пыли во время засѣданія объясняется 
хорошими вентиляторами, помѣщенными надъ газовыми рожками. Въ 
обыкновенной комнатѣ, въ которой были зажжены 4 газовыя горѣлки, 
Айткенъ нашелъ до зажиганія ихъ у потолка 426 ,000  пылинокъ, а 
2 часа спустя послѣ зажиганія около 46 ,000 ,000 .

Интересны изслѣдованія Айткена вліянія количества пыли на проз
рачность воздуха. Оказывается, что вліяніе это зависитъ въ весьма 
значительной степени отъ влажности воздуха. Такъ при 5000 частицъ 
въ 1 куб. сайт, при разности сухаго и смоченнаго термометровъ, рав
ной 7° Ц. воздухъ оказывался весьма прозрачнымъ, при томъ же числѣ 
частицъ, но при разности 5,6°, хотя и менѣе, но тоже прозрачнымъ, 
при разности же въ 1° былъ весьма мало прозраченъ. Съ другой сто
роны, при психрометрической разности 2°2 Ц. при 550 частицахъ 
воздухъ оказывался прозрачнымъ, при 8 1 4  менѣе, Прй 1 9 0 0  ЩШЗДО 
менѣе прозрачнымъ. Отсюда слѣдуетъ, что особенно непрозрачнымъ 
воздухъ бываетъ при соединеніи двухъ условій большаго количества 
пыли и большой влажности. Причина этого заключается во-первыхъ 
въ большей конденсаціи пара въ такомъ случаѣ, а во-вторыхъ въ 
увеличеніи размѣровъ пылинокъ.

Въ антициклонахъ количество пыли оказывается больше, чѣмъ въ 
циклонахъ; это, повидимому, зависитъ отъ того, что въ циклонахъ подъ 
вліяніемъ сильныхъ вѣтровъ происходитъ постоянное перемѣшиваніе 
нижняго пыльнаго воздуха съ болѣе высокими, болѣе чистыми слоями, 
въ антициклонахъ же пыльный воздухъ остается внизу. '

Нельзя не пожелать, чтобы подобныя изслѣдованія производились 
и въ другихъ мѣстахъ въ возможно большемъ количествѣ. Желающимъ 
обстоятельнѣе ознакомиться съ работами Айткена можно указать на 
статьи его, помѣщенныя въ N ature, 1887, томъ 37, стр. 428— 430, 
1890, томъ 41, стр. 394— 396, а также въ Transactions of the R. 
Society of Edinburgh, vol. XXXV, стр. 1 и Proc R. Society, Edin
burgh, vol. XVI, стр. 135.



I. Hann, Resultate meteorologischer Beobachtungen zu Magdala, Abessinien, 
стр. 472. Сообщаются нѣкоторыя данныя относительно климата 
Магдалы въ Абиссиніи на основаніи M arkham’s «History of the Abes- 
sinian Expedition», London 1889.

I. Berthold, Nächtliches Temperatur —  Minimum, verglichen mit dem Stand 
des feuchten Thermometers und dem Minimum am Boden, стр. 4 7 3 — 474.

W. I. van Bebber, Klimatafeln für die deutsche Kliste, III, стр. 474 —  
475. Въ Meteor. Zeitschrift въ этомъ году печатаются десятилѣтнія 
среднія изъ наблюденій на прибрежныхъ германскихъ метеорологиче
скихъ станціяхъ. До сихъ поръ напечатаны данныя для Боркума, 
Кейтума, Гамбурга, ВильгельмсгаФна п Киля.

Resultate der meteorologischen Beobachtungen zu Kingston, Jamaika, стр. 476.

Tornado in Frankreich, стр. 466 —  477. 18-го августа 1890 г. 
къ западу отъ Парижа пронесся вихрь, по своей силѣ и опустошитель
нымъ дѣйствіямъ похожій на сѣверо-американскія торнады. Вихрь 
сопровождался сильною грозою, причемъ наблюдалось много шаровыхъ 
молній. Подробно описанъ этотъ вихрь Тейсераиъ-де-Боромъ въ Comp
tes Rendus (В. т. I ll, стр. 368).

R. Wolf, Sonnenflecken. Relativzahlen im III Quartal 1890, стр. 477. 
Сообщаются результаты опредѣленій числа солнечныхъ пятенъ, про
изведенныхъ въ 3-ей четверти 1890 года въ Мюнхенской астрономи
ческой Обсерваторіи.

F. Umlauft, Nebelregenbogen, стр. 477 —  478. Автору замѣтки уда
лось видѣть радугу, образованную частицами тумана, окрашенную въ 
цвѣта— явленіе, наблюдаемое весьма рѣдко.

I. Hann, Resultate der meteorologischen Beobachtungen zu Brisbane, Que
ensland 1888 и 1889, стр. 488 — 479. Въ Брисбанѣ, расположенной 
на восточномъ берегу Новой Голландіи, есть метеорологическая об
серваторія. Директоръ Cl. "Wragge. Наблюденія печатаются. Въ раз
сматриваемой замѣткѣ сообщаются средніе выводы за 1888 и 1889 г.

Ungewöhnliche Dammerungserscheinungen in Honolulu, стр. 479. Въ іюлѣ 
1889 года въ Гонолзглу (Сандвич, острова) наблюдались необыкновен
ныя зори, подобныя зорямъ 1883 и 1884 годовъ, наблюдавшимся въ 
Европѣ и другихъ мѣстахъ и причиною которыхъ было изверженіе 
вулкана Кракотоа.



0. Volgei’, Wiederkehr ungewöhnlicher Dämmerungserscheinungen, стр. 480. 
Авторъ замѣтки сообщаетъ, что лѣтомъ 1890 года во Франкфуртѣ 
на Майнѣ много разъ наблюдалось явленіе, подобное только что ука
занному. П. Броуновъ.

« N a t u r e » .

Въ Ля 1 Метеорологическаго Вѣстника дамъ былъ краткій обзоръ 
статен метеорологическаго содержанія за октябрь 1890 года англій
скаго научнаго журнала «Nature». Продолжая начатыя выдержки, 
предупредимъ, что въ нижепоименованныхъ номерахъ этого журнала 
за ноябрь и декабрь 1890 и за январь сего года: 1096, 1098, 1101, 
1102, 1104, 1105, 1107 п 1109 статей метеорологическаго содер
жанія не находится. Прочіе номера разсмотримъ по порядку.

Ля 1097. Довольно пространная статья индійскаго метеоролога 
Генриха Бла нфорда  знакомитъ съ важными научными реззгльта- 
тамп работы Юліуса Ханна ,  въ сочиненіи отпечатанномъ въ ме
муарахъ Вѣнской Академіи Наукъ въ Апрѣлѣ 1890 года, подъ загла
віемъ: Das Luftdruck - Maximum von November 1889 in M ittel 
Europa nebst Bemerkungen über die Barometer maxima im Allgemeien.

При помощи наблюденій на высокихъ станціяхъ, каковы Зон- 
бликъ, Гохъ-Обиръ и Сентисъ авторъ установилъ весьма важный 
Фактъ, что весь столбъ воздуха, до высоты трехъ километровъ, былъ 
въ Альпахъ, во время циклона 1-го октября 1889 года, на два гра
дуса Цельсія холоднѣе,чѣмъ во время слѣдующаго затѣмъ антициклона, 
господствовавшаго съ 12-го по 17-ое ноября того же года. Главный 
общій выводъ, къ которому приводитъ изслѣдованіе Ю. Ханпа ,  со
стоитъ въ томъ, что температура не есть причина образованія цикло
новъ и антициклоновъ, а наоборотъ циклоны и антициклоны порож
даютъ различное распредѣленіе температуръ, сами же циклоны и ан
тициклоны зависятъ отъ общаго кругооборота всей атмосферы, т. е. 
отъ общихъ воздушныхъ теченій но обмѣну, происходящему меяіду 
полюсами и экваторомъ. Соглашаясь въ главныхъ чертахъ съ выво
дами ІО. Ха н н а  но отношенію къ явленіямъ, имѣющимъ мѣсто въ 
среднихъ и высшихъ широтахъ земиаго шара, Бла н фо р д ъ  продол
жаетъ сильно отстаивать прежде высказанные взгляды свои относи
тельно причинъ, порождающихъ возникновеніе бурь въ Индійскомъ



океанѣ. Въ № 1100 находимъ новую статью Б  лаііФорда исключительно 
посвященную изложенію доказательствъ того, что циклоны индійскіе 
зарождаются въ низшихъ слояхъ атмосферы, и что первоначальный 
импульсъ дается восходящимъ сырымъ, сгущеннымъ потокомъ. Ин
тересны въ этой статьѣ многія подробности, между прочимъ Фактъ, 
что первоначальное появленіе бурь происходитъ почти всегда не на 
материкѣ, а на морѣ, и что даже незначительныя возвышенности въ 
три тысячи Футъ преграждаютъ дальнѣйшее развитіе циклоновъ или 
совсѣмъ измѣняютъ ихъ путь.

Ая 1099. Здѣсь даны два хорошихъ рисунка свѣтящихся серебрис
тыхъ облаковъ, на которыя обращено было общее вниманіе съ 1885 
года. Въ заключеніе дѣлаются слѣдующіе выводы: 1) Свѣтящіеся обла
ка, за малыми исключеніями, имѣютъ быстрое движеніе отъ сѣвера-во
стока на юго-западъ. 2) Число ихъ, послѣ 1885 года убавилось, что 
приписывается тому, что теперь облака эти наблюдаются въ болѣе низ
кихъ слояхъ атмосферы. 3) Послѣ полуночи блескъ свѣтящихся обла
ковъ болѣе яркій, чѣмъ до полуночи.

Въ Ля 1103 даны графическія изображенія степени темноты ат
мосферы въ Лондонѣ, гдѣ въ теченіи шести— десяти недѣль царствуетъ 
сильный мракъ, съ конца октября и до конца Февраля. Всевозможныя 
коммиссіи не привели еще къ какому либо удовлетворительному рѣше
нію вопросъ объ уничтоженіи дыма, остающагося надъ столицей Ве
ликобританіи.

Въ томъ же номерѣ есть статья, посвященная попыткамъ изслѣдо
ванія условій климата послѣдняго ледниковаго періода Glacial climate 
by Prof. Slialer.

As 1106 заключаетъ въ себѣ нѣсколько весьма интересныхъ ри
сунковъ метеора, который пронесся 18-го августа 1887 года надъ 
городомъ Оханскомъ и упалъ близь Табора. Главный кусокъ, вѣ
сящій 98 килограммовъ, хранится нынѣ въ богатѣйшей коллекціи 
метеоритовъ Парижскаго естественно-историческаго Музея. Подроб
ное описаніе Оханскаго метеоролита сдѣлано Станиславомъ М енье, 
который причисляетъ его къ группѣ канеллитовъ. Составная часть 
минерала есть оолитовый камень. М енье приходитъ къ заключенію, 
что та среда, въ которой возипкъ названный метеоролитъ находится 
въ геологическихъ условіяхъ тождественныхъ съ тѣми, которыя имѣ
ютъ мѣсто на землѣ.

Въ As 1108 помѣщена небольшая замѣтка о сильномъ холодѣ, 
которымъ отличалась зима съ 1890 на 1891 годъ въ Англіи. Такого 
холода ие было послѣ 1814 г. Но существенная разница обнаружи-



вается, однакожъ, въ томъ, что въ 1814 году вся Великобританія 
была застигнута одинаковымъ холодомъ, тогда какъ въ послѣднюю 
зиму температура на сѣверѣ Шотландіи была даже выше обыкновен
ной, а сильные морозы охватили лишь Англію.

А. Тилло.

V III съѣздъ Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей. Спб. 1890 г.

Н. П. Мышкинъ. Актинометрическія наблюденія на Обсерваторіи Петровской 

Академіи (секц. физики, стр. 52— 54).

М. С. Панченко. О грозовой дѣятельности на юго-западѣ Россіи въ 

1 8 8 9  г. Авторъ разработалъ обширный матеріалъ, представленный 
наблюдателями изъ Херсонской и другихъ сосѣднихъ губерній, гдѣ 
благодаря неутомимой энергіи профессора К л о ссо вск аго , содѣйствію 
земства и ученыхъ Обществъ и трудамъ наблюдателей, достигнуты 
такіе большіе успѣхи въ послѣдніе годы.

Всего получепо 1113 описаній грозъ изъ 156 пунктовъ, выдѣ
ливъ изъ нихъ отдаленныя грозы и зарницы остается 942, которыя 
распредѣляются по мѣсяцамъ слѣдующимъ образомъ :

Апр. Май. Іюнь. Іюль. Апг. Сент. Окт.

Число наблюд. пунктовъ. . 45 63 60 61 56 34 32
» грозъ ............... 75 232 215 178 144 50 47
» грозовыхъ дней 72 2 2 2 198 177 137 46 44
» грозъ для каждаго пункта 1,6 3,6 3,6 2,9 2,6 1,5 1,4
» абсолютное число грозо-

выхъ дней. 21 25 27 26 25 13 8

ВРЕМЯ НАЧАЛА ГРОЗЫ.
ч а С Ы .

а. (утро) р. (вечеръ).
Мѣсяцы: 12—3 3—6 6—9 9—12 12—3 3—6 6 - 9 9—12

А прѣ ль .................... 3 3 2 3 10 37 14 4
М ай............................ 8 3 — 4 77 109 28 3
Ію н ь .......................... 1 3 3 14 85 80 24 5
І ю л ь .......................... 5 1 1 6 60 51 42 12
Августъ.................... 10 11 13 7 28 37 26 12
Сентябрь .................. — 1 2 3 9 14 13 8
О к тя б р ь .................. 1 — 2 8 7 9 18 2
Г о д ъ .......................... 28 2 2 23 44 276 337 165 46



Въ апрѣлѣ и маѣ всего болѣе преобладаютъ грозы между 3— 9 
вечера, а въ Іюнѣ и въ Іюлѣ ихъ бываетъ нѣсколько болѣе отъ 12 
до 3 дня. Всего чаще направленіе грозы и сопровождающаго ее 
вѣтра съ юго-запада. Градъ часто сопровождаетъ грозы, всего чаще 
въ маѣ, а именно одна гроза съ градомъ приходится:

въ апрѣлѣ на 7 грозъ; въ іюлѣ на 10 грозъ
» маѣ » 6 » » августѣ » 9 »
» іюнѣ » 11 » ». сентябрѣ» 8 »

Наблюденія 1889 г. подтверждаютъ уже ранѣе замѣченное мно
гими учеными, что грозы приносятся небольшими вихрями, часто на
ходящимися къ юго-востоку главныхъ, всего чаще бываетъ гроза 
между изобарами 755— 760 мм. Въ іюнѣ, іюлѣ, августѣ и сентябрѣ 
болѣе половины грозъ было при такихъ давленіяхъ, т. е. среднихъ 
или немного ниже среднихъ.

А. С. Ермоловъ. Объ особыхъ условіяхъ полевой культуры въ предѣлахъ 

нашей черноземной степной полосы. (Секція агрономіи, стр. 14— 23). Въ
этой статьѣ есть не мало замѣчаній о вліяніи климата на хозяйство 
въ нашихъ степяхъ. Авторъ между прочимъ упоминаетъ о вредѣ без- 
снѣжія и частыхъ засухъ и останавливается на дождемѣрныхъ на
блюденіяхъ Бѣлоколодезскаго имѣнія, Харьковской губерніи, обрабо
танныхъ И. Н. К лии геном ъ , доказавшимъ, что вблизи водъ и обиль
ной растительности выпадаетъ болѣе дождя, чѣмъ надъ мѣстами съ 
бѣдной растительностью и въ особенности надъ черными парами. 
Г. Е рм оловъ  думаетъ даже, что хозяевамъ приходится считаться съ 
этимъ явленіемъ, располагая растенія болѣе нуждающіеся во влагѣ въ 
мѣстахъ чаще орошаемыхъ дождями, напримѣръ: клеверъ вблизи 
лѣсныхъ опушекъ.

А. Калантаръ. Вліяніе степени солнечнаго освѣщенія на растительность 

(тамъ же, стр. 32— 38). Туземцы Кавказа и русскіе поселенцы уже 
давно замѣтили вліяніе солнечнаго освѣщенія на растительность и 
имѣютъ особенное названіе для солнечныхъ и тѣнистыхъ склоновъ, 
на первыхъ растительность ранѣе увядаетъ подъ вліяніемъ солнеч
ныхъ лучей, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ жители особенно 
цѣнили тѣнистые склоны. Они замѣтили, что трава на послѣднихъ хотя 
и обильнѣе, но менѣе питательна, чѣмт> на солнечныхъ.



А. Н. Балакшинъ. О зависимости урожая картофеля отъ влаги (тамъ же, 
стр. 4 2 — 43). Авторъ этой статьи ведетъ обширное картофельное 
хозяйство въ Курганскомъ округѣ, Тобольской губерніи; оиъ прихо
дитъ къ заключенію, что самое рѣшительное вліяніе па урожай кар
тофеля имѣютъ осадки, и приводитъ таблицу въ подтвержденіе своего 
мнѣнія.

П. Ф. Бараковъ. Влажность почвы и методы ея изслѣдованія (тамъ же, 
стр. 9S— 102). Авторъ завѣдывалъ Богодуховской опытной станціей, 
Орловской губерніи въ имѣніи И. Н. Т о л стаго  и дѣлалъ тамъ много
численныя изслѣдованія надъ влажностью почвы. Результаты ихъ от
части сообщены въ его отчетѣ по Богодуховской станціи за 1888 г. 
Здѣсь приведены нѣкоторые новые, особенно интересно сравненіе ко
личества влаги послѣ продолжительной засухи и выпавшихъ затѣмъ 
обильныхъ дождей. Всего болѣе была прибыль въ вѣсѣ глубоко раз
рыхленной почвы безъ растительности (6%% первоначальнаго вѣса), 
менѣе мелко разрыхленной почвы (513%), еще менѣе въ плотной почвѣ 
безъ растительности (Зх/200) и того менѣе въ почвѣ, покрытой густою 
растительностью (менѣе 2%).

И. Щербина. Матеріалы о градобитіяхъ въ Воронежской губерніи. Д о 

кладъ статистическаго отдѣленія Воронежской губернской земской 
управы.

Свѣдѣнія о градобитіяхъ въ Воронежской губерніи стали соби
раться съ 1883 года по поводу предположеній о введеніи зем
скаго страхованія. Свѣдѣнія, по сознанію автора, далеко не точны и 
могутъ дать лишь приблизительное понятіе о числѣ десятинъ, поби
тыхъ градомъ. Съ 1890 года свѣдѣнія стали собираться статистиче
скимъ отдѣленіемъ и стали точнѣе. По годамъ число десятинъ, выби
тыхъ градомъ, было слѣдующее:

Годъ. Число десятинъ. Годъ. Число десятинъ.

1883 24224 1887 7534
1884 18551 1888 6021
1885 18657 1889 41395
1886 20686 1890 52497

Отсюда видно, что 1887 и 1888 годы отличались особенно малыми 
опустошеніями. Относительно 1889 г. авторъ замѣчаетъ, что сильный 
ураганъ прошелъ чрезъ уѣзды Острогожскій и Валуйскій и много 
хлѣба было испорчено бурей и ливнями, а не однимъ градомъ, въ 1890 
же году свѣдѣнія были- полнѣе.



Всего за 8 лѣтъ побивалось градомъ въ уѣздахъ, въ среднемъ за 
годъ:

Десятинъ. Въ % пахатноіі 
земли.

Воронежскомъ............ . . 2 6 8 1 0,87
Задонскомъ .................. . . 1 0 3 4 0 ,6 6
Землянскомъ............... . . 1 8 9 8 0 ,6 3
Нижнедѣвицкомъ . . . . . 2 1 8 4 0 ,8 4
Коротоякскомъ . . . . . . 2 2 7 5 0,94
Бобровскомъ ............... . . 1 4 0 8 0,26
Новохоперскомъ. . . . 947 0,29
Богучарскомъ............ . . 1498 0,23
Павловскомъ............... . . 1214 0,50
Острогожскомъ . . . . . . 3588 0,77
Бирюченскомъ............ . . 2064 0,74
Валуйскомъ.................. . . 3081 1,13

Въ губерніи. . . . . 23872 0,59

Отсюда видно, что западная часть губерніи гораздо болѣе стра
даетъ отъ градобитій, чѣмъ восточная, всего опустошительнѣе 
градъ въ юго-западномъ Валуйскомъ уѣздѣ, всего менѣе опустошите
ленъ въ двухъ юго-восточныхъ и одномъ изъ среднихъ уѣздовъ (Бо
бровскомъ). Въ послѣднемъ уѣздѣ, а также и въ Новохоперскомъ еще 
сохранились значительные казенные лѣса, которые въ хорошемъ со
стояніи.

Свѣдѣнія о градобитіяхъ, собираемыя такимъ опытнымъ стати
стикомъ, несомнѣнно будутъ не только полезны для цѣлей практиче
ской жизни, но дадутъ цѣнный матеріалъ и для науки.

Сельскохозяйственный обзоръ Самарской губерніи. Зима и весна 1890 г. 
Лѣто и осень 1890 г. Изданіе статистическаго отдѣленія Самарской 
губернской земской управы.

Первыя главы этихъ обзоровъ посвящены погодѣ и ея вліянію на 
урожай, причемъ составитель пользовался и наблюденіями двухъ пре
восходныхъ метеорологическихъ станцій 2-го разряда, Малаго Узеня 
въ южной части губерніи и Палибина —  въ сѣверной. Снѣга зимой 
было мало, онъ сталъ таять очень рано, такъ что на югѣ губерніи его 
уже не было 25 Февраля ст. ст. и лишь на сѣверѣ, въ возвышенномъ 
и лѣсистомъ Бугульминскомъ уѣздѣ держался до 25 марта. Посѣвы 
начались необычайно рано, а съ 20-хъ чиселъ марта наступила хо



лодная, сухая погода, державшаяся долго, на сѣверѣ еще въ концѣ 
апрѣля были морозы до — 8° Ц. Дожди въ іюнѣ уже опоздали, за
тѣмъ начались сильные жары и урожай въ губерніи былъ очень пло
хой, лишь Бугурусланскій уѣздъ составилъ исключеніе. Сильные жары 
держались до конца августа ст. ст. Сентябрь былъ также очень сухъ 
и многіе не сѣяли озимей. Градобитія были довольно часты въ іюнѣ, 
особенно на югѣ губерніи.

И. Т. Савенковъ. Матеріалы для медико-топографическаго описанія озера 

Шира (пзд. Общества Врачей Енисейской губерніи. Красноярскъ, 
1890 г.).

Озеро Ш ира соленое и находится въ Енисейской губерніи Мину
синскаго округа, приблизительно подъ 541/3 с. ш. и 90 в. д. отъ Гри
нина. Высота надъ уровнемъ моря приблизительно 1200 ч>утъ. Въ 
послѣднее время имъ стали пользоваться для .теченія. Авторъ сдѣлалъ 
нѣсколько метеорологическихъ наблюденій во время своего 4-хъ не
дѣльнаго пребыванія на берегу озера, они слишкомъ кратковремениы 
для вывода средней температуры, къ тому ate не приведено данныхъ 
о качествѣ инструментовъ и способѣ ихъ установки. По одновремен
нымъ наблюденіямъ, утромъ менаду 7 и 9 часами и вечеромъ менаду 
6 и 8 часами, средняя температура воздуха 19°5 Ц., а поверхности 
воды 20°6Ц . Авторъ указываетъ на то, что воздухъ гораздо суше на 
берегу озера, чѣмъ въ окрестностяхъ Красноярска, это подтверж
дается между прочимъ тѣмъ, что онъ не наблюдалъ росы.

Въ долинѣ рѣкп Сонъ, впадающей въ озеро съ восточной стороны 
днемъ обыкновенно наблюдается вѣтеръ вверхъ по долинѣ, а ночью— 
внизъ. Авторъ обратилъ вниманіе на опредѣленіе уровня воды озера 
и, благодаря содѣйствію енисейскаго губернатора Б у л а то в а , поста
вилъ у юго-западнаго берега Футштокъ, состоящій изъ лиственничной 
сваи, раздѣленный на аршины и вершки, причемъ нулевая линія на 
13 вершковъ ниже состоянія уровня 19 іюля 1889 г., когда былъ 
поставленъ Футштокъ. Во время пребыванія автора въ теченіи четы
рехъ недѣль уровень воды понизился на 15 с. м.

Будемъ надѣяться, что мѣстные яштели и особенно врачи обра
тятъ вниманіе на эту мѣстность и будутъ производить метеорологиче
скія наблюденія и наблюденія надъ температурою воды озера, хотя бы 
въ лѣтній лечебный сезонъ, а также наблюдать высоту воды озера. 
Послѣднія условія тѣмъ важнѣе, что въ зависимости отъ количества 
воды измѣняется и ея соленость, чѣмъ болѣе усыхаетъ озеро, тѣмъ 
сосредоточеннѣе становится разсолъ и это обстоятельство не можетъ



не имѣть вліянія на больныхъ, купающихся въ озерѣ. Даже кратко
временныя наблюденія въ лѣтній сезонъ были бы весьма важны, такъ 
какъ во всей огромной Енисейской губерніи имѣются лишь четыре 
метеорологическія станціи и всѣ онѣ находятся въ дойнѣ Енисея, а 
озеро Ш ира въ довольно большомъ разстояніи отъ рѣки на высокой 
сухой степи. А. В.

О Б З О Р Ъ  П О Г О Д Ы
за Февраль 1891 г. (нов. стиль).

Д авл ен іе  во зд ух а , атм осф ер н ы е  вихри. Минувшій Февраль ха
рактеризуется высокимъ давленіемъ на югѣ Европы и низкимъ —  на 
сѣверѣ.

Высокое давленіе появляется то въ качествѣ самостоятельнаго 
антициклона, остающагося въ теченіи нѣсколькихъ дней на югѣ Рос
сіи (1-го и 2-го Февраля); надъ среднею Европою (7— 11 и 21— 25) 
и надъ нашими западными губерніями (26— 28), то въ качествѣ от
рога антициклона Азорскихъ острововъ, появляющагося на юго-западѣ 
Европы (2— 6, 12, 13, 16— 18). Давленіе въ центрѣ антициклона 
обыкновенно колеблется между 775 и 782, но достигаетъ 784 въ 
Брянскѣ въ послѣдній день Февраля.

Въ области низкаго давленія па сѣверѣ Европы, преимущественно 
въ Норвегіи, одинъ за другимъ появляются минимумы, изъ которыхъ 
иные направляются въ среднюю и восточную Россію и здѣсь обуслов
ливаютъ вѣтренную, перемѣнную погоду. Пути этихъ минимумовъ 
прочерчены на прилагаемой картѣ двойными чертами со стрѣлкою на
концѣ, указывающею направленіе движенія. Эти минимумы совер
шаютъ перемѣщенія:

Февраля
I отъ сѣвера Норвегіи до М о ск вы .................. 3—  5

II отъ сѣвера Норвегіи до Мезени...................... 6—  7
IV  изъ средней Швеціи на сѣверо-востокъ Россіи 11— 12 
V  отъ юга Норвегіи до Онежскаго озера . . . 1 1 — 13

V I отъ сѣвера Швеціи до Х арькова ..................14— 16
VII отъ Вардэ до Чернаго моря............................. 16— 18

V III по сѣверо-востоку Е в р о п ы ..............................19— 21
IX вдоль уральскаго хребта отъ С. къ Ю. . . . 23— 24 
X отъ Вардэ до низовій Волги...............................2 4 — 26



I l l  минимумъ, появляющійся па сѣверѣ Скандинавіи, 8 Февраля, 
не обнаруживаетъ замѣтнаго перемѣщенія, но достигаетъ значитель
ной силы на третій день, 10 Февраля, когда барометръ опускается до 
726 мм. въ Вардэ. Это и есть самое низкое давленіе, наблюдаемое въ 
предѣлахъ Европейской сѣти въ теченіи минувшаго Февраля.

Не лишне обратить вниманіе на соотношеніе между путями мини
мумовъ и положеніемъ антициклона. Минимумы часто движутся по 
окраинѣ высокихъ давленій и притомъ такъ, что они направляются 
слѣва направо, если на нихъ смотрѣть изъ центра высокаго давленія. 
To-же самое замѣчается и на путяхъ минимумовъ минувшаго Февраля, 
окаймляющихъ область высокаго давленія, расположенную надъ сред
нею и западною Европою. Въ концѣ мѣсяца область высокаго давле
нія надвигается на западную Россію, и тогда пути минимумовъ отсту
паютъ также къ востоку.

Въ противоположность предшествующимъ зимнимъ мѣсяцамъ, де
кабрю и январю, Февраль изобилуетъ чрезвычайными колебаніями ба
рометра, замѣчаемыми преимущественно при прохожденіи минимумовъ 
въ сѣверной и средней Россіи. Въ теченіи мѣсяца можно насчитать 
39 случаевъ, когда барометръ падалъ болѣе чѣмъ на 10 мм. отъ 9 ч. 
веч. до 7 ч. у. и 28 случаевъ, когда опъ повышался болѣе чѣмъ на 
10 мм. въ тотъ же промежутокъ времени.

Въ Выборгѣ, при приближеніи VI минимума, барометръ упалъ въ 
10-часовой ночной промежутокъ на 17,0 мм., въ Перновѣ же, по про
хожденіи V минимума, барометръ поднялся въ тотъ же промежутокъ 
времени на 19,1 мм.

Замѣчено, что вообще сильнѣйшія повышенія барометра насту
паютъ черезъ сутки послѣ его значительныхъ паденій. Такъ въ ука
занныхъ 28 случаяхъ повышенію барометра 26 разъ предшествовало 
за сутки пониженіе барометра и лишь 2 раза повышеніе. Точно также 
сильнымъ пониженіямъ барометра обыкновенно предшествуетъ за 
сутки повышеніе барометра.

Н а это обстоятельство весьма полезно обратить вниманіе лицамъ, 
пользующимся барометромъ для предугадыванія погоды. Быстрыя 
повышенія барометра послѣ ненастья обыкновенно обѣщаютъ лишь 
временное улучшеніе погоды, не болѣе какъ на сутки. Точно также 
быстрое пониженіе не обѣщаетъ продолжительнаго ненастья, ибо че
резъ сутки смѣняется повышеніемъ барометра и проясненіемъ погоды.

Бури И метели были въ минувшемъ Февралѣ весьма часты, но 
только не въ южной полосѣ Россіи, гдѣ они достигаютъ грандіозныхъ



размѣровъ, а на сѣверѣ и востокѣ Европейской Россіи и отчасти въ 
центральныхъ губерніяхъ. Какъ особенно бурные дни мы отмѣтимъ
9-— 13 Февраля. Были ли этими метелями и бурями причинены серьоз- 
пыя затрудненія движенія на желѣзныхъ дорогахъ, неизвѣстно.

О замѣчательныхъ метеляхъ минувшаго января, которыя захва
тили отчасти и начало Февраля, намъ удалось собрать еще нѣсколько 
свѣдѣній, не лишенныхъ интереса.

Перерывъ движенія доходилъ до 6 дней на Лозово-Севастополь
ской жел. дор. (Рус. Лист.) и до 8 дней на Козлово-Воронежско-Ро
стовской жел. дор. (по сообщенію одного инженера этой дороги).

Изъ Маріуполя пишутъ, что сообщеніе съ сосѣдними городами 
возобновилось только въ первыхъ числахъ Февраля, и что въ теченіи 
14 дней мѣстные обитатели не имѣли ни откуда вѣстей (Од. В.). Близь 
Лебедина одно время прекратилось дѣйствіе телеграфа отъ небывалаго 
снѣжнаго заноса, о размѣрахъ котораго можно судить изъ того, что 
три телеграфные столба были занесены снѣгомъ на двѣ сажени выше 
вершины. Если принять высоту столбовъ въ 3 сажени, то получается 
глубина снѣга въ 5 сажень (Юж. Кр.). Н а Курско-Харьково-Азовской 
разчистка заносовъ потребовала, считая по днямъ, до 100000 рабо
чихъ и до 3500 подводъ (Од. Вѣд.). Объемъ заносовъ исчисленъ глав
нымъ инженеромъ этой дороги въ 3 .750 .000  кубическихъ сажень 
(X. В). Цѣна рабочимъ доходила мѣстами до 3 руб. въ день. Въ Днѣ
провскомъ уѣздѣ, въ имѣніи Фальцъ-Фейна, погибло въ снѣгу 16000 
овецъ (Нов. Дн.).

Температура. Въ среднемъ выводѣ за Февраль 1891 г. темпера
тура оказалась выше нормальной во всей Европейской Россіи кромѣ 
южныхъ и привисляискихъ губерній. Отклоненія температуры отъ 
нормальной достигали н -7 °  на сѣверной окраинѣ Россіи, въ Улеа- 
боргѣ, Архангельскѣ, Каргополѣ, Тотьмѣ.

Въ сѣверныхъ и прибалтійскихъ губерніяхъ теплая погода дер
жалась довольно упорно Отклоненіе отъ нормальной достигло 8-го 
числа -+-16°5 въ Архангельскѣ. Исключеніемъ являются холодные 
дни 13-го Февраля— въ Финляндіи и 14-го Февраля— въ сѣверныхъ 
губерніяхъ.

Въ средней Россіи погода вообще теплая была прервана холодами 
въ срединѣ мѣсяца, особенно сильными 15-го и 16-го числа. Какъ 
очень теплый день слѣдуетъ отмѣтить 9-е Февраля, когда отклоненіе 
отъ нормальной достигло и - 12° во многихъ мѣстахъ.

Въ восточной Россіи теплая погода прерывалась холодами 15— 19
Мотеорохог. Вѣсти. № 3. Н



и 21— 28 Февраля. 9-е Февраля было п здѣсь очень теплымъ днемъ, 
причемъ отклоненіе температуры отъ нормальной достигло 12°.

Въ западномъ краѣ температура была очень измѣнчива. Наиболь
шій холодъ наблюдался 14-го Февраля.

Въ южныхъ губерніяхъ погода была вообще холодная, и въ Ели- 
саветградѣ температура упала 15-го Февраля на 20° ниже нормальной 
величины —  случай весьма рѣдкій. Исключеніе составляютъ теплые 
дни 5— 7, 16, 22 и 26 Февраля.

Н а Кавказѣ погода была большею частію холодною. Въ Ташкентѣ 
все время былъ сильный холодъ. Отклоненіе температуры отъ нор
мальной въ среднемъ выводѣ за Февраль равнялось — 7°4, но въ день 
3-го Февраля достигло — 16°0.

Я  счелъ не лишнимъ представить на прилагаемой картѣ, по при
мѣру прошлаго мѣсяца, распредѣленіе какъ отклоненій температуры 
отъ нормальной, такъ и абсолютныхъ минимумовъ температуры, т. е. 
самыхъ низкихъ температуръ, которыя случалось наблюдать. Въ Харь
ковской, Херсонской, Таврической губерніяхъ, въ Ростовѣ-на-Дону, 
Новороссійскѣ и западномъ краѣ сильнѣйшіе морозы наблюдались 
именно въ Февралѣ, а  не въ январѣ.

Весьма интереснымъ пополненіемъ къ картѣ, приложенной къ об
зору погоды за январь, можетъ служить минимумъ температуры, на
блюдавшійся въ Никольскѣ, Вологодской губерніи, 26-го января, а 
именно — 38°4. Это и есть, судя по наличнымъ свѣдѣніямъ, самая 
низкая температура, наблюдавшаяся въ текущую зиму. Къ сожалѣнію, 
извѣстія изъ Никольска были получены уже по заключеніи япварь- 
скаго обзора, почему и не попали въ прошлый номеръ Вѣстника.

Равнымъ образомъ и изъ села Полибина, Бугурусланскаго уѣзда, 
Самарской губерніи, отъ г. К ар ам зи н а  была получена весьма обиль
ная содержаніемъ корреспондепія уже по заключеніи обзора за январь. 
Въ Полибинѣ также наблюдался такой низкій минимумъ, какого па 
нашей яиварьской картѣ не содержится, а  именно — 36,0. Особенно 
холодны были дни 25— 30 января, въ которые средняя температура 
превосходила — 31°. Средняя мѣсячная температура оказалась въ 
Полибинѣ ниже чѣмъ во всѣхъ прочихъ мѣстахъ Европейской Россіи, 
а именно — 23,7 . Нормальная температура по изотермамъ академика 
Г. И. В ильда равна для Полибина — 14°4 (съ поправкою на высоту 
мѣста), а слѣдовательно отклоненіе температуры отъ нормальной ока
зывается — — 9°3, т. е. большимъ чѣмъ даже въ Казани и Камы
шинѣ. Г. К ар ам зи н ъ  указываетъ также на сходство между январь-



сними температурами текущаго и 1848 года. Дѣйствительно въ ян
варѣ 1848 г., холодномъ па всемъ протяженіи Европейской Россіи, 
наибольшіе холода сосредоточпвались на юго-востокѣ. Отклоненіе тем
пературы отъ нормальной достигало тогда — 13°4 въ Лугами, сред
няя мѣсячная температура въ Елабугѣ была всего — 25°2.

Суровая п многосмѣнная зима отразилась весьма неблагопріятно 
на южнорусскомъ овцеводствѣ. Много овецъ пало. Въ Евпаторійскомъ 
уѣздѣ, у одного изъ крупныхъ овцеводовъ г. Дувана пало болѣе двухъ 
тысячъ головъ овецъ.

Любопытно замѣчаніе относительно предсказаній погоды, дѣлае
мыхъ крестьянами, сорбщаемое изъ Никольска, Вологодской губерніи, 
г. Н адеж дины м ъ: «около 20-го января, передъ наступающими мо
розами, распространился въ окрестныхъ деревняхъ слухъ, что скоро 
настанутъ такіе сильные морозы, что нельзя будетъ выходить изъ 
дому, почему необходимо озаботиться запасомъ топлива и провизіи, 
какъ для себя, такъ п для скота; что слухи эти подтверждаются ста
риками, которые будто-бы замѣчаютъ о наступленіи такихъ холодовъ 
но лунѣ. Въ чемъ заключались эти примѣты, къ сожалѣнію, я не могъ 
узнать».

Во всякомъ случаѣ въ этихъ предсказаніяхъ можно видѣть одно 
изъ проявленій народной мудрости. Метеорологи далеки отъ того, 
чтобы относиться пренебрежительно къ примѣтамъ, многіе изъ кото
рыхъ являются плодомъ вѣковаго опыта, и рядъ такихъ примѣтъ уже 
собранъ и обѣщаетъ быть скоро изданнымъ (см. статью А. И. В оей
кова «Метеорологія и сельское хозяйство» въ Русской мысли за 
январь 1891 годъ).

О л ь д а х ъ . По извѣстіямъ изъ Балтійскаго Порта, рейдъ тамъ 
освободился отъ льда въ концѣ Февраля, въ Впндавѣ 18-го <і>евраля. 
Равнымъ образомъ въ Ревелѣ южный вѣтеръ очистилъ рейдъ отъ 
льда къ 1-му марта.

15-го Февраля на Аму-Дарьѣ близь Чарджуя открылся сильнѣй
шій ледоходъ, который едва не причинилъ серьозпыхъ поврежденій 
желѣзнодорожному мосту.

О таян іи  с н ѣ г о в ъ  и н аво д н ен іях ъ . О сходѣ снѣговъ въ Европей
ской Россіи мы еще не имѣли никакихъ свѣдѣній. Нужно надѣяться, 
что, благодаря любезности многихъ подписчиковъ Метеор. Вѣстника, 
въ составъ обзора погоды за мартъ войдутъ свѣдѣнія о порчѣ саннаго 
пути и кое-гдѣ о поднятіи воды.



Эти предвѣстники наступающей весны уже появились въ Самар
кандской области и восточной части Бухарскаго ханства, гдѣ обильные 
снѣга начали таять 17 и 18 Февраля, причемъ близь Самарканда же
лѣзнодорожное полотно было во многихъ мѣстахъ размыто. Вплоть 
до 21-го Февраля шелъ ливень. Городъ Катты-Курганъ и станціи 
Нагорная и Керма совершенно затоплены. Трехсаженныл насыпи въ
20— 50 верстахъ отъ Самарканда размыты до основанія, а рельсы и 
шпалы снесены горными ручьями. Желѣзнодорожные батальоны ра
ботали день и ночь.

О сад ки . По примѣру прошлыхъ мѣсяцевъ, мы и здѣсь предста
вимъ рядъ среднихъ суммъ осадковъ, выпавшихъ въ теченіе мѣсяца 
въ различныхъ мѣстностяхъ Европейской Госсіи, и сопоставленіе ихъ 
съ нормальными осадками, выведенными изъ таблицъ при трудѣ ака
демика Г. И. В пльда «объ осадкахъ»:

1891 г. ІІорыал.
Югъ Финляндіи и прибалтійскія губерніи. 16,4 25,7
Сѣверныя губерн іи ...................................... 20,9 21,6
Западный к р а й .............................................. 9,0 30,4
Средняя Р о с с ія .............................................. 17,4 21,5
Восточныя губерніи...................................... 14,0 12,9
Южныя гу б ер н іи .......................................... 7,8 23,3

Отсюда видно, что осадки были очень скудны на югѣ и западѣ 
Россіи, отчасти также въ центральныхъ губерніяхъ, на сѣверѣ же и 
на востокѣ приближались къ обычнымъ. Скудость осадковъ на юго- 
западѣ Россіи легко объясняется высокимъ барометрическимъ давле
ніемъ, все время тяготѣвшимъ надъ среднею Европою и часто захва
тывавшимъ южную и западную Россію.

Всего болѣе осадковъ выпало въ первые 7 дней Февраля— во всей 
Европейской Россіи, кромѣ южной окраины, и 12— 13 Февраля— въ 
сѣверныхъ и западныхъ губерніяхъ. Въ дни 12—  13 Февраля по сѣ
веро-западу проходилъ весьма сильный минимумъ, въ центрѣ котораго 
давленіе понижалось до 732 мм. Омъ сопровождался очень ненастною 
погодою.

Въ противоположность этимъ періодамъ чрезвычайною сухостью 
отличались въ Европейской Россіи дни 9, 10 и 11 Февраля.

Относительно снѣжнаго покрова редакція получила свѣдѣнія отъ 
тѣхъ же лицъ, которыя поименованы въ предыдущемъ обзорѣ. Въ 
Козьмодемьянскѣ, Казанской губерніи, высота снѣжнаго покрова до



стигла къ концу Февраля 34 сантиметровъ, въ Муромѣ она колеба
лась между 24 и 29 сантиметрами, въ Сагунахъ, Воронежской гу
берніи, она была въ среднемъ 16 см. Въ этой послѣдней мѣстности, 
по словамъ г. Я ковлева , «на поляхъ и ровныхъ мѣстахъ снѣгу мало, 
за то въ ярахъ, садахъ и лѣсахъ его нанесло слишкомъ много; сугробы 
такіе, что въ снѣжную зиму». Хорошо иллюстрируютъ это явленіе 
переноса снѣга наблюденія г. Е льчаиин ова въ селѣ Вахтинѣ, Яро
славской губерніи; въ началѣ января высота снѣга была въ нолѣ 12 см., 
въ лѣсу— 16; а въ концѣ мѣсяца она была въ нолѣ— 8, въ лѣсу— 19; 
слѣдовательно, въ нолѣ высота снѣга уменьшилась, въ лѣсу —  увели
чилась. Въ такой холодный, малоснѣжный и вѣтреный мѣсяцъ, каковъ 
былъ въ Ярославской губерніи январь, эти перемѣны можно объяс
нить только метелями. Эта корреспонденція была получена уже по 
заключеніи обзора погоды за январь. Въ Февралѣ высота снѣжнаго 
покрова въ Вахтинѣ опять возрасла до 14 см. въ полѣ и до 24 см. 
въ лѣсу. Въ дополненіе къ характеристикѣ января добавимъ изъ дру
гого запоздавшаго сообщенія, что въ Никольскѣ, Вологодской губер
ніи, съ 1882 года въ январѣ ни разу не наблюдалось такого малаго 
количества осадковъ, какъ въ текущемъ году, а именно всего 5,5 мм.

Въ дополненіе къ обзору погоды за январь, сообщимъ еще со 
словъ г. К ар ам зи н а  о замѣчательномъ инеѣ наблюдавшемся въ Бу- 
гурусланскомъ уѣздѣ, Самарской губерніи, «особенно по сыртамъ 
(возвышенностямъ) и на югозападной сторонѣ лѣсовъ, гдѣ толстыя 
деревья были пригнуты до земли и ломались подъ тяжестью (осадковъ)».

Объясненіе къ картѣ. Двойныя черныя линіи представляютъ со
бою пути, по которымъ перемѣщались центры десяти барометриче
скихъ минимумовъ (I— X); перечисленіе послѣднихъ дано въ главѣ о 
давленіи. Красныя линіи проведены чрезъ тѣ точки, въ которыхъ 
температура была выше нормальной на 6°, 3°, равна нормальной или 
ниже нормальной на 3°. Отклоненія отъ нормальной достигаютъ -«-7° 
въ Улеаборгѣ и Архангельскѣ и —  5 на Дунаѣ. Черныя цифры пред
ставляютъ наименьшія температуры, отмѣченныя на отдѣльныхъ 
станціяхъ.

Любезные корреспонденты, приносящіе немаловажную пользу со
ставителю обзора погоды своими сообщеніями, уже не въ первый 
разъ обращаются въ редакцію съ запросами о томъ, какія свѣдѣнія 
наиболѣе желательно получать отъ нихъ, и высказываютъ пожеланія



имѣть листы вопросныхъ пунктовъ, для облегченія и ускоренія со
ставленія отвѣтовъ.

Весьма вѣроятно, что программу для составленія коресионденціп 
можно будетъ составить по истеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, когда 
опытъ различныхъ временъ года выяснитъ со всѣхъ сторонъ потреб
ности и интересы какъ составителей, такъ и читателей обзоровъ. Въ 
настоящее время я ограничусь самими общими пожеланіями.

Въ подробныхъ ц и ф ровы хъ  данн ы хъ , благодаря полнотѣ на
шего «Метеорологическаго Бюллетеня» въ его настоящемъ видѣ, не 
ощущается потребности. Однако весьма полезны будутъ для соста
вителя обзора погоды среднія величины температуры, выведенныя за 
цѣлый мѣсяцъ, абсолютные максимумы и минимумы температуры по 
отсчетамъ максимальныхъ и минимальныхъ термометровъ, суммы осад
ковъ и наибольшіе суточные осадки, эти данныя найдутъ себѣ непо
средственное примѣненіе при составленіи обзора.

Пособіе корреспондентовъ Вѣстника можетъ быть особенно цѣнно, 
именно въ такихъ наблюденіяхъ, которые не входятъ въ составъ печатае
мыхъ метеорологическихъ бюллетеней, по которыя служатъ связью ме
теорологіи съ природою и жизнью во всѣхъ ихъ проявленіяхъ. Такъ 
весьма интересны р егу л я р н ы я  извѣстія о состояніи полей, огородовъ, 
садовъ, о снѣжномъ покровѣ, о толщинѣ его въ различныхъ мѣстахъ, о 
состояніи саннаго пути. Затѣмъ въ высшей степени важны извѣстія о 
ч р езвы ч ай н ы х ъ  я в л е н ія х ъ  природы  и происшествіяхъ ими обу
словленныхъ, ливняхъ, градобитіяхъ, убыткахъ ими причиненныхъ, бу
ряхъ и смерчахъ, крушеніяхъ на водахъ и разрушеніяхъ на сушѣ отъ 
сильнаго вѣтра, снѣжныхъ заносахъ, засухѣ и лѣсныхъ пожарахъ, 
заморозкахъ п вліяніи ихъ на растительность, стояніи воды въ рѣкахъ, 
наводненіяхъ и мелководій, вліяніе ихъ на судоходство, прорывѣ пло
тинъ, размывѣ дорогъ, вскрытіи и замерзаніи водъ, наиболѣе замѣ
чательныхъ оптическихъ явленіяхъ, ложныхъ солнцахъ, системахъ 
круговъ около солнца и луны, сѣверныхъ сіяніяхъ въ средней и южной 
Россіи и т. д.

Трудно перечислить всѣ тѣ явлепія природы и жизни, на которыхъ 
сказывается воздѣйствіе метеорологическихъ Факторовъ. При помощи 
извѣстной наблюдательности могутъ быть обнаружены самыя неожи
данныя проявленія этого воздѣйствія. Но одинъ человѣкъ не можетъ, 
но условіямъ времени и мѣста, быть очевидцемъ всѣхъ замѣчатель
ныхъ явленій даже ограниченнаго района. По этому расн р о сн ы я  
свѣдѣнія могутъ существенно пополнить матеріалы имъ собирае
мые. Такое собираніе матеріаловъ, нерѣдко совершенно утрачивав-
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мыхъ наукою, заслуживаетъ особенной благодарности всего образо
ваннаго міра.

1. Подписчикамъ: С. II, С, (Кромы, Орлов. г.) н А, К, Р, (Сосновка, Тамбов, г.). 
Ваши заявленія о помѣщенія въ «Вѣстникѣ» программы для веденія записей 
тѣхъ атмосферныхъ явленій, которыя имѣютъ существенное значеніе для 
пополненія печатаемыхъ въ «Вѣстникѣ» ежемѣсячныхъ обзоровъ погоды, 
редакція приняла во вниманіе и таковая программа со временемъ появится 
въ нашемъ журналѣ, пезавпспмо отъ тѣхъ общихъ указаній, которые даны 
выше въ обзорѣ погоды.

2 . Подп. К, (Самара). Вопросъ о вліяніи лѣсовъ п растительности на климатъ 
будетъ неоднократно появляться на страницахъ «Метеорологическаго Вѣст
ника».

3. Подп. II, (Аксан). Описаніе устройства наиболѣе дешевыхъ барографа п 
термографа будетъ помѣщено въ «Вѣстникѣ» вмѣстѣ съ инструкціею для 
пользованія ими.

4. Подп. II, (Марково, Самар, г.). На вопросъ, имѣетъ лп какое нпбудь осно
ваніе убѣжденіе крестьянъ, что если па Рождествѣ деревья густо покрыты 
ппеемъ, то годъ будетъ плодородпымъ, въ метеорологіи отвѣта не имѣется 
и было бы интересно провѣрить эту народпую примѣту. Прежде всего надо 
обратить вниманіе па то обстоятельство, что быть можетъ большое количе
ство нпея па деревьяхъ пріурочивается въ данной мѣстности иепеиремѣнно 
ко времени Рождества Христова, по вообще ко времени зимнихъ морозовъ 
и притомъ це къ безснѣжнымъ зимамъ; если это такъ, то, въ виду того, что 
большое количество инея случается вообще при затппіыг, иочва н озимые 
посѣвы въ этомъ случаѣ ровнѣе н лучше прикрыты снѣгомъ н потому менѣе 
страдаютъ отъ холодовъ, чѣмъ при безснѣжьп пли вѣтряной погодѣ, что, 
конечно, не можетъ не повліять отчасти на урожай. . . .  Но съ другой сто
роны такъ какъ урожай обусловленъ не только условіями снѣжнаго покрова 
во время наибольшихъ холодовъ, по н условіями погоды прп началѣ роста 
озимыхъ, кущеніи ихъ и пакопецъ колошеніи, то едва ли можетъ пмѣть зна
ченіе одно только сопоставленіе количества пнея на деревьяхъ зпмою съ бу
дущимъ урожаемъ. Впрочемъ поэтому вопросу желательно было бы вызвать 
и услышать мнѣнія интеллигентныхъ нрактнковъ-хозяевъ и топкихъ наблю
дателей природы.

Б. Срезневскій.

В О П Р О С Ы  и О Т В Ѣ Т Ы



На второй Вашъ вопросъ — какія могутъ быть сдѣланы предсказанія въ 
отношеніи весны п лѣта на основапіп условій погоды нынѣшней зпмн —  при
ходится, къ сожалѣпію, отвѣтить отрицательно. Настоящее состояпіе практиче
ской метеорологія еще не дошло до того, чтобы можно было предсказывать 
погоду болѣе чѣмъ на 1—2 сутокъ; даже предсказанія впередъ па однпъ-два 
дня могутъ дѣлаться лишь при условіи зпапія состояпія атмосферы въ даппмй 
моментъ иа болѣе нлн менѣе значительномъ пространствѣ вокругъ даппаго 
мѣста. —  Въ «Вѣстппкѣ» появится въ скоромъ времени статья «Основы ученія 
о погодѣ», которая и познакомитъ ближе нашихъ подписчиковъ съ тѣмъ, какія 
нредсказаиіл погоды возможны при настоящемъ состоянія метеорологіи.

I. Ш.
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ЗНАЧЕНІЕ НАБЛЮДЕНІЙ НАДЪ ЛУЧИСТОЮ СОЛНЕЧНОЮ ТЕПЛОТОЮ И ОСНОВЫ 
ПРИБОРОВЪ, СЛУЖАЩИХЪ ДЛЯ ИЗМѢРЕНІЯ НАПРЯЖЕНІЯ ТЕПЛОТНЫХЪ СОЛ

НЕЧНЫХЪ ЛУЧЕЙ *).

Животная п растительная жизнь нашей планеты поддерживается 
главнымъ образомъ живительными лучами солнца. Лучи эти приносятъ 
намъ теплоту и свѣтъ и производятъ химическія дѣйствія. Теплота, 
приносимая солнечными лучами, нагрѣваетъ атмосферу, сушу и вод
ныя пространства земной поверхности и служитъ первичною причиною 
всѣхъ перемѣнъ, происходящихъ въ атмосферѣ. Поэтому изученіе, какъ 
воспринимаютъ эту теплоту разные элементы планеты, должно слу
жить основою метеорологіи, науки, занимающейся изслѣдованіемъ 
атмосферныхъ явленій.

Теплотные лучи солнца не достигаютъ до насъ непосредственно, 
они предварительно проходятъ черезъ атмосферу, нагрѣваютъ ее и 
черезъ то теряютъ часть своей напряженности, такъ что даже въ яс
ные дни до насъ достигаетъ лишь часть лучистой солнечной теплоты, 
получаемой на предѣлѣ атмосферы.

Потеря теплоты при проходѣ черезъ атмосферу зависитъ отъ 
длины пути или, лучше сказать, отъ массы воздуха, черезъ которую 
проходитъ лучъ въ атмосферѣ. Подъ экваторомъ, на уровнѣ моря, въ 
полдень, когда солнце въ зенитѣ, солнечный лучъ проходитъ ровно 
одну высоту атмосферы, т. е. черезъ слой воздуха, вѣсъ котораго 
уравновѣшивается столбомъ ртути въ барометрѣ на уровнѣ моря, т. е. 
около 760 мм. или круглымъ числомъ 30 дюймовъ. Измѣренное на
пряженіе теплотныхъ солнечныхъ лучей въ этомъ случаѣ было бы 
равно тому напряженію, которое получилось бы при отсутствіи атмо- 1

1) Редакція сочла полезнымъ предпослать труду г. Савельева эту замѣтку для 
лицъ, недоѣвшихъ случая ранѣе познакомиться съ вопросами актинометріи.

Метеоролог. Вѣсти. Л5 4. 1 2



сферы, уменьшенное на то количество тепла, которое поглощается 
при прохожденіи лучей черезъ слой атмосферы. Если при такихъ же 
прочихъ условіяхъ наблюдатель подымется на гору приближенно въ 
18000 Футовъ, то лучъ, достигающій до него, пройдетъ вдвое мень
шій слой атмосферы п напряженіе луча получится больше. Изъ этихъ 
двухъ наблюденій можно вычислить, какая часть напряженія луча те
ряется при прохожденіи его черезъ одну атмосферу и какъ велико 
было напряженіе луча на предѣлѣ атмосферы. ЭтИ послѣдняя величина 
при среднемъ разстояніи земли отъ солнца называется солнечною по
стоянною, такъ какъ напряженіе солнечныхъ лучей до проникновенія 
ихъ въ атмосферу можно признать постояннымъ для даннаго разстоя
нія отъ солнца.

Единица поверхности, принимаетъ на себя полное напряженіе сол
нечныхъ лучей когда поверхность расположена перпендикулярно къ 
солнечнымъ лучамъ, т. е. нормально; въ приведенномъ примѣрѣ на 
горизонтальную земную поверхность лучи падаютъ нормально, и они 
полною сплою нагрѣваютъ землю. Чѣмъ ближе солнце къ гори
зонту, тѣмъ менѣе грѣетъ оно земную поверхность по двумъ причи
намъ: во-первыхъ потому, что лучи становятся болѣе и болѣе наклон
ными къ поверхности, а во-вторыхъ потому, что лучи эти при наклон
номъ положеніи проходятъ болѣе длинный щуть атмосферы и слѣдова
тельно теряютъ въ ней большую часть теплоты. Ослабленіе напряже
нія солнечнаго луча зависитъ не только отъ длины пути, пройденнаго 
имъ въ атмосферѣ, но и отъ теплопрозрачности послѣдней. При пас- 
мурномъ небѣ вся энергія солнечныхъ лучей тратится на нагрѣваніе 
атмосферы и мы не ощущаемъ вовсе напряженія лучистой теплоты. 
Длину пути проходимаго солнечнымъ лучемъ въ атмосферѣ въ каждой 
широтѣ мѣста и въ каждый часъ дня не трудно вычислить; каждой 
высотѣ солнца надъ горизонтомъ соотвѣтствуетъ опредѣленная длина 
этого пути, опредѣленная масса воздуха, черезъ которую лучъ прохо
дитъ; эту массу обыкновенно выражаютъ въ атмосферахъ: 1%, 2, 3 
атмосферы и т. д., подразумѣвая, что лучъ проходитъ черезъ такія 
массы воздуха, которыя въ I 1/,, въ 2 или 3 раза болѣе той массы 
воздуха, черезъ которую проходитъ атмосферу вертикальный лучъ.

Если, при одинаковой длинѣ пути луча въ атмосферѣ, напряженіе 
лучистой солнечной теплоты получается различное, то это показываетъ, 
что теплопрозрачность атмосферы въ обоихъ случаяхъ была не одина
кова, хотя бы небо было при обоихъ наблюденіяхъ яснымъ. Какъ 
теорія, такъ и опытныя изслѣдованія показываютъ, что теплопрозрач
ность воздуха главнымъ образомъ зависитъ отъ присутствія водяныхъ



паровъ и постороннихъ веществъ, пыли, дыма и проч.; въ чистомъ, 
прозрачномъ воздухѣ и въ верхнихъ слояхъ, куда пыль и дымъ не 
достигаютъ, теплопрозрачность воздуха зависитъ почти исключительно 
отъ водяныхъ паровъ, хотя бы и невидимыхъ. Такимъ образомъ на
блюденія надъ напряженіемъ теплотныхъ солнечныхъ лучей, или такъ 
называемыя актинометрическія наблюденія, даютъ возможность су
дить о количествѣ водяныхъ паровъ во всей толщѣ атмосферы, недо
ступной для непосредственныхъ наблюденій. Таково значеніе актино
метрическихъ наблюденій въ области атмосферныхъ явленій, въ Фи
зикѣ земнаго шара и въ изученіи самаго источника теплоты, поддер
живающей жизнь на нашей планетѣ.

Теперь разсмотримъ основы, на которыхъ построены актино
метры, т. е. приборы, которые служатъ для измѣренія напряженія 
тепловыхъ лучей солнца. За  единицу этого напряженія принимается 
такое, которое даетъ на одинъ квадратный сантиметръ поверхности, 
выставленной перпендикулярно къ теплотному лучу, въ теченіе одной 
минуты, единицу теплоты. З а  единицу же теплоты въ этомъ случаѣ 
принимается такъ называемый малый калорій, т. е. такое количество 
теплоты, которое нагрѣваетъ 1 граммъ дистилированной воды на 
1° Ц., отъ 0° до -ч-1° Ц. Представимъ себѣ, что сосудъ объемомъ 
въ 1 граммъ, верхняя горизонтальная поверхность котораго равна 
одному квадратному сантиметру, наполненъ дистилированною водою, 
имѣющей температуру 0° Ц., и что сосудъ этотъ выставленъ подъ 
вертикальные лучи солнца. Допустимъ, что теплотные солнечные лучи 
всецѣло поглощаются водою и что намъ удалось устранить отъ на
шего сосуда какъ притокъ теплоты отъ постороннихъ источниковъ, 
такъ и испусканіе теплоты изъ воды; наконецъ, допустимъ, какъ это 
и въ дѣйствительности близко къ истинѣ, что количество теплоты по
требное на повышеніе температуры воды отъ 0° до 1° тоже, какое 

.требуется для повышенія температуры ея отъ 1° до 2° и отъ 2° до 3°. 
Въ такомъ случаѣ число градусовъ Цельзія, показывающее темпера
туру воды въ нашемъ сосудѣ черезъ минуту послѣ того, какъ сосудъ 
былъ выставленъ, дало бы прямо число калорій, выражающихъ на
пряженіе солнечныхъ лучей.

Такимъ образомъ задача приборовъ, служащихъ для опредѣленія 
напряженія солнечныхъ лучей, сводится къ тому, чтобы опредѣлять 
быстроту повышенія температуры жидкости, подверженной дѣйствію 
солнечныхъ лучей, причемъ поверхность, выставляемую на солнце, 
ставятъ перпендикулярно къ солнёчнымъ лучамъ, и принимаютъ мѣры 
къ устраненію другихъ причинъ нагрѣванія или охлажденія жидкости,

12*



или же путемъ наблюденій и вычисленій опредѣляютъ вліяніе этихъ 
причинъ и принимаютъ его во вниманіе. Наиболѣе простой и распро
страненный приборъ этого рода изобрѣтемъ П улье и называется 
ппрпльометромъ. Этотъ инструментъ состоитъ главнымъ образомъ изъ 
цилиндрическаго сосуда, малой высоты, но съ большимъ основаніемъ. 
То основаніе цилиндра, которое выставляется на солнце, зачернено 
для возможно полнаго поглощенія теплоты, получаемой отъ солнца; 
въ резервуаръ жидкости вставленъ термометръ. Наблюдаются пока
занія термометра сначала, когда инструментъ поставленъ въ тѣни, 
потомъ, когда онъ находится на солнцѣ, черезъ извѣстные промежутки 
времени. Потомъ наблюдаютъ быстроту охлажденія прибора въ тѣни; 
повторяютъ наблюденія на солнцѣ. Рядъ такихъ наблюденій заканчи
ваютъ наблюденіемъ въ тѣни.

Актинометръ К р о ва , которымъ пользовался г. С авельевъ,осно
ванъ въ сущности на томъ же принципѣ. Актпнометрическія наблю
денія, какъ упомянуто, даютъ количество теплоты, получаемой въ ми
нуту отъ солнца на единицу поверхности, выставленной перпендику
лярно или нормально къ солнечнымъ лучамъ. Такъ какъ въ нашихъ 
шпротахъ солнце никогда не бываетъ въ зенитѣ, то у насъ вообще 
количество теплоты, получаемой горизонтальною поверхностью, значи
тельно менѣе теплоты, получаемой поверхностью, выставленною нор
мально; количество теплоты, получаемой единицею горизонтальной по
верхности показываетъ какое количество теплоты получается на еди
ницу площади земной поверхности. Г. С авельевъ  даетъ въ своихъ 
таблицахъ какъ число калорій, получаемыхъ поверхностью, выстав
ленною нормально, такъ и поверхностью горизонтальною.

М. Рыкачевъ.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Д В У Х Л Ѣ Т Н И Х Ъ  НАБЛЮ ДЕН ІЙ  Н А Д Ъ  ЛУЧИСТОЮ  СОЛНЕЧНОЮ'

ТЕПЛОТОЮ  В Ъ  К ІЕ В Ѣ .

Въ теченіе 1889 года я продолжалъ наблюденія надъ лучистою 
солнечною теплотою, достигающею до земной поверхности въ гор. 
К іевѣ1), при помощи того же, какъ и въ 1888 году, актинометра си
стемы К рова , изученнаго самимъ изобрѣтателемъ. 1

1) Отчетъ о наблюденіяхъ 1888 г. напечатанъ мною, въ видѣ отдѣльной главы, 
въ трудѣ про». К л оссовск аго  «Труды метеорологической сѣти юга-Россіи».



Въ слѣдующей таблицѣ даны результаты наблюденій въ ясные 
дни вблизи полдня; таблица эта отличается отъ прошлогодней тѣмъ, 
что въ ней добавлена одна графа—  поглощеніе въ % слоемъ воды (о 
чемъ подробнѣе будетъ сказано ниже) и еще тѣмъ, что метеорологи
ческія наблюденія цѣликомъ заимствованы изъ наблюденій Метеоро
логической Обсерваторіи Кіевскаго университета, при чемъ барометръ 
приведенъ къ уровню, на которомъ я производилъ наблюденія.
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Январь . . 7 72°50 3,66 1,15 0,34 766,3 — 6,5 1,3 50 Wl
Февраль,. . 18 62 51 2,33 1,21 0,55 — 59,9 -  2,4 2,2 58 W4

27 58 33 1,92 1,25 0,65 — 46,6 — 0,9 3,1 71 W5
Мартъ. . . 19 50 2 1,62 1.32 0,82 — 52,5 — 3,3 2,5 69 WS W3
Апрѣль . . 21 38 23 1,27 1,30 1,02 — 49,0 11,5 5,9 5S NNW6

26 36 45 1,25 1,29 1,03 іб 55,4 17,7 6,0 40 SWö
Май . . . . 11 32 24 1,18 1,33 1,12 — 50,9 22,3 9.8 50 SSE3

19 30 32 1,16 1,31 1,13 іб 54,5 17,5 5,6 38 ESEl
Іюнь. . . . 12 27 23 1,12 1,22 1,08 17 50,7 29,2 12,9 42 SWs
Іюль. . 16 29 5 1,14 1,25 1,09 17 49,6 22,6 10,8 53 WXW9

21 30 0 1,15 1,25 1,08 — 51,0 25,4 9,4 40 EXE*
28 31 30 1,17 1,22 1,04 15 44,3 28,5 10.2 35 SSEg

Августъ. . 12 35 33 1,23 і , і б 0,94 — 49,0 25,0 11,1 47 SSE5 *
Сентябрь. . 24 51 2 1,54 1,32 0,83 20 56,7 13,4 6,5 57 SW3

30 53 23 1,68 1,27 0.76 19 52,7 16,1 7,7 57 SE4
Октябрь . . 12 57 59 1,88 1,15 0,61 17 59,0 21,3 9,9 58 SSE4

13 58 21 1,90 1,22 0,64 — 58,9 19,1 8,3 51 ESE4
14 58 43 1,92 1.27 0,66 20 56,6 7,7 8,3 56 ESE4

* Передъ шестидневнымъ періодомъ дождей.

Если для наглядности нанести на чертежъ I результаты наблюде
ній нынѣшняго года (крзгжками— напряженіе солнечнаго лучанаквадр. 
сантиметръ плоскости перпендикулярной къ лучу и крестиками— коли
чество теплоты, получаемое 1 кв. сайт, горизонтальной поверхности 
земли) и сравнить ихъ съ наблюденіями прошлаго года (соотвѣт
ственно—  точки и крестики въ кружкахъ), то легко видѣть, что въ 
общемъ наблюденія обоихъ годовъ довольно хорошо согласуются 
между собою: укажу на наблюденія въ концѣ Февраля, около средины 
мая и въ концѣ сентября*). Отсюда можно вывести заключеніе, что 1

1) На чертежѣ I мѣсяцы обозначены римскими цифрами, I — Январь, II — 
Февраль и т. д.



мы имѣемъ полное право —  проведя плавныя кривыя, наиболѣе близко 
подходящія къ наблюденіямъ обоихъ годовъ, считать, что эти кривыя 
довольно точно выражаютъ годовой ходъ напряженія солнечныхъ лу
чей вблизи полдня.

Черт..!.
Годовой осодъ 

н а п р я ж е н ія  въ  п о д д е т

Поступивъ такимъ образомъ, мы найдемъ, что кривая калорій, 
приходящихся на горизонтальную плоскость —  весьма близко подхо
дитъ къ кривой, проведенной мною по однимъ только наблюденіямъ 
прошлаго года; кривая калорій, непосредственно полученныхъ актино
метромъ, проведенная на основаніи двухлѣтнихъ наблюденій, суще
ственно отличается отъ кривой, построенной по наблюденіямъ одного 
1888 года, только тѣмъ, что во второй половинѣ апрѣля замѣчается 
частный минимумъ. Объясняется эта разница весьма легко: въ апрѣлѣ 
1888 года облачность была столь сильна, что я въ теченіе всего мѣ
сяца не встрѣтилъ ни одного яснаго полдня. Не трудно указать и при
чину '), обусловливающую появленіе апрѣльскаго минимума: въ это 
время наши рѣки разливаются, на поляхъ стоятъ громадныя лужи 
воды и, вообще, значительно увеличивается испаряющая водная по- 1

1) Давая отчетъ о наблюденіяхъ въ Елисаветградѣ по актинометру Араго-Дави 
за 1888 годъ, я высказалъ предположеніе, что апрѣльскій минимумъ можетъ быть 
отнесенъ «къ явленіямъ случайнымъ и весьма возможно, что послѣдующія наблюде
нія не подтвердятъ его существованія, какъ явленія общаго». Въ настоящее время 
въ виду того, что этотъ минимумъ вновь замѣчается въ наблюденіяхъ Елисаветград- 
ской метеорологическ ой станціи и подтверждается моими абсолютными измѣреніями— 
приходится признать существованіе этого минимума какъ явленія общаго, а не слу
чайнаго, по крайней мѣрѣ для юго-запада Россіи.



верхность, почему и должно предполагать, что въ это время въ воз
духѣ содержится весьма много водяныхъ паровъ, которые, какъ извѣ
стно, весьма энергично поглощаютъ лучистую теплоту.

Чтобы лучше уяснить ту роль, которую играютъ водяные пары 
въ поглощеніи лучистой теплоты, я старался опредѣлить— какой про
центъ теплоты, достигающей земли, можетъ быть поглощенъ нѣкото
рымъ слоемъ дистилированной воды; для этого актинометръ наблю
дался поперемѣнио— то открытый непосредственному дѣйствію солнеч
ныхъ лучей, то прикрытый коробочкою, стѣнки которой сдѣланы изъ 
тонкихъ весьма прозрачныхъ плоско-параллельныхъ стеколъ, внутри 
которой помѣщался слой (толщиною около 9,5 милиметра) дистилиро
ванной воды1). Изъ нѣсколькихъ наблюденій я нашелъ, что коробка 
пустая (т. е. стеклянныя стѣнки коробки) поглощаетъ 12% падающей 
на нея теплоты; вычитая это количество изъ полнаго найденнаго погло
щ енія^ получалъ поглощеніе лучистой теплоты собственно слоемъводы.

Извѣстно, что всякое тѣло поглощаетъ лишь опредѣленные пучки 
лучей солнечнаго спектра; чѣмъ богаче солнечный лучъ тѣми пучками, 
которые еще способны поглощаться водою, тѣмъ значитъ черезъ 
меньшее количество воды (въ жидкомъ или парообразномъ состояніи—  
безразлично) прошелъ этотъ лучъ, и наоборотъ; такъ что по найден
ному поглощенію можно составить себѣ относительное сужденіе о ко
личествѣ водяныхъ паровъ во всей толщѣ атмосферы.

Найденныя мною поглощенія даны въ графѣ 7 вышеприведенной 
таблицы; чтобы показать ихъ значеніе, сравнимъ наблюденія 19 мая 
и 24 сентября.

Въ обоихъ случаяхъ найдены одинаковыя (въ предѣлахъ точности 
наблюденій) напряженія солнечныхъ лучей; между тѣмъ длина луча 
въ предѣлахъ атмосферы были во время втораго наблюденія на 37% 
болѣе, чѣмъ при первомъ; влажность вблизи земли также въ сентябрѣ 
была больше, чѣмъ въ маѣ. Такъ что мы и должны бы ожидать, что 
въ сентябрѣ воздухомъ и парами поглотится сравнительно большая 
часть теплоты, чѣмъ въ маѣ, достигшей отъ солнца до верхняго пре
дѣла нашей атмосферы. Однако въ дѣйствительности этого не оказа
лось: если обратиться къ найденнымъ мною величинамъ поглощенія 
теплоты слоемъ воды въ эти дни, то увидимъ, что въ сентябрѣ въ бо
лѣе длинномъ лучѣ содержалось водянаго пара менѣе, чѣмъ въ болѣе 
короткомъ лучѣ 19 мая. Это и объяснитъ намъ, почему въ сентябрѣ 1

1) Понятно, что такія наблюденія можно было производить только въ тѣ дни, 
когда напряженіе солнечныхъ лучен мѣнялось не слишкомъ быстро.



воздухъ былъ болѣе теплопрозраченъ, чѣмъ въ маѣ. Съ другой сто
роны это же обстоятельство указываетъ еще разъ на ту малую цѣну, 
какую нужно придавать наблюденіямъ надъ влажностію, опредѣленною 
только близъ поверхности земли, при сужденіяхъ о количествѣ пара, 
содержащагося во всей толщѣ атмосферы1). Къ подобнымъ же выво
дамъ можно придти, сравнивая наблюденія 12 и 14 октября, когда 
длина лучей и наблюденныя близъ земли влажности были почти одина
ковы, а разница въ напряженіяхъ солнечныхъ лучей достигала 10% 
въ зависимости отъ разницы въ общемъ количествѣ влаги во всей 
толщѣ земной атмосферы. Наконецъ сравнивая между собою вообще 
всѣ наблюденія надъ поглощеніемъ водою солнечной лучистой теплоты, 
увидимъ ясно, что лѣтній частный минимумъ обусловливается именно 
большимъ количествомъ водяныхъ паровъ, содержащихся въ воздухѣ 
въ это время года, чѣмъ и подтверждается выводъ, сдѣланный мною 
а priori въ прошломъ году.

Обращаясь опять къ разсмотрѣнію чертежа I, легко видѣть, что 
съ половины іюня и по конецъ августа до земли достигаетъ обыкно
венно отъ 1,22 до 1,26 калорій солнечной теплоты въ минуту. Послѣ 
рѣзкаго ослабленія (до 1,18 кал.) тепловаго напряженія солнечныхъ 
лучей 29 іюня прошлаго года, въ тотъ же день вечеромъ случилась 
гроза; въ нынѣшнемъ году вслѣдъ за уменьшеніемъ (12 августа) па- 
пряженія до 1,16 калорій —  въ ночь пошелъ дождь и подъ рядъ въ 
теченіе 6 дней погода была дождливая (14 августа наводненіе на Кре- 
щатикѣ, въ гор. Кіевѣ). Эти примѣры показываютъ, какъ ясно отра
жается на показанія актинометра увеличенное количество водянаго 
пара даже въ ясные дни. Н а основаніи всего вышеизложеннаго, мнѣ 
кажется, можно считать доказаннымъ, что ослабленіе тепловаго напря
женія солнечныхъ лучей въ ясные лѣтніе полдни ниже 1,20 калорій 
указываетъ на весьма значительное скопленіе водяныхъ паровъ въ 
атмосферѣ, и потому предвѣщаетъ дождливую погоду.

Я  не буду останавливаться на разсмотрѣніи кривой, изображаю
щей количество калорій, получаемыхъ квадратнымъ сантиметромъ го
ризонтальной поверхности земли въ 1 минуту вблизи полдня, такъ какъ 
эта кривая остается почти безъ измѣненія сравнительно съ прошлогод
нею. Перехожу прямо къ суточному ходу напряженія солнечныхъ лучей.

(Окончаніе въ слѣд. номерѣ).
Инженеръ Р. Савельевъ.

1) Не одинъ водяной паръ поглощаетъ много тепла, а кромѣ того углекислота и 
разнаго рода пыль. Лримѣч. ред.



М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ КОНГРЕССЪ В Ъ  П А Р И Ж Ѣ  В Ъ  1 8 8 9  ГОДУ.

Письмо второе.
Засѣданіе конгресса 20-го сентября (продолженіе) >).

Объ итальянскихъ измѣреніяхъ измѣненій температуры воздуха по вертикальному 
направленію, изслѣдованіе патера D euza. — Вліяніе вѣтра, G uérard. — Вліяніе 
мѣстныхъ условій, г. B i l l w i l l e r .  — Результаты восхожденія г. Wada  на гору Fuji 
(въ Японіи). — Вліяніе варіацій атмосфернаго давленія на распредѣленіе темпера
туры по вертикальному направленію, патеръ Dec he vre ns .  — О высотѣ сѣверныхъ 
сіяній, г. Adam Pa ulsen .  — 0  свѣтящихся облакахъ въ Москвѣ въ 1885 году,

г. Цераскій.

Почтенный патеръ D enza  открылъ весьма оживленный обмѣнъ 
мнѣній изложеніемъ результатовъ, выполненныхъ подъ его руковод
ствомъ многочисленныхъ опредѣленій температуры воздуха на раз
личныхъ высотахъ во многихъ пунктахъ Италіи.

Въ среднемъ годичномъ пониженіе температуры на 1° С. прихо
дится:

въ долинѣ A o ste ................................. на 159 метр, высоты.
отъ Мопсаііегі до M ont-C enis.. . . »  191 » »
въ среднемъ для всей Италіи..........  » 192 » »

Изъ этихъ чиселъ наиболѣе правильнымъ, по мнѣнію D en za , надо 
считать первое, что онъ основываетъ на томъ, что изъ наблюденій въ 
Америкѣ отъ Denwer City (Colorado) до P ik ’s Peak (самая высокая 
изъ метеорологическихъ станцій) въ среднемъ годичномъ получалось 
тоже число въ 159 метровъ. Разность высотъ альпійскихъ станцій 
2200 метровъ, а станцій въ Колорадо— 2700 метровъ.

Другая часть доклада г. D euza была посвящена замѣчаемымъ 
нерѣдко аномаліямъ въ ходѣ убыванія температуръ. Такъ, напри
мѣръ,- въ среднемъ для января 1887 года г. D en za  нашелъ на раз
личныхъ высотахъ слѣдующія температуры:

272 метр............. .............— 14°8
365 ...................... .............— 12°9
439 ...................... .............—  7°2
5 1 2 .................... .............—  6°4
686 ....................................—  7°8

1930 ....................................— 11?5

,) См. Л» 2. Метеорология. Вѣсти.



Въ продолженіе всего мѣсяца давленіе атмосферы было велико, 
почва покрыта снѣгомъ на 0 ,2 — 0,3 м., воздухъ спокойный и сухой. 
Температура, какъ видно изъ таблицы, возрастала до высоты въ 700 м. 
п затѣмъ убывала по обычному закону.

По этому поводу г. G u é ra rd  указываетъ на то, что при сравне
ніи температуръ различныхъ станцій необходимо обращать вниманіе 
на направленіе вѣтра. Если оно не одинаково для сравниваемыхъ стан
цій, то результаты сравненій могутъ оказаться весьма сомнитель
ными. Такъ, напримѣръ, въ обсерваторіи въ Ниццѣ наблюдается по
стоянная разность температуръ въ 1°6 сравнительно съ температурою 
въ самомъ городѣ, если направленіе вѣтра одинаково. При различіи 
же направленія вѣтра въ городѣ и въ обсерваторіи, разности темпера
туръ получаются самыя измѣнчивыя. Другой примѣръ: во время сво
его восхожденія на гору Mounia г. G u é ra rd  наблюдалъ у подошвы 
температуру въ 16°, а поднявшись выше на 1318 м.— температуру въ 
31° прп сильномъ южномъ вѣтрѣ.

Г. B i l lw i l le r  замѣчаетъ, что пониженія температуръ могутъ 
быть различны даже для близкихъ мѣстъ и что это различіе несо
мнѣнно должно зависѣть отъ характера мѣстности. Зимой, когда воз
духъ застаивается, температура падаетъ въ долинахъ; въ Швейцаріи 
нерѣдко случается, что температура въ мѣстахъ, лежащихъ на вы
сотѣ 500м. надъ уровнемъ моря бываетъ ниже, чѣмъ на высотахъ въ 
2000 м. Часто въ St.-M aurice температура падаетъ до — 30° въ то 
время, какъ на ближайшей вершинѣ она равна — 20°. Подобнымъ 
образомъ и въ среднихъ температурахъ бываютъ нерѣдко различія 
вовсе не согласныя съ ходячимъ представленіемъ объ убываніи тем
пературъ. Такъ, на берегахъ озера Constance средняя температура на 
1°2 ниже, чѣмъ на правильно выбранномъ пунктѣ на 1200 м. высоты. 
Г . B i l lw i l le r  заключаетъ, что законъ измѣненія температуръ зави
ситъ отъ самаго выбора станцій и что поэтому можно получить столько 
разнорѣчивыхъ результатовъ, сколько произведено сравненій. Однако 
если устранить изъ сравненій долины и ограничиваться лишь наблюде
ніями, сдѣланными лѣтомъ, когда застаиванія воздуха нѣтъ, то законъ 
убыванія температуры обнаруживается съ большею правильностью.

Г. W ad a  сообщаетъ, что изъ одновременныхъ опредѣленій тем
пературы въ Нага у подошвы горы Fuji (въ Японіи) и на ея вершинѣ 
(3685 м.) въ среднемъ получилась разность температуръ 20°2 съ наи
большимъ уклоненіемъ въ 9°8, что приводитъ къ числу 189 м. на 1° С. 
пли 0°55 С. на 100 м. высоты (августъ 1880 г.). Наблюденія членовъ 
Обсерваторіи въ Токіо дали въ тѣхъ же условіяхъ разность темпера



туръ въ 21°9 съ наибольшимъ уклоненіемъ въ 5°7, что приводитъ къ 
числу 168 м. на1°С . или 0°59 С. на 100 м. (сентябрь 1887 г.). Пред
полагается ежегодно совершать одно восхожденіе на эту гору для 
разъясненія различнаго рода вопросовъ по астрономіи и гео-Физикѣ.

Патеръ D e c h e v re n s  указываетъ на чрезвычайно интересную сто
рону въ вопросѣ объ убываніи температуры съ высотою. Изъ массы 
измѣреній онъ убѣдился въ томъ, что при высокомъ атмосферномъ 
давленіи, температуры относительно весьма высоки на вершинахъ горъ 
и низки въ долинахъ и на равнинахъ, а при низкихъ давленіяхъ на
блюдается совершенно обратное, причемъ насколько высокія давленія 
атмосферы отклоняютъ температуры отъ ихъ среднихъ значеній въ 
одну сторону, настолько низкія давленія заставляютъ ихъ уклоняться 
въ другую.

Что касается вліянія вѣтра на ходъ температуры, то патеръ 
D e c h e v re n s  не считаетъ его главнымъ Факторомъ явленія. Такъ, съ 
одной стороны, въ Китаѣ, въ Zi-ka-Wei, по срединѣ колоссальной 
равнины наблюдается почти неизмѣнно повышеніе температуры на 
10°, при паденіи барометра на 20 мм., независимо отъ направленія 
вѣтра; съ другой стороны на вершинѣ горы Вашингтонъ (въ С. Аме
рикѣ), гдѣ вѣтеръ дуетъ почти исключительно въ NW -ой четверти (со 
скоростью до 100 миль въ часъ!), такое же пониженіе барометра со
провождается скачкомъ температуры на 30°.

Вслѣдъ за этимъ новый вопросъ привлекъ вниманіе конгресса. 
Adam P a u ls e n  сообщилъ о результатахъ Гренландскихъ измѣреній 
надъ высотами сѣверныхъ сіяній.

Наблюденія, организованныя съ большимъ искусствомъ, велись 
помощью одновременнаго визированія нижнихъ краевъ полярныхъ 
сіяній, какъ извѣстно болѣе отчетливыхъ и рѣзко очерченныхъ, чѣмъ 
ихъ верхніе края, посредствомъ пары теодолитовъ, установленныхъ 
на базисѣ въ 5800 м. въ Godthaub-Ѣ на двухъ протпвуположиыхъ бе
регахъ Фіорда.

Важнѣйшимъ результатомъ изслѣдованій можно считать опровер
женіе существовавшаго мнѣнія о томъ, что сѣверныя сіянія происхо
дятъ лишь въ слояхъ крайне разрѣженнаго воздуха на высотѣ въ 
150— 200 километровъ.

Оказывается, что сѣверныя сіянія начинаются нерѣдко не выше 
одного километра и даже ниже (такъ 17-го октября 1882 года из
мѣрены высоты сѣвернаго сіянія въ 600 м. надъ поверхностью земли). 
Подобные же результаты были получены и на Шпицбергенѣ въ 1883  
году международной шведской экспедиціей, которая хотя пользовалась



весьма небольшимъ базисомъ (въ 572 м.), тѣмъ не менѣе собрала со
вершенно надежные результаты. Г. P a u ls e n  Формулируетъ выводъ 
изъ Гренландскихъ наблюденій такимъ образомъ: «въ нѣкоторой зонѣ 
проходящей чрезъ южную Гренландію, имѣющей поперечникъ въ 4° 
шпроты, поле, въ которомъ могутъ развиваться сѣверныя сіянія, про
стирается отъ самыхъ высокихъ слоевъ атмосферы до поверхности 
земли». Изъ этихъ же наблюденій были опредѣлены также и скорости 
перемѣщенія сѣверныхъ сіяній, которыя проносятся нерѣдко надъ 
головами наблюдателей. Скорость ихъ перемѣщенія равна скорости 
урагана: 21 — 3 километра въ минуту.

Во второмъ своемъ докладѣ г. P a u ls e n  сообщилъ интересныя 
сопоставленія между періодичностью сѣверныхъ сіяній и солнечныхъ 
пятенъ, основываясь между прочимъ на таблицѣ сѣверныхъ сіяній, 
сгруппированныхъ по трехлѣтипмъ періодамъ, начиная съ 1865 г. и 
наблюдавшимся въ двухъ станціяхъ Ivigtut и Godthaab. Оказывается, 
что maximum числа солнечныхъ пятенъ въ полярномъ районѣ отвѣ
чаетъ minimum-y солнечной дѣятельности— явленіе совершенно обрат
ное наблюдаемому въ умѣренныхъ шпротахъ. Подобная нее нротиву- 
положность между полярными и умѣренными поясами обнаруживается 
и въ варіаціяхъ дневной амплитуды магнитной стрѣлки: въ умѣрен
ныхъ поясахъ варіаціи склоненія возрастаютъ, какъ извѣстно, вмѣстѣ 
съ числомъ солнечныхъ пятенъ, въ полярныхъ же — наоборотъ.

Засѣданіе конгресса заключилось сообщеніемъ г. T e is se ra n c  de 
B o r t- a  отъ имени проФес. Ц е р а с к а го  о свѣтящихся облакахъ, за
мѣчавшихся въ Москвѣ въ 1885— 86 гг.

Облака эти, появлявшіяся всегда послѣ заката солнца, были на
столько прозрачны, что сквозь нихъ усматривались звѣзды самой ма
лой величины безъ видимой потери въ ихъ свѣтовой напряженности, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ они были достаточно ярки, чтобы позволить полу
чить прекрасные Фотографическіе снимки. Г . T e is s e ra n c  de B o r t по
лагаетъ, что появленіе этихъ облаковъ было связано съ предшество
вавшими изверженіями K r a k a t a o  и напоминаетъ о наблюденіяхъ 
С гоѵа: быстрое измѣненіе актинометрическихъ данныхъ заставило 
Сгоѵа допустить прохожденіе предъ солнцемъ невидимыхъ глазу об
лаковъ, что подтверждается Фотографіями совершенно повидимому 
чистаго голубого неба: на Фотографіяхъ видны нѣжнѣйшія топкія 
струйки, похожія на (невидимыя для глаза) cirri.



III.

Засѣданіе 24-го сентября. — 0  сравнительныхъ наблюденіяхъ надъ вѣтромъ на вер
хушкѣ башни Эйфеля и на верхушкѣ небольшой башни центральнаго метеорологиче
скаго Бюро въ Парижѣ, г. А n g о t. — 0  метеорологическихъ наблюденіяхъ въ Румыніи, 
г. H e p ite s . — Таблицы среднихъ мѣсячныхъ и годичныхъ температуръ для 338 ме
теорологическихъ станцій г. P au l B usiu . — 0  вѣковыхъ измѣненіяхъ климатовъ, 
г. S ien z, H ild eb ra n d so n , A ngot, F erra r i, M ascart, Sym ons, П альчиковъ. — 

«Бронтометръ» г. Sym ons. — Фотографіи облаковъ, г. P a u l G a m ie r .

Сравнительныя наблюденія надъ скоростью вѣтра на вершинѣ 
башни Эйфеля и на башенкѣ центральнаго метеорологическаго Бюро 
обнимали (по 31-е августа) 71 день. Интересный и неожиданный ре
зультатъ, ясно выразившійся, это-то, что суточная кривая скорости 
вѣтра на вершинѣ башни Эйфеля оказывается соотвѣтствующею гор
ному режиму. Въ Бюро minimum (1,5 м. въ 2 ск.) приходится на

ч. утра, а maximum (3,2 м. въ 1 ск.) около 1 ч. дня, на вершинѣ 
въ башни ЭйФеля minimum (4,9 м. въ 1 ск.) приходится передъ 9 ч. 
утра и maximum (8 м. въ 1 ск.) около 1 іу з ч. вечера. Г . A n g o t въ 
заключеніе своего доклада показалъ вычерченныя кривыя скорости 
вѣтра для обоихъ сравниваемыхъ мѣстъ.

Г. H e p ite s  изложилъ современное состояніе и развитіе метеоро
логической сѣти въ Румыніи. До 1883 г.— учрежденія министерства 
земледѣлія промышленности и торговли— на всей территоріи Румыніи 
(131800 кв. километр.) находилось лишь три метеорологическія стан
ціи: въ Bucarest-Ѣ, въ Soulina и въ Вгаііа. Въ 1884 г. былъ осно
ванъ метеорологическій институтъ въ H ilaret-Ѣ (въ 3 килом, отъ Бу
хареста), въ настоящее же время число метеорологическихъ станцій 
увеличилось до 73.

Средняя годичная температура Бухареста равна -ь1 0 °5 ; раз
ность температуръ лѣта и зимы равна 21 “8.

Патеръ D en za  представляетъ 17 таблицъ, вычисленныхъ проФ. 
P a u l  B u s in -омъ. Въ этихъ таблицахъ собраны среднія мѣсячныя и 
годичныя температуры для всѣхъ итальянскихъ станцій (338). Изу
ченіе этихъ таблицъ дало возможность составить болѣе опредѣленное 
и точное представленіе о распредѣленіи температуръ въ Италіи. 
Вслѣдствіе крайняго разнообразія климатическихъ условій невозможно, 
по мнѣнію почтеннаго патера, составить Формулы, которыя давали бы 
для Италіи температуру въ Функціи шпроты.

Далѣе конгрессъ перешелъ къ разсмотрѣнію весьма интереснаго 
и важнаго вопроса о вѣковомъ измѣненіи климатовъ, который и за
нялъ почти всё засѣданіе.



Г. S ie u r  указалъ на то, что утвержденія многихъ астрономовъ о 
регулярности измѣненій температуръ земнаго шара вслѣдствіе пере
мѣщенія перигелія не подтверждаются, такъ какъ существуетъ цѣлый 
рядъ лѣтъ, для которыхъ средняя температура находилась въ прямомъ 
противорѣчіи съ требованіями астрономическихъ теорій. Между про
чимъ онъ ссылается на наблюденіе температуръ въ Парижѣ въ 
1740 г. Реомю ромъ, давшихъ туже годичную среднюю, что и найден
ная въ 1888 г., между тѣмъ какъ на основаніи астрономическихъ 
соображеній средняя температура 1888 года должна была бы быть 
ниже.

По этому поводу г. R enou  замѣчаетъ, что наблюденія Реом ю ра 
вовсе не были настолько точны (и были ведены не въ томъ пунктѣ, 
гдѣ ведутся нынѣ), чтобы можно было пользоваться ими для сравненій 
съ современными наблюденіями.

Г. H ild e b ra n d so u  также считаетъ, что вѣковаго измѣненія кли
матовъ нѣтъ, къ чему онъ приведенъ изученіемъ измѣненій темпера
туры за рядъ столѣтій. Онъ указываетъ, между прочимъ, на ошибоч
ность вывода, сдѣланнаго ботаниками объ охлажденіи Швеціи на осно
ваніи того, что растительность будто бы отступаетъ къ югу. Оказы
вается однако, что вымерзшіе лѣса отрастаютъ вновь и что ихъ ги
бель должно приписать исключительнымъ единичнымъ суровымъ зи
мамъ, а не непрерывному пониженію температуръ. H ild e b ra n d so n  
цитируетъ русскія наблюденія отъ XV столѣтія относительно эпохъ за
мерзанія и оттаиванія озеръ и рѣкъ, изъ которыхъ выводитъ тоже 
заключеніе.

Г. An g o t говоритъ, что разсматривая періоды сбора винограда, на
чиная отъ середины X III столѣтія, можно заключить о существованіи 
колебаній температуръ, но что отсюда нельзя однако заключить о вѣ
ковомъ ея измѣненіи. Г. A n g o t указываетъ также на то, что по общимъ 
астрономическимъ условіямъ, количество теплоты, получаемой землею 
отъ солнца, представляетъ величину строго неизмѣнную, можетъ лишь 
мѣняться распредѣленіе ея между лѣтомъ и зимою.

Патеръ F e r r a r i  замѣчаетъ, что охлажденіе солнца должно не
сомнѣнно отразиться и на охлажденіи земнаго шара, хотя подобное 
явленіе происходитъ конечно слишкомъ медленно для того, чтобы быть 
подмѣченнымъ.

Г. M a s c a r t  разбираетъ вопросъ объ отступленіи виноградниковъ 
къ югу и пониженіи альпійскихъ ледниковъ (явленіе обусловливающееся, 
какъ извѣстно не температурными, а гигрометрическими условіями) и



не находитъ возможнымъ извлечь изъ этихъ явленій никакихъ данныхъ 
о вѣковомъ измѣненіи климатовъ.

Г. Sym ons изъ разсмотрѣнія данныхъ относительно теплыхъ 
источниковъ въ Пиренеяхъ отъ эпохи римлянъ и по настоящее время 
не находитъ никакихъ слѣдовъ вѣковаго измѣненія. Опредѣленія тем
пературъ S y m o n s-a  весьма согласуются съ измѣреніями Араго.

Г. R en  ou не полагаетъ, чтобы изслѣдованіе источниковъ могло счи
таться годнымъ для сужденія о вѣковомъ измѣненіи температуръ, 
такъ какъ температура источниковъ весьма зависитъ отъ ихъ рас
хода, менаду тѣмъ плутоническія причины нерѣдко мѣняютъ уточный 
расходъ воды, а слѣдовательно и температуру. Затѣмъ г. R en o u  чи
таетъ мемуаръ, въ которомъ разсматриваетъ вопросъ о вѣковомъ из
мѣненіи климатовъ съ различныхъ точекъ зрѣнія. Объ этой интересной 
работѣ г. R en o u  мы имѣемъ въ виду побесѣдовать въ послѣдствіи 
подробнѣе.

Въ заключеніе поднятаго г. S ie n z -ом ъ  вопроса я позволилъ себѣ 
обратить вниманіе конгресса на одну сторону вопроса, непринятую 
предыдущими докладчиками во вниманіе.

Прежде всего я указалъ на то, что количество солнечной теплоты, 
получаемой землею, не можетъ считаться столь низменною величиною, 
какъ то полагаетъ г. An g o t и астрономы: эта величина опредѣляется 
не астрономическими, а Физико-астрономическими условіями.

Предположимъ, что земля вмѣстѣ со своею атмосферою была бы 
заключена въ тонкую металлическую, напр. серебрянную оболочку. Не 
трудно видѣть, что если бы эта оболочка была снаружи отполирована, 
то наша планета замерзла бы со всѣми своими морями, превратившись 
въ безжизненную пустыню. Стоило бы однако покрыть оболочку ко
потью, чтобы получить явленіе совершенно обратное: температура 
планеты стала бы выше дѣйствительно наблюдаемой. Очевидно, од
нако, что и въ томъ и въ другомъ случаяхъ количество теплоты, приходя
щей къ землѣ отъ солнца строго одинаково, количество же теплоты ути
лизируемой планетою изъ общаго итога солнечной радіаціи —  весьма 
различно.

Облака нашей планеты можно уподобить обрывкамъ полированной 
серебрянной оболочки: они отражаютъ значительную долю лучистой 
энергіи солнца, а слѣдовательно вопросъ о вѣковыхъ измѣненіяхъ кли
матовъ находится въ самой тѣсной связи съ вопросомъ о вѣковомъ 
измѣненіи облачности. Однако такой вопросъ не только еще не изслѣ
дованъ, но пока нѣтъ даже достаточно продолжительныхъ наблюденій 
надъ ходомъ облачности въ различныхъ странахъ.



Обратимъ теперь вниманіе на внутреннюю поверхность воображае
мой серебрянной оболочки земли. Какова бы ни была ея внѣшняя поверх
ность, потеря собственной теплоты земли въ космическое пространство 
будетъ, очевидно, происходить съ различной напряженностью при обо
лочкѣ пзвнутрп полированной или заключенной. Переходя къ дѣйстви
тельнымъ условіямъ планеты, приходится принять, что вопросъ объ 
облачности имѣетъ важное значеніе не только въ вопросѣ о нагрѣва- 
ніи, но и въ вопросѣ объ охлажденіи земнаго шара.

Далѣе мною было разсмотрѣно нѣсколько подробнѣе, что соб
ственно надо разумѣть подъ вѣковымъ измѣненіемъ климата, причемъ 
мнѣ казалось возможнымъ признавать превращеніе морскаго климата 
въ континентальный пли наоборотъ, хотя бы и подъ условіемъ неиз
мѣнности средней годичной температуры,— измѣненіемъ климата, а всѣ 
явленія, обусловливающія измѣненія распредѣленія влаги, испаренія, 
облачности-—  существенно климатологическими.

Засѣданіе конгресса закончилось двумя демонстраціями:
Г. Sym ons показалъ построенный братьями Р и ш ар ъ  приборъ 

«brontomètre», назначенный для записей хода метеорологическихъ эле
ментовъ во время грозы.

Г. T e is s e ra n c  de B o r t  демонстрировалъ превосходныя Фотогра
фіи облаковъ, полученныя г. P a u l  G a rn ie r ,  благодаря строго обду
манному выбору пластинокъ, проявителя и времени позы.

Н. Пильчиковъ.



О ТЕМПЕРАТУРѢ ПОСЛѢДНИХЪ 9-ТИ ЛѢТЪ (1 8 8 2 - 9 0 ) -

Ежемѣсячные обзоры погоды нашего «Вѣстника» возбудили боль
шой интересъ, и въ нынѣшнюю зиму интересъ къ метеорологическимъ 
явленіямъ вообще существовалъ въ большей степени, чѣмъ ранѣе, 
подъ вліяніемъ извѣстій изъ западной Европы и съ нашего юга о хо
лодахъ и заносахъ. Ученые западной Европы въ широкой мѣрѣ вос
пользовались этимъ интересомъ для разныхъ обзоровъ и сопоставленій 
температуры нынѣшней зимы съ прежними.

Такъ какъ въ западной Европѣ нынѣшней холодной зимѣ пред
шествовало очень холодное лѣто, а 1887 и 1888 годы тоже были хо
лодны, то иные уже поторопились заключить, что мы идемъ къ силь
ному охлажденію и къ намъ чуть ли не возвращается ледниковый 
періодъ. Сопоставленія, сдѣланныя до сихъ поръ, относятся къ ограни
ченному району, а Россія занимаетъ очень обширное пространство, по
этому даю ниже нѣкоторыя свѣдѣнія о температурѣ послѣднихъ 9-ти 
лѣтъ. Наблюденія большинства русскихъ станцій за 1890 г. еще не 
напечатаны. Я бралъ станціи съ продолжительнымъ періодомъ наблю
деній. Въ нижеслѣдующей таблицѣ цифры послѣ названія станцій по
казываетъ число лѣтъ наблюденій, затѣмъ за каждый годъ даны от
клоненія температуры отъ многолѣтней средней, съ знакомъ —  если 
они ниже, и безъ знака есливыше; градусы Цельзія; въ каждой по
лосѣ мѣста расположены съ запада на востокъ.

Изъ таблицы видно, что средняя температура 8-ти лѣтъ 1882— 89 
очень мало удаляется отъ многолѣтней, такъ что о продолжительномъ 
охлажденіи нечего и говорить. Небольшой сравнительно области съ 
болѣе холодной температурой въ западной Европѣ можно противупо- 
ложить болѣе обширную въ средней, южной и восточной части Евро
пейской Россіи и Киргизскихъ степяхъ, гдѣ температура была выше 
средней. 9-ти лѣтній періодъ 1882— 90 даетъ для Петербурга откло
неніе 0,4, для П ариж а— 0,4. Мы знаемъ, что въ большей части Рос
сіи 1890 годъ былъ очень тепелъ, такъ что со включеніемъ его сред
няя окажется выше, чѣмъ средняя за 1882— 89 года.

Самыми холодными годами 8-ми лѣтія были въ Европейской Рос
сіи 1884 и 1888, самыми теплыми 1882 и вѣроятно 1890.

1887 и 1888 годы очень ясно показываютъ компенсацію тем
пературы, установленную знаменитымъ Дове, который нашелъ, что
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если въ какой либо странѣ мѣсяцъ плп годъ очень холоденъ, то обык
новенно въ другой онъ очень тепелъ, пли обратно. Часто эти страны 
очепь удалены, напрпм. холодной зимѣ въ западной Европѣ соотвѣт
ствуетъ теплая въ Соединенныхъ Ш татахъ плп Восточной Сибири, 
но нерѣдко она встрѣчается и блпже, какъ и было въ означенные два 
года.
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і 1882 1,3 0,2 1,3 1,2 1,6 0,7 - 0 ,1 -0 ,1 0,8 0 0,7 1,0 - 0 ,2 0,3 —0,9
; 1883 0,4 0,9 - 0 ,1 0 0,5 0,8 0,1 —0.9 0,4 -0 ,1 - 0 ,6 0,2 0,5 0,5 - 0 ,1
! 1884 - 0 ,2 - 1 ,1 0,7 0,2 - 0 ,4 - 0 ,5 —0,5 - 0 ,4 0,3 0,4 - 0 ,4 - 0 ,3 —0,1 —0,3 - 1 ,3
I 18S5 0,4 —0,9 0,3 1,0 0,3 - 0 ,2 —0,5 -0 ,1 0,2 —0,3 0.3 0,5 0,1 0,2 - 0 ,4

18S6 0,8 0,6 0.1 0,4 0,4 - 0 ,3 - 0 ,2 —0,8 0,1 0,5 0,8 - 0 ,2 —0,8 —0,9
18S7 1,0 0,3 - 0 ,2 0,3 1,2 1,1 1,4 1,4 —0,5 -1 ,3 0,5 1,1 0,7 0,9 1,3
1888 - 1 ,8 - 2 ,0 - 1 ,1 - 1 ,0 - 1 ,2 - 0 ,2 0,1 1,3 - 1 ,2 -1 ,2 -і,о - 0 ,4 1,2 1,7 2,7
1889 0,5 1,0 -0 ,1 0,1 —0.1 - 0 ,2 0 —0,9 —0,3 —0,6 -0 ,4 0 0,2 0,6 - 0 ,1

Среди.
1890

0,3
1,4

-0 ,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0 -о,і - 0 ,4
—0,8

- 0 ,1 0,4 0,3 0,4 0

Въ 1887 г. температура была низка на западѣ и югѣ Европы 
(отклоненіе въ П арижѣ— 1,3), а въ большой части Европейской Рос
сіи, западной Сибири и Киргизскихъ степяхъ температура была зна
чительно выше средней (отклоненія 1,0 и болѣе).

Въ 1888 году было также холодно въ западной Европѣ (отклоне
н іе— 1,2 въ Парижѣ), но еще холоднѣе было на сѣверѣ, какъ въ 
Россіи, такъ и въ Скандинавіи (отклоненія—  1,8 въ Петербургѣ, — 
2,0 въ Архангельскѣ, —  2,2 въ Упсалѣ въ-Швеціп), но на крайнемъ 
юговостокѣ Европейской Россіи, Закавказьѣ, западной Сибири и Средней 
Азіи температура была гораздо выше средней, въ Иргизѣ на 2,7, гдѣ 
этотъ годъ самый теплый всего періода наблюденій. Даю еще среднее 
отклоненіе за 1887— 89 годы. Прибавленіе 1890 г. несомнѣнно дало 
бы болѣе высокую температуру для Европейской Россіи:

1) Главный городъ Алтайскаго горнаго округа.
2) Верстахъ въ 300 къ В. отъ города Нерчинска, Забайкальской области.
3) За 1882—90 наблюденія въ паркѣ Сен-Моръ, въ окрестностяхъ Парижа, при

веденныя по многолѣтнимъ наблюденіямъ въ Парижѣ.
4) Въ восточной части Екатеринославской губ.
5) На В. берегу Каспійскаго моря.
6) Прежде назывался Уральскимъ управленіемъ, въ Киргизской степи.



Архангельскъ.......... . . - 0,2 Нерчинскій заводъ . . . — 0,6
П етербургъ ............. . . - 0,1 П а р и ж ъ .......................... - 1,0
В а р ш а в а .................. — 0,5 Н иколаевъ.................... — 0,3
К іевъ .......................... . .  - 0,2 Лугань............................. 0,3
Москва....................... 0 Б а к у ............................... 0,5
Казань....................... 0,3 Фортъ Александровскъ. 1,0
Екатеринбургъ. . . . И рги зъ ............................ 1,3
Барнаулъ .................. 0,6

Къ западу отъ меридіана Москвы температура вообще ниже, къ 
востоку выше средней за эти 3 года.

Перехожу къ нѣкоторымъ мѣсяцамъ послѣдняго 9-тп лѣтія, от
личавшимся особенно высокой пли низкой температурой. Мѣсяцы по 
новому стилю. Очень высокая температура 1890 года зависѣла на 
сѣверѣ и западѣ отъ зимы и весны; въ средней, восточной и южной 
Россіи и мѣсяцы съ іюля по сентябрь были очень теплы.

Самымъ теплымъ мѣсяцемъ 1890 года на обширномъ простран
ствѣ Россіи оказался мартъ, онъ далъ отклоненіе 5,0 въ Петербургѣ, 
и за всѣ 130 лѣтъ наблюденія мартъ лишь два раза былъ теплѣе, 
чѣмъ въ 1890 (въ 1822 отклоненіе 5,9, въ 1 8 3 6 г. 6,1). Во всей Евро
пейской Россіи мартъ былъ очень тепелъ и вскрытіе рѣкъ необы
чайно раннее (Волга въ Самарѣ вскрылась 20-го марта стар, стиля, 
самое раннее вскрытіе, записанное до сихъ поръ).

Еще болѣе чѣмъ въ Петербургѣ было отклоненіе температуры въ 
губ. Казанской, Самарской, У фимской и Оренбургской, до 6 и даже 6,8, 
такъ что такого теплаго марта не было съ самаго начала наблюденій.

Высокая температура охватывала всю Германію и восточную 
Францію, далѣе на сѣверо-западъ она была ниже средней, въ началѣ 
мѣсяца въ западной Европѣ были сильные морозы, напр. —  11° въ 
паркѣ Сен-Моръ близъ Парижа, гдѣ такой температуры не наблюдали 
уже около столѣтіях).

Апрѣль былъ также очень тепелъ во всей Европейской Россіи, въ 
Петербургѣ отклоненіе 4,3 и лишь 4 раза въ 130 лѣтъ апрѣль былъ 
теплѣе, чѣмъ въ 1890. Въ западной Сибпрп весна была поздняя и 
холодная, еще въ половинѣ мая между Омскомъ и Томскомъ мѣстами 
лежалъ снѣгъ, и растительность развилась позже, чѣмъ близъ Архан
гельска, апрѣль былъ холоденъ и во Франціи.

Высокая температура прошлаго лѣта въ большей части Россіи еще

1) 0  морозахъ въ Англіи въ началѣ нарта см. Метеор. Вѣсти. Л; 2, стр. 88.
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у всѣхъ въ памяти. Въ іюлѣ самыя большія отклоненія, до 4,5 были 
въ восточной части Вологодской и въ Вятской губ. и болѣе 3° еще 
далѣе на з. до Рязанской губ. и также на Уралѣ. Въ августѣ откло
неніе болѣе 3° было въ обширной полосѣ средней Россіи, простираясь 
на западъ до Минской губ.

Какъ всегда во время сильныхъ жаровъ, устно и печатію переда
вались преувеличенныя свѣдѣнія о наблюдавшихся температурахъ, 
напр. до 50° Р . (62,5 Ц°) и даже болѣе. Между тѣмъ по всѣмъ до сихъ 
поръ собраннымъ достовѣрнымъ свѣдѣніямъ нигдѣ въ Европейской 
Россіи не наблюдали температуру воздуха (или какъ обыкновенно вы
ражаются въ тѣни) выше 40° Ц. (32° Реомюра). Если свѣдѣнія о 
температурахъ до 50° Реом. относятся къ температурамъ на солнцѣ, 
то они не имѣютъ нисколько значенія, такъ какъ тутъ очень много 
зависитъ отъ положенія термометра. (См. Bergmann, Temperaturen in 
1890. Repert. f. Meteor. Bd. XIV).

Высокая температура была далеко не во всей Россіи въ іюлѣ. На 
зап. отъ линіи, проложенной отъ Петербурга до Варшавы, она была ниже 
средней, хотя и немного.

Но во всей западной и средней Европѣ іюль былъ очень холоденъ, 
напр. въ Гамбургѣ отклоненіе—  1,9, въ Парижѣ —  1,8, въ Тиролѣ 
12-го и 13-го выпалъ снѣгъ, и не только въ горахъ, но даже въ Ин- 
спрукѣ, на высотѣ 574 м. н. у. м., гдѣ средняя температура іюля 
17,8.

Необычайно высокая температура была въ южной, восточной 
и средней Россіи въ началѣ сентября н. ст. (т. е. 20— 24 августа 
ст. ст.) напр. температуры въ 1 ч. дня по бюллетеню Главной Физи
ческой Обсерваторіи.

Числа
стар, и нов. ст. 
Авг. Сент.

Москва Брянскъ Козловъ Казань Астра
хань.

20 1 33,4 34,8 34,5 35,0
21 2 33,2 36,0 22,8 34,7
22 3 31,6 33,1 34,2 21,8 33,5
23 4 28,9 33,8 32,9

Не упоминаю подробно о декабрѣ 1890 г., такъ какъ о немъ
была уже рѣчь въ обозрѣніи погоды январьской книжки. Замѣчу
лишь, что отклоненіе —  7,7 наблюдавшееся въ Кіевѣ, далеко не без
примѣрно въ декабрѣ. Вездѣ, во всей Европейской Россіи, гдѣ есть 
наблюденія за 50 лѣтъ и болѣе, можно привести примѣры болѣе зна
чительныхъ отклоненій внизъ въ декабрѣ, иаприм.



Архангельскъ........................ . . . . 1875
Отклоненіе. 
—  12, 1

П етербургъ ........................... . . . . 1788 —  1 2 , 2
М осква.................................... . . . . 1788 — 12 , 1
Вилыіа...................................... . . . . 1788 —  14,0
В арш ава................................. . . . . 1788 —  11,9
Лугань...................................... . . . . 1839 -  9,4
Богословскъ (Уралъ)............ —  1 1 , 8
Барнаулъ................................. . . . . 1877 — 11,4

Въ 1889 году особенно замѣчательна высокая температура мая, 
главнымъ образомъ на западѣ Россіи.

Въ Вильнѣ отклоненіе было 5,0 и болѣе теплый май былъ лишь 
разъ въ 103 лѣтній періодъ наблюденій (1801 г. отклоненіе 5,4), въ 
Варшавѣ отклоненіе 4,4, это самый теплый май за всѣ 103 года наб
люденій (1801 года недостаетъ). Въ Москвѣ отклоненіе 4,1 и лишь 
въ 1783 и 1854 этотъ мѣсяцъ былъ на 0,1 теплѣе. Въ Берлинѣ 
май 1889 былъ самый теплый за весь періодъ наблюденій (болѣе 
150 лѣтъ); въ Парижѣ температура не много выше средней, въ юж
ной Франціи п Италіи ниже.

1888 годъ далъ нѣсколько мѣсяцевъ съ очень низкой температу
рой, напр. Февраль на Нерчинскомъ заводѣ отклоненіе—  7,8, это са
мый холодный Февраль въ 51 годъ наблюденій. Мартъ 1888 былъ 
очень холоденъ на сѣверѣ п сѣверо-западѣ Россіи и въ Скандинавіи, 
отклоненіе —  5,6 въ Архангельскѣ, —  5,6 въ Петербургѣ, —  8,4 
въ Упсалѣ. Въ Петербургѣ и Архангельскѣ мартъ бывалъ не разъ 
холоднѣе, чѣмъ въ 1888 г.

Въ то же время было необычайно тепло на крайнемъ юго-востокѣ 
Европейской Россіи и въ средней Азіи, и эта высокая температура 
продолжалась отъ Февраля до сентября и октября. Такъ напр. откло-
ненія въ Иргизѣ:

Мартъ . . . . . .  8,2 Ію ль............ . 2,5
Апрѣль . . . . . 6,3 Августъ . . . 1,9
М а й ............ . . 4,3.

Апрѣль былъ очень тепелъ также и до средней Волги и Азовскаго 
моря, въ Фортѣ Александровскомъ отклоненіе 6,0, это самый теплый 
апрѣль всего періода; въ Лугани 5,0, лишь апрѣль 1848 на 1,0 теп
лѣе; въ Казани 6,2 лишь разъ (1818) апрѣль теплѣе; въ Самарѣ 7,2 
и т. д. Въ тоже время въ Скандинавіи было очень холодно, ледъ на 
Балтійскомъ морѣ держался до конца мая, въ Копенгагенѣ еще въ 
маѣ были снѣжные заносы п т. д.



Въ 1886 особенно замѣчательна высокая температура декабря на 
югѣ Европейской Россіи, на Уралѣ и до Енисея, отклоненія въ Лу- 
гани9,3 , Николаевѣ 7,4, Екатеринбургѣ 8,6, Красноярскѣ 9,0, Ени
сейскѣ 9,3, во всѣхъ этихъ мѣстахъ это самый теплый декабрь, въ 
Казани 8,7, здѣсь лишь разъ декабрь былъ на 0,1 теплѣе. Въ тотъ 
же мѣсяцъ въ средней и южной Германіи, восточной Франціи, Австріи 
и сѣверной Италіи были небывалые до того снѣжные заносы, совер
шенно прекратившіе движеніе поѣздовъ. Въ Англіи декабрь 1886 
имѣлъ температуру значительно ниже средней.

Достаточно этихъ примѣровъ необыкновенно теплыхъ мѣсяцевъ 
послѣднихъ 5-тп лѣтъ. Изъ нихъ видно, по крайней мѣрѣ въ нѣкото
рыхъ случаяхъ, какимъ образомъ на пространствѣ лишь одной половины 
Россіи является компенсація, видно также, что въ это время необык
новенно теплыхъ мѣсяцевъ было болѣе, чѣмъ холодныхъ, п что слѣдо
вательно и въ этомъ отношеніи послѣдніе 5 лѣтъ у насъ далеко не мо
гутъ быть отнесены къ холоднымъ. Затѣмъ январь 1882 былъ самый 
теплый, наблюдавшіяся до сихъ поръ въ Петербургѣ, Москвѣ и обшир
ной полосѣ средней и сѣверо-западной Россіи. Сѣверъ и средняя по
лоса Европейской Россіи несомнѣнно переживаетъ теплый періодъ.

А. Воейковъ.

ОСНОВАНІЯ У Ч Е Н ІЯ  О ПОГОДѢ.

Подъ погодою подразумѣваютъ состояніе атмосферы въ данномъ 
мѣстѣ, въ данное время, т. е. температуру воздуха, упругость или 
давленіе его, влажность, направленіе и силу вѣтра, состояніе неба и 
проч. Каждый изъ пасъ знаетъ, какова погода въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
онъ находится, а чтобы узнать какова она въ другихъ мѣстахъ, надо 
взглянуть на метеорологическую карту даннаго дня. Такія карты из
даются центральными метеорологическими учрежденіями (напримѣръ 
Главной Физической Обсерваторіей въ Петербургѣ *), а также печа
таются въ нѣкоторыхъ газетахъ. Каждая метеорологическая карта 
показываетъ, какова погода въ разныхъ мѣстахъ болѣе или меиѣе 
обширной области (напримѣръ Европы) въ данное время (обыкновенно 1

1) Для примѣра редакція сочла полезнымъ приложить здѣсь метеорологическій 
Бюллетень Главной Физической Обсерваторіи.
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карты составляются для 7 часовъ утра и 9 часовъ вечера). Метеоро
логическія карты служатъ основою при изученіи законовъ измѣненія 
погоды и потому съ самаго начала мы должны познакомиться съ со
ставленіемъ ихъ.

На обыкновенную географическую карту, на которой небольшими 
кружками или квадратиками указаны положенія метеорологическихъ 
станцій, наносятся произведенныя на этихъ станціяхъ въ данный часъ, 
напримѣръ въ 7 час. утра, метеорологическія наблюденія. Облачность 
наносится по 4-хъ-бальной системѣ: если все небо покрыто облаками, 
то весь кружокъ или квадратикъ затушевывается, если % неба, то 
затушевывается % кружка и т. д. Кружокъ или квадратикъ не зату
шеванные обозначаютъ ясное небо. Дождь обозначается точкою, ко
торую ставятъ при кружкѣ, снѣгъ— звѣздочкою, градъ— треугольни
комъ и проч.1 2). Направленіе вѣтра обозначается стрѣлкою. Стрѣлка 
показываетъ куда дуетъ вѣтеръ. Сила вѣтра обозначается по 6-ти- 
бальной, а иногда по 12-тп-балыюй системѣ маленькими черточками, 
которыя ставятъ при концѣ стрѣлки. При кружкахъ наносятся тем
пературы воздуха, обыкновенно выраженныя въ градусахъ Цельсія, 
причемъ иногда проводятъ линіи равныхъ температуръ или изотермы, 
а также наносятся показанія барометровъ, исправленныя постоянною 
поправкою прибора и приведенныя къ температурѣ 0.

При нанесеніи показанія барометра на карту, послѣдній приводятъ 
къ уровню моря. Привести барометръ къ уровню морю, значитъ, вы
числить, сколько онъ показалъ бы, если бы станція опустилась по 
вертикальному направленію до уровня (продолженнаго) моря, гдѣ, ко
нечно, давленіе воздуха было бы иное (т. е. больше), чѣмъ въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ она въ дѣйствительности находится. Это приведеніе дѣ
лается помощью особыхъ Формулъ3).

Только послѣ приведенія барометровъ къ уровню моря показанія 
ихъ наносятъ на карту. Пункты съ равными показаніями барометровъ 
соединяютъ обыкновенно линіями, которыя называютъ линіями рав
ныхъ упругостей воздуха или изобарами. Изобары проводятся обы
кновенно черезъ пять миллиметровъ, напримѣръ изобара, соединяющая 
мѣста, въ которыхъ упругость воздуха 760 мплл., изобара 755 мм.,

1) Подробнѣе объ этихъ знакахъ см. Метеорологическій Бюллетень Главной Фи
зической Обсерваторіи, или Лѣтописи Главн. Физ. Обсерваторіи.

2) А. Sprung, Lehrbuch der Meteorologie, 1885, стр. 69 и 79. Также см. R tihl- 
mann, Die barometrischen Ilöhenmessnngen, 1870 и P. Б ергм ан ъ  п А. Б ар ан ов
скій, объясненіе и употребленіе гипсометрическихъ таблицъ. Таблицы для вычисле
нія метеорологическихъ наблюденій, приложеніе къ инструкціи для метеорологи
ческихъ станцій г. Б и ль да.



750 мм. и нроч. Промежуточныхъ изобаръ не проводятъ, чтобы не 
затемнить карты.

Нѣсколько дальше мы разсмотримъ нѣкоторыя метеорологическія 
карты, теперь же постараемся уяснить связь, существующую между 
распредѣленіемъ упругости воздуха по горизонтальному направленію 
и вѣтромъ, лежащую въ основѣ ученія о погодѣ и открытую, благо
даря метеорологическимъ картамъ, вскорѣ послѣ того, какъ омѣ на
чали составлятьсяJ).

Представимъ себѣ у поверхности океана, пли на одной высотѣ 
надъ нею, рядомъ, двѣ массы воздуха различныхъ упругостей. Въ 
покоѣ онѣ, очевидно, остаться не могутъ, такъ какъ опѣ давятъ другъ 
на друга съ различными силами: воздухъ будетъ двигаться отъ массы 
съ большею упругостью къ массѣ съ меньшей. Произойдетъ движеніе 
воздуха, называемое вѣтромъ. Если же массы будутъ одинаковыхъ 
упругостей, то вѣтра не будетъ. Это явленіе сходно съ тѣмъ, которое 
происходитъ въ обыкновенныхъ мѣхахъ. Положимъ, что доски мѣховъ 
раздвинуты. Никакого движенія воздуха ни изнутри, ни внутрь не 
будетъ, такъ какъ упругости воздуха наружнаго и внутренняго оди
наковы. Сожмемъ мѣхи— воздухъ внутри ихъ сожмется, отчего упру
гость его увеличится и сдѣлается больше упругости наружнаго воз
духа, отчего произойдетъ движеніе воздуха изнутри. Раздвинемъ доски 
мѣховъ— воздухъ потечетъ внутрь, такъ какъ теперь тамъ упругость 
стала меньше, чѣмъ снаружи. Чѣмъ быстрѣе мы сдвигаемъ и раздви
гаемъ мѣхи, тѣмъ разница въ упругостяхъ становится больше, тѣмъ 
быстрѣе дѣлается токъ воздуха. Итакъ, мы можемъ сказать, что вѣ
теръ происходитъ вслѣдствіе различныхъ упругостей двухъ сосѣднихъ 
массъ воздуха.

Теперь, естественно, является вопросъ: что же служитъ причиною 
различныхъ упругостей воздуха въ атмосферѣ? Причинъ нѣсколько. 
Въ этомъ мѣстѣ мы разсмотримъ основную, нѣсколько дальше мы 
поговоримъ и о другихъ. Основная причина различныхъ упругостей 
воздуха заключается въ неодинаковой температурѣ ихъ. Постараемся 
выяснить это на слѣдующихъ примѣрахъ.

Представимъ себѣ островъ среди моря. Въ жаркое время года 
онъ нагрѣвается сильнѣе, чѣмъ окружающая его вода, такъ какъ 
теплоемкость суши значительно меньше теплоемкости воды. Воздухъ, 
надъ нимъ находящійся, расширяется, поэтому, сильнѣе, чѣмъ тотъ, 1

1) Метеорологическія карты начали составляться въ астрономической обсерва
торіи въ Парижѣ при Леверье въ 1855 году.



который расположенъ вокругъ него. Расширеніе происходитъ глав
нымъ образомъ вверхъ, потому что наверху воздухъ менѣе плотенъ и 
поднять его нетрудно. Приподнятый воздухъ служитъ причиною на
копленія на нѣкоторой высотѣ надъ островомъ воздуха въ нѣсколько 
большемъ количествѣ, чѣмъ на той же высотѣ надъ моремъ, т. е. на 
нѣкоторой высотѣ надъ островомъ воздухъ будетъ болѣе упругъ, чѣмъ 
надъ моремъ, почему здѣсь должно произойти движеніе но направле
нію къ морю. Но если наверху воздухъ будетъ уходить къ морю, то 
внизу надъ островомъ воздухъ будетъ менѣе сжатъ, чѣмъ внизу же 
надъ моремъ; значитъ понизу должно явиться движеніе отъ моря къ 
острову. Воздухъ, придя къ острову, нагрѣется, расширится вверхъ, 
отчего наверху снова произойдетъ движеніе воздуха въ стороны и 
т. д. *). Надъ островомъ будетъ происходить при этомъ медленное 
движеніе воздуха вверхъ, чему будетъ способствовать то обстоятель
ство, что воздухъ теплый, находясь среди холоднаго, слѣдовательно 
болѣе тяжелаго, стремится подняться.

Весьма хорошій примѣръ только что указанной связи между тем
пературою, упругостью и вѣтромъ представляетъ Пиринейскій полу
островъ въ іюлѣ мѣсяцѣ1 2). На чертежѣ(1) представлены среднія іюль-

Черт. 1. Черт. 2.

скія изотермы, а на чертежѣ (2) — среднія іюльскія изобары и господ
ствующіе въ іюлѣ вѣтры. Изъ перваго чертежа видно, что въ іюлѣ 
мѣсяцѣ температура воздуха надъ полуостровомъ была выше, чѣмъ

1) Подобное объясненіе мы находимъ у Х анна. J. Hann, Ueber den aufsteigen 
den Luftstrom, Zeitschrift der Osterr. Ges. für Meteor. 1S79, т. XIV, стр. 349, также 
Hann, Hochstetter und Pokorny, Allgemeine Erdkunde, 1881, стр. 89.

2) Teisserenc de Bort, Etude de la circulation atmosphérique sur les continents; 
Péninsule Ibérique. Annales du Bureau Central météorologique de France. Année 1879. 
Также см. J. Hann, Handbuch der Klimatologie, 1883, стр. 111.



вокругъ него. Изъ втораго чертежа видно, что тутъ и упрзтость воз
духа меньше, чѣмъ вокругъ. Неравенство упругостей сосѣднихъ другъ 
съ другомъ воздушныхъ массъ должно вызвать, какъ было пояснено, 
движеніе воздушныхъ массъ по направленію къ полуострову, что дѣй
ствительно стрѣлки и показываютъ. Только вѣтры, какъ видно изъ 
втораго чертежа, направлены не совсѣмъ іуда, гдѣ упрзтость наи
меньшая (иначе сказать, гдѣ находится минимумъ давленія или баро
метрическій минимумъ), а уклоняются нѣсколько въ сторону. Если 
стать въ какомъ либо мѣстѣ Ппрпнейскаго полуострова въ сторонѣ 
отъ минимума и обратить лицо къ послѣднему, то отклоненіе вѣтра 
въ каждомъ мѣстѣ бзгдетъ вправо. Такимъ образомъ воздухъ, стре
мясь къ тому мѣсту, гдѣ упругость наименьшая, вмѣстѣ съ тѣмъ вра
щается около него. Вращеніе, какъ видно на чертежѣ, происходитъ 
въ сторону, обратную движенію часовой стрѣлки.

Причина отклоненія воздуха вправо, а слѣдовательно и вращенія 
его около области съ наименьшимъ давленіемъ, происходитъ отъ вра
щенія земли и будетъ уяснена нѣсколько дальше.

Подобный же примѣръ представляютъ Британскіе острова1). Зи 
мою происходитъ обратное явленіе. Въ холодное время островъ охлаж
дается сильнѣе, чѣмъ море; воздухъ, надъ нимъ находящійся, тоже 
охлаждаясь, теряетъ часть своей упругости п, не будучи уже въ со
стояніи поддержать того столба воздуха, который поддерживалъ 
раньше, подъ его давленіемъ сжимается. Тоже, конечно, происходитъ 
и съ воздухомъ, расположеннымъ надъ моремъ, но въ меньшей сте
пени, такъ какъ онъ охлаждается менѣе значительно. Вслѣдствіе сжа
тія воздуха, лежащаго непосредственно надъ островомъ, весь столбъ 
воздуха, надъ нимъ находящагося, осѣдаетъ, отчего, понятно, на нѣ
которой высотѣ надъ островомъ должно произойти разрѣженіе воз
духа, къ которому стремится воздухъ съ боковъ. Отъ этого масса 
воздуха, находящагося надъ островомъ, дѣлается больше, чѣмъ прежде, 
масса же воздуха, находящагося вокругъ, уменьшается. Слѣдствіемъ 
этого является неравенство упругостей воздуха внизу: надъ островомъ 
она становится больше, чѣмъ надъ моремъ, что въ свою очередь должно 
вызвать движеніе воздуха внизу отъ острова къ морю и новое осѣда
ніе воздуха и т. д. Отклоненіе вслѣдствіе вращенія земли будетъ и въ 
этомъ случаѣ. При этомъ надъ островомъ происходитъ медленное ни
сходящее движеніе воздуха.

1) А. B uchau, Journal of the Scottish Meteor. Society. 1883.



Въ примѣръ можно привести тоже Пиринейскій полуостровъ, ко
торый зимою холоднѣе окружающаго его моря, вслѣдствіе чего упру
гость воздуха на немъ больше и наблюдаются вѣтры, дующіе къ 
морю1). Также можно указать на полуостровъ Ютландіи. Въ январѣ 
1880 года внутри послѣдняго температура была въ среднемъ выводѣ 
около— 5°, а надъ моремъ, его окружающемъ, около— 2°. Хотя раз
ница и невелика, но тѣмъ не менѣе она послужила причиною того, что 
надъ Ютландіей воздухъ въ январѣ былъ нѣсколько болѣе упругъ, 
чѣмъ надъ моремъ, а это въ свою очередь повлекло за собою движеніе 
воздуха къ морю2).

Въ большихъ размѣрахъ явленія, подобныя указаннымъ, проис
ходятъ надъ континентами въ теплое и холодное время года. Также 
объясняются пассаты и береговые вѣтры или бризы.

Теперь остановимся нѣсколько на вопросѣ, который у насъ остался 
не выясненнымъ, именно, на томъ вліяніи, которое оказываетъ вра
щеніе земли иа движущійся горизонтально воздухъ. Уже давно было 
извѣстно, что вліяніе это существуетъ, но полагали, что отклоненію 
подверженъ только воздухъ (пли какое-либо другое тѣло), движущійся 
по направленію меридіанальному, т. е. съ юга на сѣверъ или наобо
ротъ, пли же по направленію близкому къ меридіанальному, и только 
съ 50-хъ годовъ настоящаго столѣтія, послѣ знаменитаго опыта Фуко 
надъ отклоненіемъ направленія качанія маятника, пришли къ тому за
ключенію, что но какому бы направленію горизонтальное движеніе 
тѣла ни совершалось, отклоненіе всегда происходитъ, и что величина 
отклоненія отъ направленія движенія не зависитъ. Отклоненіе зави
ситъ лишь отъ географической широты той мѣстности, гдѣ движеніе 
происходитъ: на экваторѣ никакого отклоненія нѣтъ, а чѣмъ ближе 
къ полюсамъ, тѣмъ оно больше. Приэтомъ въ сѣверномъ полушаріи 
отклоненіе происходитъ вправо, а въ южномъ —  влѣво.

Не трудно понять, отчего происходитъ отклоненіе. Представимъ 
себѣ, что земля есть твердый и совершенно гладкій шаръ. Пустимъ 
по поверхности ея катиться тоже совершенно гладкій шаръ п допу
стимъ, что вокругъ земли нѣтъ воздуха, который мѣшалъ бы движе
нію шара. Сначала дадимъ шару толчекъ по направленію къ сѣверу 
изъ точки а (черт. 3). Земля вращается отъ запада къ востоку, поло
жимъ, по направленію стрѣлки. Черезъ нѣсколько часовъ мѣсто а, 
вслѣдствіе вращенія земли перейдетъ въ Ъ. Въ этомъ мѣстѣ направ

1) Teisserenc de Bort, Etudes de la circulation atmosphérique. См. выше.
2) J. Hann, Handbuch der Klimatologie, 1S83, стр. 113.



леніе къ сѣверу будетъ уже не то, которое было раньше, а другое, 
bo, составляющее съ первымъ нѣкоторый уголъ (<аоЬ), но шаръ, по 
закону инерціи стремится сохранить направленіе сообщеннаго ему 
движенія, т. е. стремится двигаться по направленію Ьк параллельному 
ао. Слѣдовательно шаръ, раньше двигавшійся къ сѣверу, теперь уже 
движется на сѣверо-востокъ, т. е. отклонился вправо (надо вообразить 
себя смотрящимъ въ ту сторону, въ которую шаръ вначалѣ двигался).

Представимъ себѣ теперь, что мы пустили шаръ изъ точки а къ 
югу, по линіи am  (черт. 3). Когда мѣсто а перейдетъ въ Ь, шаръ бу
детъ стремиться двигаться по линіи bs параллельной am, между тѣмъ 
какъ направленіе на югъ будетъ Ы, т. е. шаръ будетъ двигаться на 
юго-западъ. Слѣдовательно шаръ и въ этомъ случаѣ отклонился вправо 
(наблюдателя надо вообразить смотрящимъ къ кну).

Положимъ теперь, что мы заставили шаръ катиться къ востоку, 
т. е. по направленію касательной ad къ параллели (черт. 4). Когда 
мѣсто перейдетъ въ Ъ, направленіе къ востоку будетъ Ы (касательная 
къ параллели въ точкѣ Ъ), а шаръ будетъ стремиться двигаться по 
направленію be, параллельному ad, слѣдовательно будетъ двигаться 
къ юго-востоку, т. е. отклонится опять-таки вправо.

Разсуждая такъ, какъ мы только-что это дѣлали, мы увидимъ, что

та

Черт. 3. 

О

Р

Такимъ образомъ, соб
ственно говоря, не шаръ 
стремится отклониться въ 
сторону, но самое направ
леніе къ сѣверу мѣняется 
пли, иначе сказать, самъ 
горизонтъ поворачивает
ся, но мы этого не замѣ
чаемъ, какъ не замѣчаемъ 
вращенія земли и, видя, 
что шаръ, раньше дви
гавшійся къ сѣверу, те
перь движется къ сѣверо- 
востоку, говоримъ, что 
шаръ отклонился вправо. 
Ещ е спустя нѣсколько 
часовъ шаръ сталъ бы 
двигаться къ востоку и 
т. д. все болѣе и болѣе 
отклонялся бы вправо.



по какому бы направленію мы ни заставили ціаръ катиться, онъ всегда 
будетъ отклоняться вправо.

Сказанное относится къ сѣверному полушарію. Примѣняя тоже 
разсужденіе къ южному, 
мы увидимъ, что тутъ от
клоненіе будетъ влѣво.

У самаго экватора, 
какъ уже было замѣчено, 
никакого отклоненія нѣтъ.

Въ сказанномъ всякій 
можетъ легко убѣдиться 
слѣдующимъ образомъ 1).
Возьмемъ глобусъ и шну
рокъ, котораго длина въ нѣ
сколько разъ (въ 15 ,20) больше длины діаметра глобуса. Одинъ конецъ 
шнурка прикрѣпимъ къ какому нибудь неподвижному предмету, напри- 
мЬръ къ стѣнѣ, а другой, вытянувъ шнурокъ, къ поверхности глобуса 
въ какой нибудь точкѣ, напримѣръ въ точкѣ, лежащей между эквато
ромъ и полюсомъ. Такъ какъ длина шнурка весьма велика въ сравненіи 
съ размѣрами глобуса, то можно принять, что при вращеніи глобуса на
правленія шнурка будутъ параллельны между собою. Пусть шнурокъ 
представляетъ собою направленіе, по которому мы вначалѣ заставимъ 
шаръ двигаться и которое онъ затѣмъ при вращеніи земли стремится 
сохранить. Направимъ сначала шнурокъ по меридіану отъ точки при
крѣпленія его къ глобусу —  къ сѣверу. Представимъ себѣ, что шару 
данъ толчекъ къ сѣверу. Шнурокъ укажетъ это направленіе. Вра
щаемъ глобусъ отъ запада къ востоку. При какомъ нибудь положеніи 
его, направленіе шнурка будетъ параллельно первоначальному— по 
этому направленію стремится по закону инерціи двигаться шаръ —  но 
съ направленіемъ меридіана уже совпадать не будетъ, а составитъ съ 
нимъ нѣкоторый уголъ; отклоненіе шнурка будетъ происходить по 
мѣрѣ вращенія сначала на ССВ, потомъ на СВ, затѣмъ на В и проч. 
Такимъ образомъ мы убѣдимся въ существованіи отклоненія въ томъ 
случаѣ, когда шаръ пущенъ къ сѣверу. Также можемъ убѣдиться въ 
существованіи его и тогда, когда шаръ пущенъ къ югу, только надо 
направить шнурокъ по меридіану къ югу и вращать глобусъ. Но наи
большій интересъ представляетъ, какъ уже замѣчено, тотъ случай,

1) Предлагаемый способъ въ первый разъ приведенъ въ моей статьѣ: Европей 
скія бури и предсказаніе ихъ, Морской Сборникъ, 1S84, стр. 10.



когда шару данъ толчекъ по параллели. Направимъ шнурокъ по каса
тельной къ параллели, напримѣръ, къ востоку отъ точки прикрѣпленія. 
Повертываемъ глобусъ на нѣкоторый уголъ: шнурокъ будетъ направ
ленъ уже не къ востоку, а востоко-юго-востоку; повертываемъ еще: 
шнурокъ пойдетъ къ юго-востоку и проч. При этомъ шнурокъ не
много отойдетъ отъ глобуса и надо будетъ прижать его къ нему на 
томъ основаніи, что шаръ вслѣдствіе тяжести отлетѣть отъ земли не 
можетъ, а будетъ всегда катиться по землѣ. Подобнымъ образомъ 
можно убѣдиться въ существованіи отклоненія, каково бы первона
чальное направленіе движенія ни было, если только конецъ шнурка бу
детъ прикрѣпленъ не на экваторѣ, и въ отсутствіи отклоненія, если 
шнурокъ прикрѣпленъ на экваторѣ. Также легко будетъ видѣть, что 
отклоненіе увеличивается, если мѣсто прикрѣпленія приближается къ 
тому илидругому полюсу. Короче сказать, помощью глобуса п длиннаго 
шнурка можно разсмотрѣть всѣ возможные случаи, относящіеся къ 
данному вопросу. П. Броуновъ.

Продолженіе бъ  слѣд. номерѣ).

Р А З Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .

В ер ти кал ьн ая  с о с т а в л я ю щ а я  д ви ж ен ія  во зд ух а . Въ концѣ 1890 
года на Эйфелевой башнѣ въ Парижѣ установленъ приборъ, служащій 
для записыванія вертикальной составляющей скорости вѣтра. Онъ 
представляетъ собою вертушку, вращающуюся около вертикальной оси 
и состоящую изъ четырехъ плоскихъ крыльевъ, наклоненныхъ подъ 
угломъ 45° къ горизонту. Приборъ помѣщенъ въ вертикальной трубѣ, 
длиною въ 25 сантим., открытой съ того и другого конца и предохра
няющей его отъ горизонтальнаго движенія воздуха. Онъ вращается, 
слѣдовательно, лишь только тогда, когда движеніе воздуха имѣетъ вер
тикальную составляющую, притомъ въ одну сторону въ случаѣ восходя
щаго и въ другую въ случаѣ нисходящаго движенія. Приборъ Функціони
руетъ всего лишь съ октября 1890 года, но несмотря на это уже полу
чены нѣкоторые очень интересные результаты. Такъ оказывается, что 
и слѣдовало ожидать, что быстрое и продолжительное паденіе барометра 
сопровождается восходящимъ движеніемъ воздуха, скорость котораго 
иногда доходитъ до 3 метровъ въ секунду. Что это движеніе является 
не слѣдствіемъ нагрѣванія трубы лучами солнца, а зависитъ отъ бо
лѣе общихъ причинъ, видно изъ того, что восходящее движеніе про



исходитъ и ночью. Въ случаѣ быстраго повышенія барометра въ трубѣ 
является нисходящее движеніе. Этотъ интересный результатъ подтвер
ждаетъ справедливость взгляда, котораго держится большинство сов
ременныхъ метеорологовъ, что въ циклонахъ происходитъ восходящее 
движеніе воздуха, а въ антициклонахъ — нисходящее. Замѣтка объ 
этомъ приборѣ, принадлежащая Анго (A ngot), помѣщена въ Com
ptes Rendus hebdomadaires des Séances de l ’Académie des Sciences 
1890, 1 Dec. JV?. 22. Къ сожалѣнію она очень коротка. Надѣемся, что 
въ одномъ изъ ближайшихъ нумеровъ Comptes Rendus мы найдемъ 
болѣе подробную статью по этому крайне интересному вопросу.

П. Броуновъ.

П о сл ѣ  х о л о д н ы х ъ  зи м ъ  с л ѣ д у ю т ъ  ли сух ія  или д ож д ливы я л ѣ т а ?
На вопросъ этотъ Маріе Д ави отвѣчаетъ слѣдующей таблицей, пред
ставляющей выборку изъ метеорологическихъ данныхъ съ 1788 г. 
самыхъ холодныхь зимъ въ Парижѣ.
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1809-— 1810 24 51 — 12,3 209,2 — 82,1
1819-— 1820 21 57 — 14,3 235,4 — 55,9
1820-— 1821 22 54 — 13,0 331,3 h-40,0
1822-— 1823 21 53 —  14,6 217,5 — 73,8
1826-— 1827 33 53 — 12,7 262,7 — 28,6
1828-— 1829 21 56 — 17,0 413,1 - t - 121,8
1829-— 1830 43 76 — 17,2 443,6 —t—152,3
1837-— 1838 33 77 — 19,0 295,0 -»-8,7
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Дождливыхъ лѣтъ 7
Сухихъ . 10
Среднее уклоненіе 17 годовъ. -t-5 ,1 .



И такъ послѣ 17-ти наблюденныхъ въ теченіи столѣтія суровыхъ 
зимъ слѣдовали 10 лѣтъ сравнительно засушливыхъ и 7 сырыхъ. Изъ 
этихъ данныхъ выводится только одно заключеніе, а именно, что суро
выя зимнія температуры не имѣютъ пи малѣйшаго вліянія на распре
дѣленіе влаги въ послѣдующія теплыя времена года.

(И зъ  «Nature») П. А. Бильдерлингъ.

Г р о за  с ъ  гр ад о м ъ  (1 7 — 2 9 )  ію н я 1 8 9 0  г. и д ѣ й с т в іе  гр ад о отво 
д о в ъ . На метеорологической станціи «Надъ-Нѣманъ», расположен
ной въ имѣніи моемъ Игуменскаго уѣзда Минской губерніи,
28- го іюня барометръ съ 743 ,0  мм. поднялся до 748,5  мм.,
29- го іюня въ 1 ч. дня барометръ 747,0  мм., температура 25°8 Ц. 
влажность 49%; въ устроенной, по моей системѣ, атмосферической 
станціи, въ телефонныхъ аппаратахъ слышался сильный трескъ, пред
сказывавшій приближавшуюся грозу. Интенсивность электрической 
искры въ аккумуляторѣ значительно уменьшилась; въ 4% часа попо
лудни показались на западномъ горизонтѣ большія, съ желто-грязно
ватымъ оттѣнкомъ, тучи. Въ телефонѣ все болѣе и болѣе отчетливо 
слышались сильный шумъ и характеристическій трескъ. Наконецъ, 
въ 5 ч. 10 м. разразилась гроза: сталъ падать градъ величиной мак
симумъ въ голубшюе яйцо, а минимумъ въ обыкновенный грецкій 
орѣхъ; онъ въ нѣсколько минутъ покрылъ всю почву на два вершка 
толщины, причемъ ливень уносилъ съ собой большія кучи собиравша
гося града. Н а другой день, въ тѣни, еще лежали поверхъ почвы 
кучи града въ 3— 4 вершка. При такихъ условіяхъ, казалось, всѣ 
посѣвы кругомъ должны были быть уничтожены, но къ счастью въ 
имѣніи моёмъ «Надъ-Нѣманъ», Игуменскаго уѣзда, им. Жочковѣ, 
того же уѣзда, Оттоновѣ и Бобовнѣ, Слуцкаго уѣзда, все простран
ство и мѣста, на которыхъ были устроены градоотводы моей системы, 
были спасены отъ этого страшнаго бича природы; пострадали лишь 
отъ выпавшаго града окраины полей и мѣстности не защищенные 
градоотводами.

Кромѣ пострадавшихъ отъ этой грозы посѣвовъ, пострадали также 
и Фрзжтовыя деревья. Окрестными же землевладѣльцами понесено 
убытковъ на десятки тысячъ рублей.

Замѣтимъ еще, что въ имѣніи Надъ-Нѣманъ, въ саду, вокругъ 
строеній падалъ градъ, а  рядомъ на поляхъ, гдѣ стояли градоотводы, 
на 30 десят. овса, ни одинъ стебелекъ овса не испорченъ, ибо града 
не было.

Я. 0 . Нарневичъ-Іодко.



Цилиндры и з ъ  с н ѣ г а . 26-го Февраля настоящаго года мнѣ уда
лось совершенно случайно подмѣтить одно явленіе, описаніе котораго, 
быть можетъ, будетъ не безъинтересно для читателей «Метеорологиче
скаго Вѣстника». Объяснять это явленіе я пока не берусь.

Въ этотъ день утромъ, въ десятомъ часу, я пріѣхалъ на ст. Бере- 
зайка Ник. желѣзн. дор., а оттуда отправился въ имѣніе Немцы (въ 
26-ти верстахъ отъ станціи, Новгор. губ., Валдайскаго уѣзда). По 
словамъ пріѣхавшаго за мной моего старосты съ вечера 25-го всю 
ночь шелъ обильный снѣгъ при сильномъ вѣтрѣ. Въ 8-мъ часу утра 
на ст. Окуловка я замѣтилъ температуру n - l° R . Когда я ѣхалъ на 
лошадяхъ, снѣга не было, но слабый вѣтеръ однако дулъ. К ъ 12 ч. 
вполнѣ разъяснѣло, показалось солнце и вѣтеръ совершенно стихъ. 
Около половины втораго я поѣхалъ изъ Кемецъ въ свою усадьбу, 
отстоящую отъ Кемецъ приблизительно верстъ на 5. Какъ только 
выѣхали мы въ поле, какъ я, моя жена и везшій насъ староста были 
просто поражены видомъ, который представляла, растилавшаяся по 
обѣимъ сторонамъ дороги, снѣжная равнина. Все поле, на сколько 
только можно было видѣть простымъ глазомъ, было усѣяно комочками 
снѣга, довольно неправильной Формы, величиною въ небольшое яб
локо, а среди этихъ комочковъ отчетливо выдѣлялись въ большомъ 
числѣ почти геометрически правильные цилиндры изъ снѣга, которые 
то стояли на своихъ основаніяхъ, то лежали на боку. Не рѣдко попа
дались такія цилиндры по 2, по 3 рядомъ, большею-же частію были 
расположены другъ отъ друга на разстояніи метра въ два. По раз
мѣрамъ, на сколько я могъ подмѣтить, эти цилиндры были около 15 — 
20 с. м. въ діаметрѣ и столько-же пли даже болѣе, сантиметровъ 
2 0 — 25 высотою. Почти во всѣхъ цилиндрахъ въ срединѣ по оси вид
нѣлось сквозное отверстіе, толщиною въ палецъ. Какъ комочки, такъ 
и цилиндры лежали на снѣгу, какъ будто они были извнѣ занесены 
сюда. Самая поверхность снѣжной пелены не была ровная. Снѣгъ 
имѣлъ видъ застывшей воды, когда на поверхности ея зыбь. Снѣго
вые цилиндры состояли изъ довольно рыхлаго снѣга, не имѣли совсѣмъ 
вида обледенѣвшей массы, но тѣмъ не менѣе были на столько прочны, 
что ихъ можно было брать, держать довольно долго въ рукахъ и они 
не разсыпались. Первое мое предположеніе по поводу этихъ цилин
дриковъ было —  не есть-ли это иней, образовавшійся на сучьяхъ де
ревьевъ и вѣтромъ отнесенный затѣмъ въ поле. На первомъ полѣ, на 
которомъ я замѣтилъ такіе цилиндрики и комочки, находились дѣйстви
тельно деревья, да и лѣсъ былъ по близости. Но скоро я долженъ былъ 
отказаться отъ такой гипотезы. Н а всемъ 5-ти верстномъ разстояніи
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всюду виднѣлись тысячами такіе цилиндрики, съ разбросанными между 
ними еще въ большемъ числѣ комочками. Они были и въ совершенно 
открытомъ полѣ и наконецъ на всей поверхности озеръ, по которымъ 
пришлось проѣзжать намъ. Здѣсь на озерѣ, по серединѣ его, верстахъ 
въ полутора отъ береговъ, картина оставалась таже самая. Мнѣ ка
залось даже, что на озерѣ цилиндровъ было больше и размѣры ихъ 
значительнѣе. Возвращаясь назадъ тою-же дорогою, часовъ въ 5 по
полудни, я замѣтилъ, что клочковъ стало меньше, а самые цилиндры 
утончились въ своихъ стѣнкахъ. Сквозное отверстіе, о которомъ гово
рилъ я выше, стало большаго діаметра.

Вообще видъ снѣжной поверхности, усѣянной тысячами подобныхъ 
цилиндровъ, ослѣпительной бѣлизны, былъ на столько красивъ, что я 
сильно пожалѣлъ, что не имѣлъ съ собою Фотографической камеры и не 
могъ сохранить на память этого вида.

Профессоръ И. Боргманъ.

О таяніи снѣ говъ и о проходѣ  высокихъ водъ въ 1891 г. въ рѣ 
кахъ Волчьей и Самарѣ  около Павлограда.

Въ концѣ минувшаго Ф е в р а л я  я былъ командированъ управленіемъ 
Лозово-Севастопольской ж. д. въ Павлоградъ для наблюденій за про
ходомъ высокихъ водъ въ рѣкахъ Волчьей и Самарѣ и для выясненія 
нѣкоторыхъ техническихъ вопросовъ.

Пріѣхавши въ Павлоградъ 23 Февраля1) я засталъ тамъ сильную 
оттепель при Ю-3. и Ю. вѣтрѣ. 24-го погода была такая-же. Съ 25-го 
числа вѣтеръ принялъ направленіе В. и СВ., причемъ днемъ таяло, 
а ночью были легкіе морозы. Такая погода продолжалась до 4-го или
5-го марта, послѣ чего стало теплѣе, таяніе снѣга усилилось, но по 
ночамъ все-таки еще были легкіе морозы.

Вода въ Волчьей и Самарѣ начала прибывать съ 3-го марта. 
Ночью 3-го марта затопило деревню Васпльково на Волчьей въ 40 
верстахъ выше Павлограда. Это произошло вслѣдствіе того, что вода, 
скопившись въ балкѣ, заваленной снѣгомъ, внезапно прорвала эту за
пруду. 4-го марта за сутки вода въ Волчьей прибыла на 0 ,40  саж. 
Дальнѣйшая прибыль воды шла гораздо медленнѣе. Самара поднима
лась исподоволь. Ледъ тронулся: на Волчьей 8-го марта въ 4 ч. 30 м. 
пополудни, а на Самарѣ 8-го же марта въ 6 ч. пополудни. К ъ утру 
9-го числа ледоходъ кончился. Ледъ былъ рыхлый за исключеніемъ 
полосы около береговъ шириною въ 5 —  6 саж., куда вѣтрами нанесло 
много снѣга. Наивысшее состояніе воды наблюдалось на Волчьей въ

1) Числа по старому стилю.



12 ч. ночи съ S -го на 9-е марта, а въ Самарѣ— весь день 10-го 
марта. Наибольшая высота воды надъ зимнимъ уровнемъ была: на 
Волчьей 1,30 саж., и на Самарѣ 1,20  саж. Наибольшая скорость 
на поверхности на Волчьей была около 6 ф . въ  сек. и на Самарѣ 
2,5 ф . Вообще какъ половодье въ рѣкахъ, такъ и проходъ воды по 
балкамъ черезъ открытые мостики были не велики.

Малый проходъ воды обманулъ ожиданія мѣстныхъ жителей и 
желѣзно-дорожныхъ агентовъ. Первые въ ожиданіи сильныхъ навод
неній приготовили заранѣе временныя помѣщенія на чердакахъ, а 
управленіе Л.-С. жел. дороги приняло самыя энергичныя мѣры къ 
предупрежденію и пресѣченію размывовъ пути. На дѣлѣ же оказалось, 
что половодье было вовсе небольшое.

Такую слабость нынѣшняго половодья я объясняю четырьмя при
чинами: 1) небольшимъ количествомъ снѣга; 2) неравномѣрнымъ его 
распредѣленіемъ; 3) медленнымъ, перемежающимся съ морозами, тая
ніемъ п 4) сухостью почвы.

Зпма 1890— 91 годовъ прославилась своими снѣгами вслѣдствіе 
сильныхъ мятелей, которыя намели огромные сугробы на самыхъ 
видныхъ мѣстахъ, вдоль жел. дорогъ и около домовъ. Вообще же 
снѣга было вовсе не такъ мпого. Инженеры, бывшіе на расчисткѣ 
первыхъ (декабрьскихъ) заносовъ, единогласно разсказывали, что 
снѣга въ степи было очень мало. Затѣмъ по даннымъ, приведеннымъ 
въ мѣсячныхъ обозрѣніяхъ погоды въ «Мет. Вѣсти.» для юга Россіи 
даны слѣдующія количества осадковъ: дек. 22 мм., янв. 43, Февр. 7,8, 
а всего за 3 мѣсяца 72,8 мм., тогда какъ указано, что въ среднемъ 
за много лѣтъ 77,3 мм. Мартъ иовпдимому также не отличался боль
шимъ количествомъ осадковъ.

Метели, господствовавшія въ декабрѣ и январѣ не позволили снѣгу 
лечь ровнымъ слоемъ, а собрали его въ большіе сугробы около каж
даго препятствія. Эти сугробы таютъ очень медленно. Тогда какъ 
ровныя мѣста освободились отъ снѣга уже 7 — 8-го марта, сугробы 
около снѣговыхъ защитъ еще 14-го не совсѣмъ растаяли. Между 
тѣмъ, если бы снѣгъ лежалъ ровно, то, такъ сказать, Фронтъ 
таянія былъ бы больше, и въ единицу времени доставлялось бы боль
шее количество воды. Замѣчу кстати, что на распаханныхъ мѣстахъ 
снѣгъ сошелъ 2— 3 днями раньше, чѣмъ на цѣлинѣ. Я объясняю это 
тѣмъ, что на цѣлинѣ трава оказывала нѣкоторое препятствіе унесенію 
снѣга вѣтромъ ’). 1

1) Тутъ могутъ быть и другія причины, даже болѣе важныя, а именно, болѣе 
сильное нагрѣваніе распаханныхъ мѣстъ, ' большая поверхность послѣднихъ для 
испаренія и наконецъ большая способность ихъ впитывать воду. Прим. ред.



Таяніе, перемежавшееся морозами, способствовало постепенному 
стоку водъ. Телеграммы дорожныхъ мастеровъ показывали, что въ 
открытыхъ мостикахъ проходъ воды усиливался къ вечеру, когда на
коплялась вода отъ таянія снѣга. Затѣмъ черезъ нѣсколько часовъ по 
наступленіи заморозка вода убывала. Между тѣмъ при непрерывномъ, 
дружномъ таяніи приходили бы все новыя и новыя количества воды, 
которыя быстро подняли бы уровень. Дождей во время таянія не было.

Наконецъ почва, по сообщеніямъ мѣстныхъ жителей, съ осени 
была очень суха, такъ что много воды вобралось въ землю. Я  лично 
наблюдалъ на ст. Павлоградъ, что большія и глубокія лужи въ 1— 2 
дня совершенно уходили въ землю.

Совокупностью этихъ причинъ я п объясняю, почему половодье 
въ 1891 г. имѣло совершенно заурядные размѣры п не принесло тѣхъ 
бѣдствій, какихъ отъ него ожидали.

О наблюденіяхъ собственно надъ водою я считаю лишнимъ гово
рить здѣсь, такъ какъ онѣ имѣютъ исключительно техническое значеніе.

Инженеръ И. Касаткинъ.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Meteorologische Zeitschrift redigirt von Dr. J. Hann und Dr. W. Köppen.
Wien 1891. (Январь).

M. Snellen, Buys-Ballot. Біографія извѣстнаго Ф изика и метеоролога 
Б ей съ -Б алл о , директора Метеорологическаго Института въ Утрехтѣ, 
умершаго 3-го Февраля 1890 года.

С. Lang, BUhler’s Hagelstatistik und vorläufige Mittheilung einer säkularen 
Periode der Hagel-und Blitz-Gefahr. Авторъ реферируетъ статью Бю 
лера, представляющую статистику градобитій и разрушительныхъ 
дѣйствій молніи въ Виртембергѣ за шестидесятилѣтній періодъ 1828—  
1887 г., напечатанную въ Jahrbuch für Statistik und Landeskunde, 
Jahrgang 1888, I Band, 3 Heft, S tu ttgart 1890. Б ю л ер ъ  принялъ 
въ счетъ только тѣ явленія града и молніи, которыя причинили вредъ 
посѣвамъ. Статистика Б ю лера показываетъ, что существуетъ связь 
между этими явленіями и солнечными пятнами (11-лѣтній періодъ),



причемъ минимумъ ихъ совпадаетъ съ максимумомъ солнечныхъ пя
тенъ и наоборотъ. Въ теченіи 1828— 1887 гг. замѣтно постепенное 
уменьшеніе числа солнечныхъ пятенъ и соотвѣтственно этому увели
ченіе опасности отъ града и молній. Существуетъ также годовой 
ходъ повторяемости градобитій и разрушительныхъ дѣйствій молніи, 
причемъ максимумъ бываетъ въ іюнѣ и іюлѣ; увеличеніе числа градо
битій къ этому времени быстрое, а уменьшеніе къ осени медленное.

R. Assmann, Ein Apparat zur Ventillation des feuchten Thermometers.

Влажность воздуха, какъ извѣстно, опредѣляется обыкновенно 
посредствомъ психрометра и выражается Формулой

x  =  f — A ( t  —  tl) ± ,

въ которой X означаетъ абсолютную влажность, t п £, —  температуры 
сухаго и смоченнаго термометровъ, f — упругость водянаго пара на
сыщающаго пространство при температурѣ £п Ъ— высота барометра, 
*4 —  нѣкоторый постоянный коэффиціентъ, опредѣляемый помощью 
другихъ гигрометровъ. Для удобства пользованія этой Формулою вы
числены психрометрическія таблицы, по которымъ по сухому и смо
ченному термометрамъ и высотѣ барометра можетъ быть прямо най
дена абсолютная (а также и относительная) влажность. Но въ дѣйстви
тельности А  есть величина непостоянная и зависитъ отъ вѣтра: чѣмъ 
вѣтеръ сильнѣе, тѣмъ она меньше. Поэтому психрометрпческія та
блицы, соотвѣтствующія какому нпбудь одному значенію А,  какъ 
напр. общепринятыя таблицы В ильда-Е лш іека, строго говоря, во 
всевозможныхъ случаяхъ употребляться не могутъ. По изслѣдованіямъ 
Зворы ки н а эти послѣднія даютъ вѣрные результаты при скорости 
вѣтра равной 0,8 м. въ секунду. Отсюда слѣдуетъ, что психрометры 
могутъ давать хорошіе результаты лишь тогда, когда они снабжены 
вентиляторами, производящими постоянное движеніе воздуха, при 
употребленіи соотвѣтствующихъ таблицъ. Вентиляцію можно замѣ
нить вращеніемъ психрометра (психрометръ —  пращъ). Однако су
ществующіе способы вентиляціи, а также употребленіе психрометра- 
праща не вполнѣ удовлетворительны, такъ какъ не освобождаютъ 
психрометръ отъ движенія воздуха уже существующаго вокругъ 
него. Вотъ почему А ссм анъ предлагаетъ устраивать при психро
метрѣ особое приспособленіе, посредствомъ котораго устраняется 
вліяніе посторонняго вѣтра и притомъ производится движеніе воздуха 
со скоростью 0,8 м. въ секунду, вслѣдствіе чего существующія та-



блицы дѣлаются пригодными къ употребленію. Приборъ Асе мана 
имѣетъ слѣдующее устройство. Онъ состоитъ изъ вертикальной от
крытой снизу мѣдной трубки, которою окружаютъ нижнюю часть 
смоченнаго термометра такъ, чтобы нижній конецъ трубки приходился 
ниже шарика послѣдняго; въ стѣнкѣ этой трубки, нѣсколько выше 
шарика, сдѣлано отверстіе, отъ котораго идетъ горизонтальная трубка; 
къ этой послѣдней передъ каждымъ наблюденіемъ прикрѣпляется осо
бый центробѣжный аспираторъ, приводимый во вращеніе съ желаемою 
скоростью при помощи часоваго механизма и производящій движеніе 
воздуха въ вертикальной трубкѣ снизу вверхъ, около шарика термо
метра; этому движенію можно сообщить, измѣняя вращеніе аспира
тора, желаемую скорость, наир, равную 0,8 м. въ секунду.

Къ статьѣ приложено нѣсколько рядовъ наблюденій, произведен
ныхъ помощью обыкновеннаго психрометра и психрометра съ аспи
раторомъ, показывающихъ, что послѣдній даетъ результаты болѣе 
точные и гораздо удобнѣе для наблюденій. Желательно обстоятель
ное изслѣдованіе прибора А ссмана, представляющаго, невидимому, 
значительное усовершенствованіе въ устройствѣ психрометровъ. При
боръ А ссм ана изготовляется механикомъ Ф усом ъ въ Берлинѣ и 
стоитъ не дорого.

Кстати замѣтимъ, что у того же механпха недавно сталъ приго
товляться аспираціонный психрометръ А ссм ана немного видоизмѣ
ненный и, повидимому, нѣсколько усовершенствованный. Въ немъ оба 
шарика заключены въ трубки, такъ что вентиляціи подвержены оба 
термометра, а самый аспираторъ находится не сбоку, а надъ термо
метрами.

Затѣмъ въ этомъ «№ журнала помѣщено еще нѣсколько мелкихъ 
замѣтокъ, изъ числа которыхъ укажемъ на слѣдующія:

С. Prohaska, Die Gewitter von 3 — 7 August 1 890  im Gebiet derOstalpen.

Въ промежутокъ времени отъ 3 — 7-го августа 1890 г. надъ запад
ною частью Австріи прошло необыкновенно большое число грозо
выхъ вихрей по направленію отъ S и SE на N и NW, причинив
шихъ большой вредъ населенію. Авторъ сообщаетъ подробности о 
нихъ н полагаетъ, что причина ихъ заключается въ необычайномъ 
распредѣленіи температуры по горизонтальному направленію, а именно: 
въ то время, какъ въ Шейцаріи, сѣверномъ Тиролѣ, Каринтіп, 
Зальцбургѣ и южной Баваріи, т. е. къ западу отъ меридіана 32%° 
воет. долг, отъ Ферро температура была чрезвычайно низка, по



восточную сторону этого меридіана, напротивъ того, она была не
обыкновенно высока.

Grundwasserstand und Krankheiten. Выдержка изъ рѣчи прези
дента Лондонскаго Королевскаго Метеорологическаго Общества Л а
там а, напечатанной въ Nature 1890 г. Л атам ъ  указываетъ на 
связь, существующую между высотою почвенныхъ водъ и эпидемиче
скими болѣзнями: года съ наибольшею высотою водъ оказываются 
наиболѣе здоровыми, года же съ наименьшею высотою сопровождаются 
эпидемическими болѣзнями. Причину этого онъ видитъ въ томъ, что 
въ случаѣ низкаго уровня почвенныхъ водъ вредный почвенный воз
духъ въ большемъ количествѣ проникаетъ въ жилища. Л а та м ъ  на
шелъ также, что населенія, питающіяся водою колодцевъ, подвержены 
болѣе частымъ заболѣваніямъ, чѣмъ населенія, питающіяся водою 
рѣкъ, текущихъ изъ большихъ водоемовъ, а также источниковъ, не 
содержащихъ въ себѣ нечистотъ. П. Броуновъ.

Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie. Organ des 
hydrogr. Amtes und der Deutsche Seewarte. Berlin. 1890. H. Y III—

X. 1891. H. I.

Eine neue Methode der Prüfung von Sturmwarnungen und Ergebnisse der 
Sturmwarnungen an den deutschen Küsten im Jahre 1889. Von Dr. v. Bebber.

Авторъ, извѣстный метеорологъ германской главной морской 
обсерваторіи, въ этой статьѣ коснулся очень интереснаго вопроса о 
томъ, когда можно считать предупрежденія о предстоящей бурѣ удач
ными или неудачными. Въ самомъ дѣлѣ очень часто замѣчалось, не 
только въ Германіи, но и въ другихъ государствахъ, что предупреж
денія главныхъ метеорологическихъ обсерваторій, въ которыхъ еже
дневно получаются свѣдѣнія о состояніи погоды со всѣхъ сторонъ 
свѣта, оказались гораздо менѣе удачными, чѣмъ предупрежденія част
ныхъ лицъ, занимающихся метеорологіей, у которыхъ имѣлись разу
мѣется только свои собственныя наблюденія.

Объясняется это просто тѣмъ, что наблюдатель, который впередъ 
желаетъ достигнуть какого-нибудь результата, не совершенно безпри
страстенъ въ обсужденіи его. До 1889 года, въ Германіи предупреж
деніе считалось вполнѣ удачнымъ только тогда, если въ какомъ нибудь 
мѣстѣ, не позже двухъ часовъ послѣ даннаго сигнала, наблюдался вѣ



теръ силы 8 (по Бофорту), полуудачиымъ же тогда, если вѣтеръ до
стигъ въ то же самое время только силы 7. Очевидно, что этотъ 
способъ, рѣшить объ удачѣ или не удачѣ предостереженій очень про
изволенъ. Поэтому съ 1889 г. начали опредѣлять силу вѣтра исключи
тельно только по анемометрамъ, которыхъ впрочемъ существуетъ въ 
приморскихъ станціяхъ пока еще далеко недостаточное число. Но даже 
въ такихъ станціяхъ, гдѣ имѣются анемометры, очень затруднительно 
получить вѣрныя понятія о силѣ вѣтра, такъ какъ показанія анемометра 
совершенно зависятъ отъ мѣстныхъ условій, главнымъ образомъ отъ 
высоты. Для объясненія этого авторъ привелъ нѣсколько очень интерес
ныхъ примѣровъ. Такъ въ Боркумѣ до 1883 года анемометръ былъ 
поставленъ на крышѣ обыкновеннаго дома на высотѣ 11 м. надъ 
моремъ и около 500 шаговъ отъ моря, а потомъ на вершинѣ маяка, 
на высотѣ около 41 м. надъ моремъ. Результаты годичныхъ наблю
деній вслѣдствіе этого послѣ 1883 года совершенно перемѣнились. 
Средняя скорость вѣтра, согласно результатамъ сосѣднихъ станцій, 
до 1883 года равнялась 5,4 м. въ секунду, послѣ 1883 года 9,3 м. 
Число дней, въ которые въ продолженіе года скорость вѣтра дости
гала до 15 м. и больше, въ первый періодъ равнялось 21, а во второй 
105; для скорости 10 м. эти числа соотвѣтственно 110 и 266. Даже 
сравнительно незначительная перемѣна высоты въ 7 м., какъ видно изъ 
наблюденій въ Гамбургѣ, уже имѣетъ большое вліяніе на результаты. 
Изъ всѣхъ сдѣланныхъ до сихъ поръ наблюденій авторъ составилъ 
таблицу, въ которой для каждой изъ приморскихъ станцій Германіи 
даны средняя скорость вѣтра и число дней, когда наблюдался сильный 
вѣтеръ или буря. Въ самой западной станціи Боркумъ числа въ гра
фахъ этой таблицы соотвѣтственно равняются 9,2, 105 и 266, въ 
НейФарвассерѣ (около Данцига) 4,2, 8 и 49, для остальныхъ станцій 
онѣ лежатъ между этими предѣлами. Нельзя впрочемъ утверждать, 
что числа уменылаютя отъ запада къ востоку, такъ н. пр. онѣ больше 
въ Вустровѣ, чѣмъ въ Килѣ и Гамбургѣ и, какъ изложено выше, за
висятъ вообще только отъ мѣстныхъ зюловій.

Принимая въ Гамбургѣ за 63рю вѣтеръ, достигающій скорости въ 
15 м. въ секунду, авторъ вывелъ затѣмъ соотвѣтственно даннымъ 
предыдущей таблицы, нижній предѣлъ скорости, при которой вѣтеръ 
переходитъ въ бурю и нашелъ для Боркума наибольшую величину 21м ., 
а для НейФарвассера наименьшую 10 м.

На основаніи вышеизложеннаго, авторъ потомъ составилъ таблицу, 
изъ которой видно, когда (въ продолженіи 1889 г.) наблюдалась паи-



большая скорость вѣтра въ тѣ дни, въ которые были сдѣланы пред
упрежденія.

Сравнительно рѣдко максимумъ силы вѣтра наблюдался на какой 
нибудь станціи раньше полученія предупрежденія, большею же частію 
отъ одного до шести часовъ позже. При этомъ и тѣ случаи, въ кото
рыхъ вѣтеръ на берегу не достигалъ силы настоящей бури нельзя 
считать неудачными, такъ какъ по опыту извѣстно, что вѣтеръ усили
вается съ удаленіемъ отъ берега, точно такъ же какъ съ высотою 
мѣста наблюденія.

Наконецъ не безъинтересио и сообщеніе автора, что въ пятилѣтіе 
отъ 1878— 82 г. на всѣхъ приморскихъ берегахъ Германіи вслѣд
ствіе бури было 372 (39°0) несчастныхъ случая, въ слѣдующемъ же 
пятилѣтіи отъ 1883— 87 г. только 298 (29°/0).

Sturm vom 25 —  26 April 1890. Von Dr. v. Bebber. Авторъ сообщаетъ 
результаты наблюденій сдѣланныхъ во время бури на метеорологиче
скихъ станціяхъ Германіи.

Буря эта замѣчательна тѣмъ, что она, происходя отъ незначитель
наго минимума въ Голландіи и распространяясь на сравнительно неболь
шомъ пространствѣ, на своемъ пути до острововъ Даніи обнаружила 
чрезмѣрную силу. Направленіе движенія минимума было въ началѣ 
N 0, потомъ N, NW п наконецъ \Ѵ, при этомъ средняя скорость его 
равнялась 11 м. въ сек., т. е. была въ 1,6 разъ болѣе средней ско
рости движенія минимумовъ вообще.

Замѣчательно и то, что колебанія барометра около минимума были 
крайне не правильныя и этими колебаніями должно быть и объясняется 
порывистый характеръ бури, который вездѣ наблюдался.

Въ Гамбургѣ буря началась довольно сильными порывами, при 
чемъ наибольшая средняя скорость вѣтра въ часъ превышала даже 
25 м. въ сек. и давленіе вѣтра доходило до 100 килогр. съ лишнимъ, 
чѣмъ и объясняются причиненныя этою бурею многочисленныя опусто
шенія.

Bestimmung der erdmagnetischen Elemente an 40 Stationen im nordwestli
chen Deutschland. Статья представляетъ извлеченіе пзъ книги доктора 
Э ш еп гаген а , который по порученію прусскаго адмиралтейства въ 
1887 и 8S годахъ опредѣлилъ элементы земнаго магнетизма въ раз
ныхъ точкахъ сѣверозападной Германіи, причемъ онъ старался наблю
дать по возможности въ тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, гдѣ около 30 лѣтъ 
назадъ наблюдалъ Л амонъ. Г. Э ш ен гаген ъ  при своихъ наблюденіяхъ 
пользовался магнитнымъ теодолитомъ Б а м б е р га  въ Берлинѣ, похо-



жимъ на теодолитъ Л а дюна и также при вычисленіи своихъ наблю
деній старался по возможности слѣдовать примѣру послѣдняго, чтобы 
получить вѣрные результаты для вѣковыхъ измѣненій магнитныхъ 
элементовъ. М.

Blitzschäden an Bord von Schiffen auf See von E. Dinklage. Сообщены вы
писки изъ 14 судовыхъ журналовъ объ обстоятельствахъ, которыми со
провождались удары молніи въ открытомъ морѣ.

Оказывается, что съ 1879 по 1889 годъ въ Seewarte доставлено 
1980 журналовъ и только въ 14 случаяхъ бывали удары молніи. При
нимая во вниманіе, что на коммерческихъ судахъ громоотводы состав
ляютъ исключеніе, можно было бы ожидать болѣе частые случаи уда
ровъ молніи на возвышенномъ, изолированномъ предметѣ, какимъ 
представляется судно въ открытомъ морѣ. Изъ описаній видно однако, 
что молнія обыкновенно сбѣгала по проволочному такелажу и произ
водила ударъ лишь тамъ, гдѣ встрѣчала разрывъ проводника, такъ 
наир, у руслпней или у пока рея, не причиняя поэтому значительныхъ 
поврежденій.

По морямъ эти 14 случаевъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
4 случая въ штилевой полосѣ Атлантическаго океана.
4 случая въ моряхъ, омывающихъ восточную Азію.
2 случая въ ГольФъстрпмѣ.
по 1 случаю въ Англійскомъ каналѣ, у Азорскихъ о-въ, у ю.-в. 

берега Африки и въ большихъ широтахъ Индійскаго Океана.

Beitrag zur Kentniss des Klimas von Korea, von E. Dinklage. Сообщены 
результаты метеорологическихъ наблюденій и отсчетовъ по Футшто
камъ, произведенныхъ завѣдывающимн гаванями въ Чимульпо, въ 
Юэнсанѣ и въ Фузанѣ, въ Кореѣ. Весь матеріалъ будетъ напечатанъ 
въ ближайшемъ выпускѣ IV «Deutsche Ueberseeische Meteorologische 
Beobachtungen».

Главнѣйшіе результаты наблюденій, охватывающихъ 1887, 88, 
89 года, слѣдующіе:

Д авлен іе  обнаруживаетъ на всѣхъ трехъ станціяхъ несомнѣнный 
годичный періодъ: оно высоко зимою, отъ ноября до Февраля, низко 
лѣтомъ, отъ мая до сентября.

Т ем п ер ату р а  сравнительно ниже на западномъ берегу, омывае
момъ Ж елтымъ моремъ, выше иа восточномъ берегу. Годовая 
средняя п о ч т  соотвѣтствуетъ температурѣ той же параллели на вос
точномъ берегу Сѣверной Америки. Годовыя же амплитуды обнару-



живаютъ большое различіе между Фузаномъ, лежащемъ въ юговосточ
номъ углу Кореи и другими двумя станціями: тогда какъ лѣтняя тем
пература у всѣхъ точекъ почти одинакова, зимняя температура на 
9°— 10° ниже на сѣверѣ (Юэнсанъ) и у западнаго берега (Чимульпо), 
чѣмъ въ Фузанѣ.

В ѣ те р ъ  имѣетъ ясную періодичность, почти съ правильностью мус
сона. Зимою, во время высокаго давленія, преобладаютъ береговые, 
сѣверные вѣтры, лѣтомъ же морскіе вѣтры.

К оличество осадковъ  убываетъ съ юга на сѣверъ и больше на 
восточномъ берегу, чѣмъ на западномъ. Годовыя среднія для Чимульпо 
741 мм., для Юэнсана 948 мм., для Фузана 1092 мм. И здѣсь замѣ
чается періодичность, соотвѣтствующая вѣтрамъ. Дождливое время 
года лѣтомъ, сухое время зимою. Это особенно рѣзко въ сѣверныхъ 
станціяхъ. Въ ІОэнсаиѣ среднее мѣсячное количество осадковъ въ 
лѣтніе мѣсяцы въ 15 разъ больше мѣсячнаго количества выпадающаго 
зимою. Ф. В.

Meteorologie agricole et forestière; compte-rendu comprenant les 11 années 

1 8 7 8 — 1888  par M. B a r te t .  Paris 1890. (Отд. оттискъ изъ Bulletin 
du Min. de l’agriculture).

Въ 1867 году въ окрестностяхъ Нанси (Nancy), въ восточной 
Франціи, начался рядъ наблюденій въ лѣсу и внѣ лѣса, при весьма бла
гопріятныхъ условіяхъ, т. е. однородными инструментами и спосо
бами. Отчетъ за первые 11 лѣтъ былъ напечатанъ въ 1878 году. 
Въ первые 4 года новаго періода, какъ и въ 1867— 77 годахъ дож- 
домѣры помѣщены въ слѣдующихъ мѣстахъ.

Cinq Tranchées, на небольшомъ нагорьѣ (плато) среди обширныхъ 
лѣсовъ La Haye, на высотѣ 340 метр. н. у. м. Донедемѣръ на полянѣ.

В  elle font aine, въ долинѣ, на восточной окраинѣ этихъ лѣсовъ, на 
высотѣ 240 м. н. у. м. Дождемѣръ въ питомникѣ.

Атапсе, въ полевой мѣстности, 380 м. н. у. м.
Съ 1882 вмѣсто послѣдней станціи наблюденія стали дѣлаться въ 

L a  Bouzule, на высотѣ 225 м. н, у. м.
Количество осадковъ въ этой послѣдней станціи такъ близко къ 

выпадающему въ А тапсе, что можно соединить ихъ вмѣстѣ. Это видно 
изъ слѣд. таблицы.



Если количество осадковъ въ Cinq Tranchées положить = 1 0 0 ,  то
15 лѣтъ 7 лѣтъ

1867— 1881 1882—1888
въ Bellefontaine выпадало . . .  98 95
» Amance в ы п а д а л о ................ 80 —
» L a Bouzule выпадало . . .  —  77

Сравнимъ поэтому наблюденія станціи среди густаго лѣса и по
левыхъ.

Ciuq Tran- Amance и La
chées (лѣс- Bouzule (по- Отношеніе °'0.

ная). левыя).
11 лѣтъ 1S78—1888.

Миллиметры.
Январь . . . .  44 34 7 7 .
Февраль . . . .  54 38 71
Мартъ . . . . .  62 48 78
Апрѣль . . . .  65 44 68
Май . . . . . .  5S 45 76
Іюнь . . . . . .  99 82 83
Іюль . . . . . . 98 75 76
Августъ . . . .  73 62 86
Сентябрь. . . .  78 58 74
Октябрь . . . . 108 SO 74
Ноябрь . . . . 79 64 81
Декабрь . . . . 83 61 74
Годъ. . . . . .  900 692 77
Зима . . . . . 180 133 74
Лѣто . . . . . 270 220 82
Весна . . . . . 185 137 74
Осень . . . . .  265 202 76

Изъ этой таблицы видно, что въ лѣсу выпадаетъ значительно бо
лѣе воды, чѣмъ въ полѣ.

Отчего зависитъ эта разность, вотъ вопросъ. Мы знаемъ, что въ 
лѣсу вѣтеръ слабѣе, и возможно предположеніе, что въ дождемѣръ на 
лѣсной полянѣ попадаетъ болѣе воды потому, что дождевыя капли и 
снѣжинки не уносятся вихрями, образующимися вокругъ воронки * 
дождемѣра.

По моему мнѣнію, лишь весьма малая часть разности объясняется 
такимъ образомъ, и заключаю это изъ слѣдующаго. Вліяніе вѣтра на 
уменьшеніе количества снѣга и дождя, попадающихъ въ дождемѣръ,



должно быть гораздо болѣе въ холодные мѣсяцы года, когда и вѣтеръ 
обыкновенно сильнѣе, и падающіе въ это время мелкій дождь и осо
бенно снѣгъ легче увлекаются водоворотами, чѣмъ крупныя капли 
дождя, падающія лѣтомъ.

Это видно между прочимъ изъ сравнительныхъ наблюденій, дѣлав
шихся на Главной Физической Обсерваторіи въ Петербургѣ въ 1880—  
82 годахъ.

Дождемѣры:
защищенный незащищенный Отно- 

заборомъ. заборомъ. шеніе.
Миллиметры.

Съ октября по апрѣль.. . . . . 202 180 86
Съ мая по сентябрь.......... . . 290 286 99
Г о д ъ ....................................... . . 492 466 95

т. е. въ теплые мѣсяцы разность очень мала, въ холодные —  велика. 
Тоже самое показываютъ наблюденія въ Екатеринбургѣ надъ дожде
мѣрами съ защитой НиФера и безъ нея (см. ниже). Если бы, слѣдова
тельно, разность въ количествѣ дождя въ лѣсу и внѣ лѣса въ окрест
ностяхъ Нанси зависѣла лишь отъ большей силы вѣтра въ полѣ срав
нительно съ лѣсомъ, то она была бы очень мала лѣтомъ и велика зи
мой. Нѣкоторое различіе мы дѣйствительно замѣчаемъ: лѣтомъ раз
ность на 8% менѣе, чѣмъ зимой, но принимая въ разсчетъ это обстоя
тельство, все-таки остается значительная разность, которую нельзя 
приписать вѣтру. Бъ  горахъ на малыхъ разстояніяхъ бываютъ очень 
большія разности въ количествѣ выпадающей воды, но окрестности 
Нанси не гористы, а лишь холмисты, и при однородныхъ инструмен
тахъ и продолжительномъ періодѣ наблюденій (22 года) такія разности 
не могли зависѣть отъ случайныхъ причинъ. Поэтому приходится со
гласиться съ г. Б а р т э  (Bartet) и его предшественникомъ М атьё  
(Mathieu), что при всѣхъ равныхъ условіяхъ, въ странѣ, покрытой лѣ
сомъ выпадаетъ болѣе осадковъ, чѣмъ въ безлѣсной.

На станціи Cinq Tranchées былъ еще поставленъ дождемѣръ подъ 
густыми сомкнутыми буками 62 лѣтъ. Деревья удерживаютъ часть 
выпадающей воды, особенно въ то время, когда на нихъ есть листва.

Осадки
На

В Ъ  МИЛЛИМ.
Подъ Раз-

полянѣ. деревьями. ность.

Съ октября по апрѣль выпадало. . 493 479 14
Съ мая по сентябрь выпадало. . . . 407 353 54
Г од ъ ...................................................... 900 ' 832 6 8



На станціи Bellefontaine дѣлали наблюденія надъ испареніемъ воды 
въ лѣсу и внѣ лѣса. Поверхность испарителей уа квадратнаго метра, 
они установлены на землѣ. Наблюденія прекращались, когда вода за
мерзала.

Испареніе въ миллим.
Въ лѣсу. Внѣ лѣса. Отношеніе 100:

М артъ.......... 14 26 191
Апрѣль.......... . . .  26 47 183
М а и .............. 23 73 325
Іюнь............... 19 S2 429
Іюль............... 17 9 1 546
А вгустъ . . . . 17 69 398
Сентябрь. . . 11 44 411
Октябрь. . . . 9 21 232
Ноябрь.......... 6 10 157

С ум м а.. . . . . 140 461 329

слѣдовательно внѣ лѣса въ среднемъ за годъ испаряется втрое болѣе 
воды, чѣмъ въ лѣсу, а въ іюлѣ въ 5% разъ.

Разность сравнительно мала, когда букъ еще безъ листьевъ пли 
они только-что распускаются (октябрь, ноябрь, мартъ, апрѣль) и въ 
апрѣлѣ въ лѣсу испаряется всего болѣе воды; затѣмъ листья даютъ 
защиту не только отъ солнца, но и отъ вѣтра, испареніе менѣе въ 
іюлѣ, когда средняя температура въ лѣсу 15,9, чѣмъ въ апрѣлѣ, когда 
она 7,8.

А б е л ь с ъ , о т че тъ  магнитной и м етеорологической  О бсерватор іи  в ъ  
Ека тер и н б ур гѣ  з а  1 8 8 9  го д ъ , 34  стр., 4 °. (Оттискъ изъ Лѣтописей 
Главн. Физ. Обе. за 1889 г.).

Это третій отчетъ Обсерваторіи, составленный ея нынѣшнимъ 
директоромъ. Астрономическія, магнитныя и метеорологическія на
блюденія производились въ тѣхъ же размѣрахъ, какъ и въ прежніе 
два года. Обсерваторія снабжена самопишущими инструментами и въ 
отчетѣ даны мѣсячныя среднія за каждый часъ для давленія, темпе
ратуры и влажности воздуха, скорости вѣтра, облачности, темпера
туры на поверхности земли, магнитныхъ склоненія, наклоненія и силы, 
наблюденій надъ осадками чрезъ два часа (въ нечетные часы) и тем
пературы почвы на глубинахъ 0,35 и 0,8 метра чрезъ три часа. 
Однимъ словомъ Екатеринбургъ —  станція перваго разряда и нужно 
сожалѣть, что наблюденія не печатаются вполнѣ.



Въ Екатеринбургѣ уже нѣсколько лѣтъ ведутся наблюденія надъ 
нѣсколькими дождемѣрами, дающія возможность опредѣлить вліяніе 
ихъ величины и установки. Въ 1889 году ихъ было 5. Всего любо
пытнѣе сравненіе дождемѣровъ Г. Ф. О. 38, по которому велись на
блюденія по 1887 годъ (онъ отсчитывался каждые 2 часа, и съ 1-го 
октября по 30-е апрѣля снабжался деревяннымъ крестомъ, положен
нымъ сверхъ воронки, для предупрежденія выдуванія осадковъ, осо
бенно снѣга) и дождемѣра 376, снабженнаго для той же цѣли воронко
образной, такъ называемой НиФеровской защитой. Онъ отсчитывался 
ежедневно въ 7 час. утра.

Изъ помѣщенной ниже таблицы видно, что въ дождемѣръ 376 съ 
августа по май попадаетъ болѣе воды въ видѣ дождя и снѣга, чѣмъ 
въ Г. Ф. 0. 38, и что разность правильно увеличивается до января, а 
затѣмъ уменьшается. НиФеровская защита оказывается слѣдовательно 
очень цѣлесообразной для предупрежденія вихрей, уносящихъ осадки.

Въ іюнѣ и іюлѣ дождемѣръ Г. Ф. 0 . 38 давалъ болѣе воды, что 
можетъ зависѣть отъ двухъ причинъ: 1) такъ какъ отсчеты дѣлались 
каждые два часа, то испареніе было гораздо менѣе, чѣмъ изъ дожде
мѣра 376; 2) ливни иногда даютъ различное количество воды на близ
кихъ разстояніяхъ, и это также осталось не безъ вліянія, иричеыъ 
надъ дождемѣромъ 38 они были сильнѣе въ данные два го д а— въ 
іюнѣ и іюлѣ.

Количество осадковъ въ миллиметрахъ, съ августа 1887 по де
кабрь 1889 г.:

5 мѣсяцевъ, съ ноября по мартъ.. . 
7 мѣсяцевъ, съ августа по октябрь. 
Годъ ........................................................

Дождемѣры:
Г. Ф. 0. 376 съ НііФеров- Отноше

3S. ской защитой. ніе %.
63 86 73

405 412 98
468 49S 94

Отношеніе за отдѣльные мѣсяцы:

Январь.......... 65 Іюль............... . . 105
Февраль. . . . . . 73 Августъ. . . . . . 98
М артъ.......... . . 79 Сентябрь. . . . . 97
Апрѣль.. . . . Октябрь. . . . . . 90
Май................ . . 98 Ноябрь.......... . . 77
Іюнь............... . . 105 Декабрь. . . . . . . 69

А. Воейковъ.



О Б З О Р Ъ  П О Г О Д Ы
за мартъ 1891 г. (нов. стиль).

Д а вл е н іе  во зд ух а , атм о сф ер н ы е  вихри, бури. Минувшій мартъ от
личается въ большей части Европы и Россіи низкимъ давлен іем ъ  и 
преобладан іем ъ  минимумовъ. Н а прилагаемой картѣ мы предста
вили, по примѣру прошлыхъ мѣсяцевъ, распредѣленіе путей, по кото
рымъ перемѣщались центры минимумовъ, такъ какъ ими главнымъ обра
зомъ характеризуется распредѣленіе и измѣнчивость погоды. Каждая до
рога минимума представляетъ собою полосу сырой погоды, къ которой 
съ правой стороны примыкаютъ области осадковъ и теплыхъ, влаж
ныхъ вѣтровъ отъ ІО. и 3 ., а съ лѣвой— области сравнительно сухихъ 
и холодныхъ вѣтровъ отъ С.В. Вотъ перечень минимумовъ, ихъ пере
мѣщеній и самыхъ низкихъ стояній барометра въ цептрѣ минимума.

I по сѣверной оконечности Н орвегіи .. . .  1-го марта 721 мм.
II отъ сѣвера Норвегіи до Архангельска . 1— 2 » 718  »

Ш  близъ Вардэ............................................ 3-го » 720 »
IV  отъ сред. Норвегіи на Гельсингфорсъ и

Архангельскъ..............................  4 — 7 » 724 »
V отъ Гамбурга до Томска................... 8— 11 » 748 »

V I отъ Парижа до Вардэ........................ 10— 13 » 740 »
V II отъ Ниццы до Лапландіи................  14— 16 » 749 »

ѴШ близъ Вардэ.................................................... 17— 19 » 736 »
IX отъ юга Франціи до сѣвернаго Урала. . 18— 21 » 739 »
X отъ Ниццы до Перми...................... 21— 24 » 747 »

XI близъ Н иццы ......................   2 2 — 23 » 748 »
ХП отъ Болгаріи до Омска.....................  2 3 — 26 » 745 »

Х Ш отъ Константинополя до Астрахани.. .  . 2 5 — 26 » 752 »
X IV на Нѣмецкомъ морѣ....................................  2 5 — 30 » 733 »
XV отъ Кіева до В ы борга...............................  29— 31 » 742 »

Мы видимъ, что минимумы минувшаго марта отличались и многочис
ленностью и низкими стояніями барометра. Особенное вниманіе обра
щаетъ на себя глуби н а первыхъ четырехъ минимумовъ, наблюдав-



шихся на сѣверѣ Европы; самое низкое давленіе 718 мм. (на уровнѣ 
моря) было отмѣчено въ Архангельскѣ вечеромъ 2-го марта.

При сопоставленіи путей минимумовъ другъ съ другомъ обнару
живается нѣкоторая послѣдовательность. Пути первыхъ минимумовъ 
проходятъ по сѣверу; послѣдующіе все болѣе и болѣе отодвигаются 
на югъ до ХШ -го включительно. Направленіе путей близко къ нор
мальному. Въ послѣдніе дни марта характеръ распредѣленія давленія 
мѣняется. ХѴ-ый минимумъ открываетъ рядъ минимумовъ, перемѣ
щающихся вдоль меридіановъ съ юга на сѣверъ.

В ы сокое давлен іе замѣчалось только 1-го и 2-го марта на югѣ 
Россіи, 4-го и 5-го— въ Бретани, 14-го и 15-го— на сѣверѣ Россіи. 
Съ 10 по 18 оно тяготѣло надъ восточною окраиною Европы, а съ 
3-го по 12-е и съ 19-го по 22-е —  надъ Сибирью. Самый высокій 
барометръ наблюдался 8-го марта въ Иркутскѣ, именно 785 мм. при 
уровнѣ моря.

Прохожденіе минимумовъ ІХ-го, Х-го и ХІІ-го сопровождалось 
въ средней Россіи весьма сырою погодою и значительными перемѣ
нами, о которыхъ мы получили особую, интересную замѣтку отъ 
г. Афанасьева изъ Москвы. По выраженію его, въ Москвѣ наступила 
вто р ая  зима съ 21 марта. До этого числа минимумы проходили сѣ
вернѣе Москвы, почему въ Москвѣ дули теплые южные, вѣтры. 21-го 
марта подъ вліяніемъ минимума въ Вологодской губерніи задулъ хо
лодный СЗ. вѣтеръ, и морозы возобновились. Они продолжались и 
послѣ, при прохожденіи минимумовъ Х-го и ХІІ-го, которые сопро
вождались сѣверными вѣтрами въ Москвѣ, такъ какъ пути ихъ ле
жали южнѣе Москвы.

Появленіе І-го, ІІ-го и Ш -го минимума на сѣверѣ Европы сопро
вождалось крупны м и колебан іям и  б ар о м етр а  на сѣверо-западѣ 
Россіи. Такъ въ ночь на 2-ое марта (18 Февраля) барометръ упалъ 
въ Куопіо на 16,8 мм. въ теченіе 10 часовъ. Въ то-же утро баро
метръ упалъ въ Повѣнцѣ на 11,5 мм. въ теченіи 6 часовъ при появ
леніи ІІ-го минимума. При появленіи грознаго минимума ІѴ-го, близъ 
Стокгольма, барометръ упалъ въ Ригѣ на 18,6 мм. въ 10 часовой 
промежутокъ ночью съ 4-го на 5-ое марта (20— 21 Февраля).

Какъ уже было замѣчено въ обзорѣ погоды за прошлый мѣсяцъ, 
быстрыя паденія барометра сопровождаются чрезъ 24 часа повыше
ніями его. Такъ въ минувшемъ мартѣ это правило подтвердилось въ 
41 случаѣ изъ 50 или въ 82% общаго числа случаевъ.

Какъ особенно выдающійся случай повы ш енія  барометра, ука
жемъ повышеніе на 19,2 мм., прошедшее въ Перми въ теченіе 10 ча-
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соваго промежутка времени въ ночь 10 — 11 марта (2б— 27 Февраля), 
по прохожденіи минимума У-го. Изъ разсмотрѣнныхъ мною 18 слу
чаевъ крупныхъ повышеній барометра послѣднія сопровождались че
резъ сутки пониженіями въ 13 случаяхъ, что составляетъ 72°/0 общаго 
числа.

Такимъ образомъ до нѣкоторой степени подтверждается то п рак
тическое правило, которое рекомендовано нами любителямъ метео
рологіи, предсказывающимъ погоду по барометру, не довѣряться круп
нымъ колебаніямъ давленія, такъ какъ крупныя паденія обыкновенно 
очень скоро смѣняются повышеніями п наоборотъ.

Прохожденіе минимумовъ I, II и III на сѣверѣ Европы сопро
вождалось западными бурями во многихъ мѣстахъ на сѣверѣ. 2-го 
марта (1S Февраля) днемъ, когда минимумъ II подвинулся въ Архан
гельскую губернію и достигъ глубины 718 мм., на Финскомъ заливѣ 
буря приняла западное направленіе и нагнала массу воды въ устье 
Невы, уровень которой поднялся къ 4 часамъ дня до З1  ̂ Футъ выше 
ординара. Вода вообще приподняла ледъ, но мѣстами выступила и на 
поверхность его; въ этотъ день переѣзды по льду въ чертѣ С.-Петер
бурга были закрыты.

Минимумъ IV, проходившій южнѣе предыдущихъ, ирпчшшлъ 6-го 
марта (22 Февраля) сильные вѣтры не только въ сѣверо-западной Рос
сіи, но и въ средней полосѣ и на Балтійскомъ морѣ. Нужно думать, 
что этими бурями былъ выброшенъ на берегъ близъ Виндавы швед
скій пароходъ «Нептунъ», извѣстіе о крушеніи котораго, посланное изъ 
Виндавы 8-го марта (24) Февраля), вѣроятно, нужно считать запоздав
шимъ, такъ какъ 8-го марта погода была тихая.

Минимумъ У проходилъ еще южнѣе и, достигши въ Перми наиболь
шаго развитія 10-го марта (26 Февраля), причинилъ западныя бури 
въ Пермской и юго-восточныхъ губерніяхъ.

Минимумъ IX, замѣчательный своею длинною прямолинейною траэк- 
торіею, достигъ значительной силы лишь на сѣверо-востокѣ Россіи и 
причинилъ 21 (9) марта метели въ средней Россіи, а 22-го (10) марта 
западныя бури въ Пермской губерніи.

Изъ послѣдующихъ минимумовъ замѣчателенъ ХП-тый, который 
появился на юго-западѣ Россіи почти внезапно вечеромъ 2 3 (11 ) марта, 
а на слѣдующее утро достигъ такой силы, что напримѣръ въ Павлогра
дѣ бурею въ области минимума сорвало желѣзную крышу и сломало ду
бовую дверь вагона. Вечеромъ 25-го (13) марта онъ достигъ наибольшей



глубины и причинилъ метели въ Орлѣ и бури въ Тамбовской и Пен
зенской губерніяхъ.

Почти столь же внезапно было образованіе минимума ХѴ-го, ко
торый, двигаясь отъ Кіева въ ненормальномъ направленіи къ сѣверу, 
произвелъ 30 (18) марта восточныя бури въ Смоленскѣ и Брянскѣ, а 
31 (19) марта сѣверныя бури въ Финляндіи.

Сильныя бури дули на Кавказѣ 2G и 27 (14п  15) марта о т ъ 3. и 
С. подъ вліяніемъ минимума ХПІ-го, удалявшагося въ Закаспійскій 
край, т. е. въ тылу минимума.

Въ дополненіе къ картинѣ январьскихъ метелей текущаго года 
можно привести интересный, почти трогательный, разсказъ одной пас
сажирки, ѣхавшей изъ Москвы въ Ростовъ, напечатанный въ Тамбов
скихъ губ. Вѣдомостяхъ 16 (28) Февраля; выѣхавши изъ Харькова 
18 (6) января, эта особа добралась до Ростова лишь 31-го (19-го), 
причемъ конецъ пути она совершила уже на лошадяхъ, въ мужицкомъ 
тулупѣ, съ отмороженными пальцами на рукахъ.

Тем пература. Въ среднемъ выводѣ за мартъ 1891 г. температура 
оказалась вы ш е нормальной во всей Европѣ, кромѣ запада и сѣве
ро-запада. Отклоненія температуры отъ нормальной достигали почти 
8° въ Казани, 7° въ Нижнемъ Новгородѣ, Оренбургѣ и Екатеринбургѣ.

По примѣру прошлыхъ мѣсяцевъ я изобразилъ на прилагаемой 
каргѣ красными линіями распредѣленіе отклоненій температуры отъ 
нормальной. Линія съ отмѣткою 0°, проходящая отъ Архангельска чрезъ 
Швецію въ сѣверную Италію, соединяетъ точки, въ которыхъ средняя 
мѣсячная температура была нормальна. Къ востоку отъ нея располо
жена область теплой погоды, въ которой проходятъ линіи съ отмѣт
ками 3° и 6°, отдѣляющія на востокѣ области, въ которыхъ отклоне
ніе температуры отъ нормальной были выше 3° и 6°. На востокѣ 
Европ. Россіи расположена область наиболѣе теплой погоды.

Въ восточ н ы хъ  гу б е р н ія х ъ  возвышенная температура держа
лась весьма упорно цѣлый мѣсяцъ. Особенную аномалію представляетъ 
теплая погода въ Оренбургѣ, гдѣ наблюдалась оттепель въ день 8-го 
марта (24-го Февраля), когда нормальная температура достигаетъ 
14° мороза.

Въ средней Р оссіи  погода была также теплая, но отклоненія тем
пературы были меньше; наибольшія отклоненія достигаютъ 11°, какъ 
это наблюдалось 10-го марта (26 Февраля) въ нѣсколькихъ мѣстно
стяхъ. 20-го (8) марта въ средней Россіи была совершенная весна; 
но за этимъ наступила по остроумному выраженію одного изъ нашихъ
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корреспондентовъ, г. А ѳан асьева , «вторая зима», иначе сказать, воз
в р а т ъ  холода, и были случаи 10, 12-градусныхъ морозовъ. Про
исхожденіе этой перемѣны объяснено выше, въ главѣ о давленіи, 
перемѣщеніемъ путей барометрическихъ минимумовъ.

Въ сѣверной и средней Р оссіи  начало марта было весьма теп
лымъ. 12-го марта (28 Февраля) средняя суточная температура въ 
С.-Петербургѣ поднялась до н -3 °4 , т. е. была такъ высока, какъ въ 
этотъ день еще никогда не случалось наблюдать съ 1743 года. Выше
упомянутый возвратъ холода сказался и въ сѣверной и западной  
Р оссіи , гдѣ онъ наступилъ нѣсколько раньше, чѣмъ въ центральныхъ 
губерніяхъ. Сильное пониженіе температуры произошло въ ночь на 
19-е (7) марта на сѣверѣ Финляндіи. 20-го (8) марта пониженіе темпе
ратуры обнаружилось въ сѣверныхъ губерніяхъ и на югѣ Финляндіи,
21-го (9)— въ сѣверныхъ и прибалтійскихъ губерніяхъ, 23-го (11) 
перешло въ западный край, а затѣмъ уже въ среднюю Россію.

Эта волна холода продолжала свое движеніе п дальше и причинила 
охлажденіе на ю гѣ Р оссіи  24-го и 25-го (12 и 13) марта. 25-го(13) 
марта холодъ распространился на Кавказѣ. Сильное охлажденіе повто
рилось въ Пятигорскѣ въ день 26 —  27-го (1 4 — 15) марта, когда 
температура упала на 13°. Этою волною холода были принесены на 
Кавказъ морозы. Холода эти объясняются сѣверными вѣтрами, дув
шими въ тылу барометрическихъ минимумовъ ІХ-го, Х-го, X II и 
Х Ш -го, прохожденіе которыхъ по средней и южной Россіи закончи
лось 26-го ( 14) марта. Серьозные холода наблюдались въюжнойРоссіи 
также въ первые дни марта въ области барометрическаго максимума, 
тяготѣвшаго надъ Харьковымъ. 2-го марта (18 Февраля) морозъ до
стигалъ въ Умани 24°9, а въ Елисаветградѣ температура отклони
лась отъ нормальной на17°5 . Остальное время, именно съ 5-го марта 
(21 Февраля) до 26-го (14) марта на югѣ господствовала теплая по
года, и наблюдались температуры до 24° въ Севастополѣ, 22° въ Ро
стовѣ (23-го [11] марта), 25° въ Батумѣ (25-го [13] марта), 28° 
въ Кизилъ-Арватѣ (26-го (14) марта).

Высокая температура въ 20-хъ числахъ марта наблюдалась не 
только въ южной и восточной Россіи, но и въ Венгріи и на Балкан
скомъ полуостровѣ; она была слѣдствіемъ юго-западныхъ вѣтровъ, 
дувшихъ въ южной части барометрическихъ минимумовъ ІХ-го, Х-го, 
Х ІІ-го и ХШ -го до 25 (13) марта.

Вышеупомянутые максимумы т е м п е р а ту р ы  представляютъ 
столь яркій контрастъ съ оканчивающимися холодами зимы, что я 
рѣшился нанести ихъ на карту мелкими черными цифрами для неболь



шого числа станцій, пользуясь тѣми полуденными наблюденіями, кото
рые напечатаны въ Метеорологическомъ Бюллетенѣ нашей Главной 
Физической Обсерваторіи.

В скр ы т іе  р ѣ к ъ . Сезонъ вскрытія рѣкъ начался въ текущемъ году 
ран ѣ е норм альнаго  времени, благодаря теплой погодѣ, господство
вавшей въ мартѣ мѣсяцѣ. Въ нижеслѣдующей таблицѣ я сопоставилъ 
собранныя мною свѣдѣнія о вскрытіяхъ текущаго года съ нормаль
ными сроками вскрытій, выбранными изъ таблицъ труда М. А. Р ы - 
к ач ева  «Вскрытія и замерзанія водъ въ Россійской Имперіи».

1891
марта

Рѣка или море.
Станція 

или городъ. И
ст

оч


ни
ки

. Нормальное 
по Рыкачеву.

Въ 1891 г. 
позже или 

ранѣе норм, 
дней.

14 •Топань и Харьковъ Харьковъ С. Т. А.
14 Азовское море Керчь М. Б.
16 Ингулъ Елисаветградъ М. Б.
16 Тимъ Тимъ 1
17 Сеймъ Тимъ 1 31 ? марта 14 ранѣе
18 Кшень, Осколъ Тимъ 1 30 ? марта 12 ранѣе
19 Пина Пинскъ М. Б. 27 марта 8 ранѣе
19 Днѣстръ Низовья С. Т. А.
19 Волга Астрахань М. Б. 24 марта 5 ранѣе
19 Донъ Ростовъ М. Б. 25 нарта 6 ранѣе
20 Самара, Волчья Павлоградъ 2 26 марта 6 ранѣе
20 Ока Орелъ С. Т. А. 30 марта 10 ранѣе
20 Днѣпръ Екатеринославъ 3 24 марта 4 ранѣе
20 Днѣпръ Александровскъ 4 22 марта 2 ранѣе
21 Днѣпръ (ледоходъ) Кіевъ М. Б. 27 марта 6 ранѣе
23 Донъ навиг. откр. Ростовъ С. Т. А.
23 Сура (трон, ледъ) Алатырь С. Т. А. 15 ? апрѣля 13 ранѣе
24 Сура Чирковъ С. Т. А.
24 Хоперъ Урюпинской М. Б. 7 апрѣля 14 ранѣе
24 Азовское море Геническа М. Б. 29 марта 5 ранѣе
27 Уралъ Гурьевъ М. Б.
30 Уралъ (ледоходъ) Уральскъ М. Б.
30 Ока Муромъ 5 16 апрѣля 17 ранѣе
31 Сура и Пенза Пенза М. Б. 10 апрѣля 10 ранѣе

Источники: С. Т. А. — депеши Сѣвернаго Телеграфнаго Агенства; М. Б. — ме
теорологическій Бюллетень; 1 — Членъ И. Р. Геогр. Общ. А. В. Бѣльскій; 2 — ин
женеръ К асаткинъ; 3 — И. Я. АкинФ іевъ; 4 — П. Новицкій; 5— И. Мяздрнковъ 
и С.' Зегеръ.

Знакъ ? въ графѣ «нормальное» поставленъ при числахъ, найденныхъ мною, за 
неимѣніемъ прямыхъ указаній, посредствомъ интерполированія по даннымъ М. А. 
Ры качева.

С остоян іе  навигац іи . Мы не имѣемъ полныхъ свѣдѣній о зимнемъ 
состояніи нашихъ портовъ, но считаемъ не лишнимъ привести здѣсь 
и отрывочныя замѣтки о началѣ навигаціи.



Въ Ревелѣ, благодаря сильному южному вѣтру, рейдъ очистился 
отъ льда еще 1 марта (17 Февраля), въ портъ прибыли два парохода 
изъ за границы и три нагруженныхъ парохода ушли (С. Т. А.). 
По свѣдѣніямъ финляндскихъ газетъ, сообщеніе между Ганга и загра
ничными портами пе прерывалось, хотя значительныя массы наноснаго 
льда двигались около Ганга и въ концѣ марта покрыли все море на 
нѣсколько дней. Портъ въ Або былъ закрытъ, а равнымъ образомъ 
замерзъ и Кваркенъ, т. е. средняя узкая часть Ботническаго залива 
между Фпнляпдіею п Швеціей». (Н. Вр.). Навигація по Дону у Р о 
стова открылась 23 (11) марта, въ Николаевѣ и Херсонѣ —  24 (12) 
марта (С. Т. А.).

О сад ки . Географическое распредѣленіе осадковъ обиарз'жпваетъ 
въ минувшемъ мартѣ большую правильность, чѣмъ въ предыдущихъ 
мѣсяцахъ, почему мы и попытались изобразить его графически. Мы 
оставили не затемненными тѣ части карты, въ которыхъ мѣсячная 
сумма осадковъ не достигала 20 мм., прочія же мѣста покрыты крас
ною шраФпровкою, наиболѣе густою въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мѣсячная 
сумма осадковъ превышала 40 мм. Въ предѣлахъ Европейской Россіи 
наибольшая мѣсячная сумма осадковъ приходится на Иваново-Возне
сенское Владимірской губ.— 88,7  мм., по сообщенію г. Ефремова, и 
на Москву 87 ,4  мм. по измѣренію обсерваторіи при Константииов- 
скомъ Межевомъ Институтѣ. Значительные осадки выпали также 
въ Петровской Академіи близь Москвы (66 мм.), въ Костромѣ (65 мм.) 
и на восточномъ берегу Чернаго моря (96 мм. въ Сочи, 73 въБатумѣ, 
60 въ Поти). Приведемъ также сопоставленіе мартовскихъ осадковъ 
текущаго года съ нормальными, по образцу прежнихъ мѣсяцевъ :

1391 Норм.
Сѣверныя губерніи................................ 23 30
Югъ Финляндіи и прибалтійскія губ. 35 27
Западный к р а й ....................................... 30 36
Средняя Россія ....................................... 39 25
Восточныя губерніи.................................15 15
Югъ Европ. Р о с с іи .................................18 26

Судя по этимъ даннымъ, количество осадковъ за мартъ было ненор
мально велико въ центральныхъ и прибалтійскихъ губерніяхъ, напро
тивъ мало— на югѣ Россіи. Отмѣтимъ однако странную аномалію въ 
распредѣленіи осадковъ на югѣ: въ Елисаветградѣ выпало всего 5 мм., 
въ Кіевѣ же 59 мм., въ Умани 56 мм. (по сообщенію В. А. Погген- 
поля).



При разсмотрѣніи группировки дней съ сухою и влажною погодою 
по отдѣльнымъ мѣстностямъ, мы замѣчаемъ, что весьма сухая погода 
господствовала въ южной Россіи п на Кавказѣ въ теченіи всего мѣ
сяца, за исключеніемъ 6-го, 26-го, 27-го и 30-го чиселъ (22 Февраля, 
14, 15 и 18-го марта ст. ст.). Особенною сухостью отличались для 
цѣлой Россіи дни 1-го, 17-го и 18-го марта (17 Февраля, 5 и 6-го 
марта ст. ст.), въ сѣверныхъ губерніяхъ были кромѣ того весьма 
сухи дни 22— 26 (10— 14) марта. Въ средней Россіи погода была 
вообще сырая, обиліемъ осадковъ отличаются дни 2 — 10 п 19 —  25 
марта (18— 26 Февраля, 7— 13 марта ст. ст.). Обильнѣйшіе осадки 
выпали на сѣверозаиадѣ Россіи 15-го (3) марта, въ Малороссіп 23-го 
и 25-го (11 и 13) марта, на Кавказѣ 26-го и 27-го (14 и 15) марта.

.Кивни наблюдались лишь на Кавказѣ, гдѣ 6-го марта (22 Февраля) 
выпало 55 мм. осадковъ въ Сочи, а 26-го (14) марта 40 мм. осад
ковъ въ Ватумѣ.

Тум аны  очень сильные наблюдались на Черномъ морѣ и на югѣ 
Россіи 11 — 19 марта (27 Февраля —  7 марта). Область ихъ прости
ралась до Анатолійскаго берега, вблизи котораго они былп причиною 
столкновенія двухъ пароходовъ, причемъ погибъ англійскій пароходъ, 
везшій 200000 пудовъ керосина изъ Батума въ Калькутту; къ счастью 
люди спаслись. Пароходъ добровольнаго Флота «Орелъ», приготовлен
ный къ отплытію съ новобранцами во Владивостокъ 17 (5) марта, дол
женъ былъ прождать 4 дня въ Одессѣ изъ за тумановъ.

Грозы . Грозовой періодъ начался въ текущемъ году довольно рано. 
Въ с. Межирѣчкѣ, Радомысльскаго уѣзда, Кіевской губерніи, гроза раз
разилась 5 марта (21 Февраля). «Весь этотъ день была снѣжная вьюга 
при температурѣ, колебавшейся между — 2° и -+- 2° Р. К ъ вечеру 
снѣгъ пересталъ падать, но вѣтеръ не утихалъ, и въ 9% час., при 
температурѣ-+-2°, на сѣверной сторонѣ небосклона засверкала молнія, 
и послышались, одинъ за другимъ, три громовыхъ удара. Молнія, по 
словамъ «Кіевлянина», сверкала разъ 10 съ промежутками въ двѣ, 
три минуты. Свѣтъ ея былъ на столько силенъ, что изъ освѣщенной 
лампою комнаты въ окно видны былп ближайшіе деревья сада. Въ 
это время небо было почти чистое, безоблачное, но къ 12 ч. ночи тучи 
сгустились, температура упала на 1° и пошелъ мелкій дождь». (П. В.). 
Въ тотъ же день была гроза въ Ппнскѣ (М. Б.).

Другая ранняя гроза наблюдалась, по сообщенію нашего подпи- 
счикаг. Т р ач евск аго , въ мѣстечкѣ Тальномъ, Уманскаго уѣзда, Кіев



ской губерніи, 18 (6) марта, «когда снѣжный покровъ еле успѣлъ от
крыть поля на болѣе возвышенныхъ мѣстахъ, и ледъ, на рѣкѣ Гор
номъ Тикпчѣ, только начиналъ ломаться, снѣгъ же въ лѣсахъ п овра
гахъ, а также ледъ на прудахъ— были не тронуты». Въ 11-омъ часу 
вечера «поднялся сильный ІО. вѣтеръ; тучи затянули все небо; пошелъ 
довольно сильный двух-ыпнутный градъ и въ 10 ч. 20 м. изъ надви
нувшейся съ юга тучи послѣдовалъ одинъ лишь довольпо громкій ударъ, 
и разразившаяся гроза зажгла (на горѣ) юго-западный уголъ соломен
ной крыши дома мѣстнаго крестьянина, послѣ чего послѣдовалъ до
вольно крупный непродолжительный дождь при отсутствіи вѣтра».

О той же грозѣ въ м. Тальномъ пишутъ въ № 9 «Кіевлянина», что 
она сопровождалась сильнымъ градомъ, продолжавшимся минутъ 15 
и достигавшимъ величины грецкаго орѣха. Вѣтеръ дулъ съ В., земля 
не вполнѣ еще оттаяла и мѣстами былъ виденъ снѣгъ.

Метеорологическая Обсерваторія Новороссійскаго Уппверсптета 
получила по словамъ «Кіевлянина» извѣстія о раннихъ грозахъ, быв
шихъ также во многихъ другихъ мѣстахъ на юго-западѣ Россіи, а 
именно 22 (10) марта въ Кузминцахъ, Могилевскаго уѣзда, Подоль
ской губерніи, 23 (11) марта въ с. Толмазы Аккерманскаго уѣзда 
Бессарабской губерніи, въ с. Островскомъ Тираспольскаго уѣзда Хер
сонской губерніи, с. Импуцита Измаильскаго уѣзда, Бессарабской гу
берніи, м. Рышпановка Белецкаго уѣзда Бессарабской губерніи, с. 
Баденъ, Одесскаго уѣзда, 24 (12) марта въ с. Камгикъ, Аккерманскаго 
уѣзда, 25 (13) марта въ с. Троповка, Измаильскаго уѣзда.

23 и 24 (11 и 12) марта наблюдались грозы также на Волгѣ, въ 
Саратовѣ и Вольскѣ (С. Т. А.) и въ Муромѣ. Въ этомъ послѣднемъ, 
по сообщенію г. М яздрикова, «была настоящая гроза съ молніею, 
громомъ и мартѣ и градомъ при1°5 мороза, причемъ снѣгъ покрывалъ 
землю сплошнымъ слоемъ, около 7 сантим, толщиною. Наканунѣ, былъ 
очень теплый день; термометръ въ 1 ч. дня показывалъ 8°4. Снѣгу 
почти вовсе не было, въ городѣ и окрестностяхъ давно уже ѣздили на 
колесахъ. Къ вечеру стало холоднѣе и земля сильно промерзла. Въ 7 ч. 
утра было— 3°3. Въ 1 ч. дня поднялась снѣжная метель съ сильнымъ 
С. В. вѣтромъ, которая, продолжаясь до вечера, покрыла землю сло
емъ снѣга въ 7 см. толщины .. Съ 8 ч. вечера стали появляться че
резъ небольшіе промежутки преимущественно на югѣ слабыя зарницы,, 
освѣщая слабымъ блескомъ только что выпавшій снѣгъ. Все небо 
было покрыто сплошною облачною пеленою, столь обычною для зим
няго времени. Вѣтеръ былъ рѣзкій С.В. Въ 8 ч. 30 м. первая молнія 
ярко освѣтила южную часть горизонта бѣловатымъ блескомъ. Затѣмъ



послышался и громъ... Въ 8 ч. 40 м. началъ падать градъ... Молнія 
и громъ достигли наибольшей силы въ 8 ч. 50 м., когда промежутокъ 
между молніею и громомъ былъ всего 4 секунды. Молнія была очень 
сильная въ видѣ сплошныхъ вспышекъ; зигзаговъ не замѣчалось. Послѣ 
самаго сильнаго удара гроза быстро ушла къ востоку... Граду вы
пало довольно много, большею частью мелкаго, съ крупяное зерно... 
Снѣгу выпало ночью еще порядочное количество, и къ утру онъ имѣлъ 
высоту 10 сантиметровъ».

С нѣговой  п о кро въ , с х о д ъ  с н ѣ г о в ъ , половод ій , Поверхность земли 
къ концу марта освободилась отъ снѣжнаго покрова во многихъ мѣ
стахъ средней и южной Россіи; такъ въ Заславскомъ уѣздѣ, Во
лынской губерніи —  8-го марта (24 Февраля), въ Тимѣ, Курской 
губерніи— 9-го марта (25 Февраля), въ Бердичевѣ— 10-го марта 
(26 Февраля), въ Чистополѣ Казанской губерніи— 24-го (12)марта. На 
южномъ берегу Крыма въ серединѣ марта поля покрылись зеленью. 
31-го (19) марта въ Самарѣ и средней части Сызранскаго уѣзда земля 
освободилась отъ снѣга, который оставался только въ лѣсахъ и на сѣ
верной сторонѣ желѣзнодорожныхъ щитовъ. 2-го и 3-го апрѣля снѣгъ 
сошелъ также и вдоль линій желѣзныхъ дорогъ между Ряжскомъ, Р я
занью и Сызранью (сообщеніе Д. И. В оейкова). Въ Екатеринославѣ 
«таяніе началось съ 1 марта (17 Февраля) и совершалось при утреннихъ 
морозахъ и невысокой температурѣ, вслѣдствіе чего замедлилось болѣе 
чѣмъ не десять дней даже въ незатѣненныхъ мѣстахъ. Въ тѣни же 
таяніе продолжалось по улицамъ города до 25 (13) марта» (сообщеніе 
И. Я. АкинФІева). Н а ровныхъ и открытыхъ мѣстахъ тамъ-же, 
снѣжный покровъ, достигавшій въ концѣ Февраля н. ст. толщины 
40 см., сошелъ 15 (3) марта. К ъ 18-му (6) марта въ Москвѣ, въ 
саду Межеваго Института, сошелъ почти весь снѣгъ, но послѣ 22-го 
(10) марта поднялись метели, вновь укрывшія землю слоемъ до 19 см. 
толщины (корреспонденція г. А ф анасьева). Тогда же выпалъ глубо
кій снѣгъ въ Костромѣ. Въ Кіевѣ 23-го (11) марта образовался слой 
снѣга, толщиною въ 18 см. и установился санный путь. Въ Орлѣ 25-го 
(13) марта выпалъ слой снѣга, толщиною въ 13 см. (С. Т. А.).

Минувшая зима прославилась на югѣ Россіи страшнымъ накопле
ніемъ снѣга. Изъ Бердянска пишутъ, что снѣга обвалили крыши во 
многихъ сельскихъ домахъ; одна деревенька почти на половину разру
шена снѣгомъ (Од. Вѣд.). Убытки главнѣйшихъ желѣзныхъ дорогъ 
по расчисткѣ снѣжныхъ заносовъ исчислены въ 570000 р. Всѣ бѣд
ствія, причиненныя снѣгомъ, возбудили много опасеній, что таяніе снѣга



дастъ массу воды и причинитъ новыя бѣдствія. Эти опасенія повлекли 
за собою различныя мѣры предосторожности. Жители долинъ сѣвер
ной части Таврической губерніи начали выбираться въ болѣе возвы
шенныя 'мѣста или готовить себѣ убѣжища отъ наводненій на черда
кахъ. На линію Лозово-Севастопольской дороги былъ командированъ 
для принятія мѣръ противъ размывовъ пути инженеръ К асатк и н ъ , 
которому мы обязаны интересною корреспонденціей), выше отпечатан
ною цѣликомъ. Опасенія оказались не лишенными основанія лишь въ 
западномъ краѣ. Въ предѣлахъ Брудновской и Яблонской гминъ Вар
шавскаго уѣзда произошелъ значительны й р азл и в ъ  р. Вислы. О 
послѣдствіяхъ его въ «Варшавскомъ Дневникѣ» сообщается слѣдующее. 
Несчастныхъ случаевъ съ людьми не было, но имущественные убытки 
прибрежныхъ жителей и владѣльцевъ недвижимостей значительные. 
Стеклянный заводъ Савицкаго почти совершенно разрушенъ, химическій 
заводъ Сппсса сильно пострадалъ. У многихъ крестьянъ дома и стро
енія сильно повреждены, у нѣкоторыхъ совершенно снесены водою. 
Въ Тархомпнѣ вода залила костелъ до высоты 2 аршинъ. Крестьяне 
деревни Свндры заблаговременно вывели весь свой скотъ на химическій 
заводъ Сппсса, находящійся въ разстояніи болѣе двухъ верстъ отъ 
р. Вислы, на возвышенной мѣстности, до которой вода никогда не до
ходила; но въ текущемъ году и эта мѣстность была залита, причемъ 
утонуло 8 головъ скота. Помѣщики Новицкій и Конельманъ, понадѣяв
шіеся на возвышенное положеніе своихъ усадебъ, лишились 71 головъ 
скота. (Пр. В.).

На р. Сурѣ вскрытіе сопровождалось поднятіемъ воден 29-го (17) 
марта на 5 аршинъ (С. Т. А.).

Въ З акасп ій ско м ъ  к р аѣ  н аводн ен ія  продолжались и въ мартѣ. 
Окрестности Катты-Кургана представляли собою 4-го марта (20 Ф е 

враля) цѣлыя озера; арыки и мелкіе ручейки переполнились водою. 
Въ городѣ и окрестныхъ кишлакахъ снесены водою всѣ глиняныя 
работы, а также запасы клевера (С. Т. А.). Изъ Туркестана сооб
щаютъ, что въ ночь на 30-е (18) марта напоромъ р. Сыръ-Дарьи 
сорвало плотины около гор. Перовска, часть города затоплена, около 
100 домовъ разрушено.

Но именно въ области грозныхъ снѣжныхъ заносовъ, на югѣ 
Европ. Россіи, противъ всякаго ожиданія, вешнія воды прошли спо
койно. Эта незначительность половодій всѣми согласно объясняется 
тѣмъ, что зимніе морозы наступили, когда земля была очень суха, 
почему при весеннемъ таяніи снѣговъ, она и поглощала въ себя почти 
всю воду. (Г. Яковлевъ въ Сагунахъ, H. Н. Карачевскій-Волкъ въ с.



Британахъ Черниговской губ., г. Касаткинъ въ Павлоградѣ и др.) 
Изъ Ѳеодосіи пишутъ, что «поля скоро просохли настолько, что 
спустя недѣлю послѣ освобожденія земли отъ снѣга, начали орать 
подъ яровые посѣвы». (Н. Вр.). Вполнѣ справедливымъ представляется 
и объясненіе г. К асатки н а , который говоритъ, что вѣтры, свирѣп
ствовавшіе зимою, кое-гдѣ обнажили землю отъ снѣга, кое-гдѣ намели 
громадные сугробы снѣга; на обнаженныхъ мѣстахъ таять, конечно, 
нечему, таяніе же сугробовъ не можетъ происходить такъ скоро, какъ 
если бы снѣгъ былъ разбросанъ по землѣ сколько нибудь равномѣрно. 
Собственно говоря и общее количество снѣга, выпавшее въ три зим
нихъ мѣсяца на югѣ Россіи, отнюдь не было чрезвычайнымъ; оно было 
даже менѣе нормальнаго, какъ это показываютъ суммы осадковъ, при
веденные въ предыдущихъ обзорахъ погоды.

Изслѣдованіе почвы, произведенное И. Я. А кпнФ Іевы мъ въ Ека
теринославѣ 15-го и 16-го (3 и 4) марта по сходѣ снѣговъ «обнару
жило, что она слабо промокла въ глубь; въ иныхъ мѣстахъ влага про
никла на глубину 4 — 5 вершковъ, въ другихъ и того меньше; въ 
болѣе низменныхъ— на глубину уз аршина».

Сухость почвы констатирована Д. И. В оейковы м ъ и въ Самарѣ 
и средней части Сызранскаго з'ѣзда, гдѣ также вскрытіе малыхъ рѣкъ 
не сопровождалось высокимъ уровнемъ воды.

Скажемъ нѣсколько словъ также о снѣгахъ за  предѣлами Р о с
сіи. Во всей Греціи, особенно въ Ѳессаліи, въ началѣ марта была масса 
снѣга; мѣстами онъ покрывалъ землю слоемъ въ 15— 20 Ф у т ъ  вы
соты. Цѣлыя селенія былизанесены снѣгомъ и отрѣзаны отъ окрест
ныхъ селъ. Въ Аѳинахъ снѣгъ шелъ три дня непрерывно. (Н. Вр.).

Въ Баваріи, гдѣ очень интересуются снѣговымъ покровомъ, съ
25-го (13) Февраля еженедѣльно по средамъ помѣщаютъ при метеоро
логическомъ бюллетепѣ свѣдѣнія о толщинѣ слоя снѣга, а именно ци
фровую таблицу съ данными для 74 станцій и карту, на которой кри
выми линіями соединены мѣста, гдѣ толщина снѣга составляла 0, 10, 
20 и 30 сантим. Въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ на востокѣ и югѣ Б а
варіи толщина снѣга была больше 30 см.; она достигала 25-го (13) 
Февраля 70 см. въ Bad-Kreuth и Hohenaschau; на востокѣ же и въ 
средней Баваріи нѣкоторыя мѣста оставались свободными отъ снѣга. 
Къ концу марта снѣгъ сошелъ еще не вездѣ, и въ лѣсу близъ Обер- 
дорфа остается еще 53 см. снѣга.

Къ корреспондентамъ. Обращаю вниманіе гг. подписчиковъ Мет. 
Вѣст., любезно доставляющихъ намъ свои корреспонденціи на пнте-



ресъ сопоставленія дня вскрытія рѣки съ ходомъ температуры. Вскры
тіе рѣкъ обыкновенно происходитъ чрезъ нѣсколько дней по наступ
леніи средней суточной температ}гры воздуха 0°, и въ трудѣ М. А. 
Р ы к а ч е в а  «О вскрытіи и замерзаніи» приведены данныя для опредѣ
ленія этого промежутка времени. Подъ средней суточною температурою 
можно нодразумѣвать здѣсь средній выводъ изъ трехъ отсчетовъ по 
термометру (въ тѣни), произведенныхъ въ 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. веч. 
Нѣкоторые находятъ, что вмѣсто того, чтобы опредѣлять пром еж у
то к ъ  времени между наступленіемъ темн. 0° и вскрытіемъ лучше 
опредѣлять сумму сред н и хъ  те м п е р а ту р ъ  за этотъ промежутокъ 
времени. Лица, предсказывающіе погоду, не разъ пробовали дѣлать 
предсказанія вскрытій рѣкъ, предугадывая ходъ температуры и зная 
изъ наблюденій за прошлые годы сумму температуръ, потребную для 
вскрытія. Мы получили между прочимъ отъ И. Я. А кш іф іева  за
мѣтку, въ которой говорится, что сумма температуръ выше нуля предъ 
вскрытіемъ Днѣпра у Екатеринослава представляетъ собою величину 
весьма постоянную. Въ текущемъ году она =  33°4, что близко къ 
среднему выводу за многіе годы. Конечно могутъ встрѣтиться затруд
ненія при опредѣлен іи  дня съ темп. 0°, съ котораго нужно вести 
счетъ температуръ. Въ этомъ случаѣ мы придемъ на помощь къ на
блюдателямъ, если послѣдніе благоволятъ сообщить въ редакцію Мет. 
Вѣст. среднія температуры изо дня въ день за 15 дней предшествую
щіе вскрытію водъ.

Равнымъ образомъ мы будемъ весьма обязаны за сообщеніе вре
мени вскрытія водъ и безъ описанія хода температуры. Всѣ эти дан
ныя будутъ разработаны въ слѣдующемъ мѣсячномъ обзорѣ погоды. 
Промежутокъ времени, протекающій между вскрытіями водъ въ со
сѣднихъ мѣстностяхъ, представляетъ по М. А. Рыкачеву, довольно 
постоянную величину, почему знаніе его можетъ быть полезно для пред
сказанія вскрытія водъ въ каждомъ данномъ мѣстѣ по ходу вскрытій 
въ окрестностяхъ. Въ Калязинѣ, по сообщенію H. М. Чередѣева, 
есть примѣта, что рѣка вскрывается на 12-й день послѣ образованія 
закраинъ на льду.

Разработку Фенологическихъ наблюденій мы откладываемъ до 
будущаго мѣсяца по причинѣ поздняго полученія важнѣйшихъ коррес
понденцій по этому предмету. Вмѣстѣ съ симъ, съ разрѣшенія редак
ціоннаго комитета, покорнѣйше прошу, для ускоренія составленія об
зора погоды, адресовать корреспонденціи за апрѣль и. ст. такъ: Спб. 
Вас. Остр., 11 л., JYs 34, Б . И. С резневском у.

Б. Срезневскій.
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корреспонденція.

В О П Р О С Ы  и О Т В Ѣ Т Ы .

1. Н а вопросъ подписчиковъ: К. А. (г. Аткарскъ) и А. П. (Бессарабск. губ.), 
что стбятъ метеорологическіе пнструмепты для станціи 2-го и 3-го разря
довъ, и какой вообще самый удобный и дешевый способъ пхъ пріобрѣтенія, 
а также откуда получать программы п наставленія для производства метео
рологическихъ наблюденій, редакція можетъ сообщить, что удобнѣе всего 
пріобрѣтать инструменты черезъ посредство Главной Физической Обсервато
ріи, адресуя заказы и деньги на имя Директора Обсерваторіи, причемъ, какъ 
видно изъ црейсъ-куранта ея, стоимость всѣхъ инструментовъ для станцій 
2-го разряда составляетъ 240 р. с. (съ упаковкою, но безъ пересылки), для 
станцій же З-го разряда, т. е. снабжаемыхъ только парою малыхъ дожде
мѣровъ— 11 р. с. (*) Метеорологическая коммпсіяпрп Императорскомъ Рус
скомъ Географическомъ Обществѣ можетъ также содѣйствовать пріобрѣтенію 
хорошихъ инструментовъ.

Наконецъ для пріобрѣтенія термометровъ редакція можетъ указать на 
мастерскую Мюллера, объявленіе котораго ниже напечатано. Въ отпошеніп 
выписки метеорологическихъ инструментовъ непосредственно отъ частныхъ ма
стеровъ редакція считаетъ необходимымъ рекомендовать ставить непремѣннымъ 
условіемъ, чтобы каждый инструментъ былъ снабженъ аттестатомъ повѣрки 
его въ повѣрочномъ Бюро Физико-Химическаго Общества С.-Петербургскаго 
Университета плп въ Главной Физической Обсерваторіи.

Инструкціи для производства метеорологическихъ наблюденіи на станціяхъ 
2-го разряда можно выписывать изъ Главной Физической Обсерваторіи, про
граммы же и наставленія для веденія наблюденій, имѣющихъ сельско-хозяй
ственное значеніе плп фенологпческпхънт.д.отъ Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества п изъ метеорологической Обсерваторіи Новороссійскаго 
Университета въ Одессѣ.
2. Нодп. II. II. На вопросъ: при сравненіи двухъ рядомъ висящихъ баромет

ровъ, поправки одного изъ которыхъ извѣстны, какъ вычислять поправки 
другого; взять ли разницу въ среднемъ мѣсячномъ выводѣ, пли же брать раз
ницу для каждаго отдѣльнаго отсчета?

Отвѣтъ: Брать разницы для каждаго отдѣльнаго отсчета, а потомъ сред
нюю величину изъ этихъ разницъ, для того, чтобы можно было въ случаѣ ка
кого ппбудь явно невѣрнаго отсчета исключить невѣрныя наблюденія и сдѣлать 
выводъ изъ остальныхъ.
3. Подп. А. С. (с. Ермолово). На вопросъ, какіе употребляются приборы для 

измѣренія влажности воздуха, какъ и когда производить измѣренія и т. и. 
Отвѣтъ: описаніе подобныхъ приборовъ, равно какъ и наблюденія по нимъ 
можно найти въ Инструкціи для метеорологическихъ станцій, изд. Импера
торской Академіи Наукъ. Инструкція можетъ быть выписана изъ Главной 
Физической Обсерваторіи.

(*) Для станціи 2-го разряда нужны слѣд. инструменты: жестяная клѣтка съ пси
хрометромъ, гигрометромъ и минимумъ-термометромъ (80 р.), барометръ ртутный (ча- 
шечн. съ принадл. 70 р.), анероидъ (28 р.), пара дождемѣровъ нов. констр. (38 р.) и 
малый Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра (29 р.). —



ПРИЛОЖ ЕНІЕ.

О тъ  м етеорологической  станц іи  в ъ  З а п о л ь ѣ .

(Имѣніе П. А. фоиъ-Бпльдерлішгъ).

Прилагая здѣсь картограмму *) среднихъ метеорологическихъ элементовъ 
за трп мѣсяца, считаю необходимымъ прежде всего замѣтить, что станція 
въ маѣ 1S90 года перенесена на новое мѣсто, отстоящее отъ прежняго къ NW 
п о ч т  на 3 версты п болѣе удаленное отъ озера Врево (па 1,5 верст., прежде 
на Ѵ4 верст.); положеніе сгапціп открытое со всѣхъ сторонъ, за исключеніемъ 
Ю п ЮВ, гдѣ въ разстояніи полуверсты растетъ сосновый лѣсъ; высота надъ 
уровнемъ моря увелпчплась па 4 фута; характеръ почвы иной, п почвенные 
термометры помѣщаются не въ валунномъ суглинкѣ, какъ это было па преж
немъ мѣстѣ, а въ спльпо-песчапой почвѣ, даже термометры па 1 п 2-хъ мет
рахъ въ чистомъ пескѣ, причемъ па глубинѣ 2-хъ метр, встрѣчаются неболь
шіе слегка округлые валуны.
Географическое положеніе новой станціи: Долгота 0° 27'0 къ 3. отъ Пулкова.

29° 54' къВ.отъГрнпвпча.
Широта 58° 32'

Высота барометра надъ уровнемъ моря 190 фут. или 58 метровъ.

Затѣмъ позволю себѣ остановиться нѣсколько на сравпеиін среднихъ за 
зпмяіе мѣсяцы прошлаго и нынѣшняго года, для чего привожу слѣдующую таб-
лицу среднихъ за три мѣсяца.

На сколько среди.

Метеорол. элементы. Зима прошлаго 
года.

Зима ны
нѣшняго 

года.

метеорол. элемен
товъ знмынастоящ. 
года, выше (-н) или 
ниже (—) таковыхъ 
же прошлаго года.

Атмосферное давленіе............... 759,9 759,9 0
Температура воздуха................ - 6 , 1 -  7,2

84%
—  1,1

Относптельная влажность. . . .  
Температура почвъ: на поверх-

97% —  13

пости............................................ —  2,0 —  1,9 -+- 0,1
на глубинѣ 10 сант..................... —  1,6 

—  0,6
-  1,8 
-  1,6

—  0,2 
—  1» » 25 » . . . . . . . .

-1 -0 ,9  
-4- 2

-  0,2 
-+- 1,2

— 1,1
» » 1 метра.................. —  0,8
» » 2 метровъ............. 4 ,8 -+- 3,3 —  1,5

Осадкп............................................... 24 ,0  mm. 20,1 mm. — 3,9 mm.
Облачность.....................................
Сумма скоростей вѣтра въ мѣ-

85% 80 % — 5

сяцъ............................................... 226 507

І“ЧСО<м+

1) Эта картограмма, также какъ и помѣщенныя въ Л» 2 «Вѣстника», доставлена 
намъ П. А. Фонъ-Біільдерлпнгомъ безплатно въ потребномъ числѣ экземпляровъ.

Примѣч. ред.
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Изъ таблицы ясно, что нынѣшняя зима имѣетъ болѣе низкую темиературу, 
чѣмъ прошлая.

Что бросается въ глаза, такъ это сумма скоростей вѣтра. И дѣйствительно 
зима 1891 года повсемѣстно охарактеризовала себя съ этой стороны; одинъ 
февраль мѣсяцъ нынѣшняго года имѣетъ сумму скоростей (654) почти равную 
тремъ мѣсяцамъ прошлой зимы (677). Преобладающимъ вѣтромъ въ декабрѣ 
былъ WSW (сумм. ск. 69) въ январѣ SW (с. с. 222) п въ февралѣ SW 
(с. с. 197). Благодаря такпмъ сильнымъ вѣтрамъ п распредѣленіе снѣга было 
крайне неравномѣрно: рядомъ съ большими наносами, загромоздившими совер
шенно дорогу, виднѣлась зеленая озпмь. На картограммѣ нанесена высота 
снѣга въ лѣсу и на полѣ; какая поразительная разница, какпмъ прекраснымъ 
хранителемъ влаги представляется лѣсъ!

Возьмемъ для примѣра среднія числа января мѣсяца: снѣгъ падаетъ 
чуть ли ие каждый день, пачпная съ 10-го до 18-го, и что же: въ итогѣ коли
чество его въ лѣсу возрасло отъ 15 до 30 сайт., а на полѣ отъ 2 до 10 с., 
затѣмъ 21, 22, 23 и 24-го числа опять снѣгъ, по въ это же время сильный вѣ
теръ поднимаетъ вьюгу п не только не прибавляется снѣга, но уменьшается до 
2 сайт, па полѣ, а въ лѣсу всего убавилось па 1 сапт., затѣмъ 24-го вечеромъ 
выпалъ снѣгъ при небольшомъ вѣтрѣ п прибавилъ въ полѣ до 5 сант. снѣга, а 
въ лѣсу до 40 и т. д.; тоже можно впдѣть п въ февралѣ.

Завѣдующій станціею Н. Адамовъ.

З а м ѣ ч е н н ы я  о п е ч а т к и .

Стран. Строка. Напечатано: Должно быть:
78 1 сверху 1889 года 1888 года
80 8 » Въ 3/4 часа Въ 33/4 часа

164 23 » Teisseranc Teisserenc
» 30 » Teisseranc Teisserenc

168 3 снизу Teisseranc Teisserenc
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РЕЗУЛЬТАТЫ Д Б У Ш Т Ш Ъ  НАБЛЮДЕНІЙ НАДЪ ЛУЧИСТОЮ СОЛНЕЧНОЮ
ТЕПЛОТОЮ ВЪ КІЕВѢ.

(Окончаніе).

Н а чертежѣ 2 изображены результаты наблюденій въ разные 
часы дней: 7 января (вблизи зимняго солнцестоянія), 19 марта (около 
времени весенняго равноденствія) и 21 іюля (для лѣтняго періода); 
непосредственно найденныя количества калорій отложены но ордина
тамъ (точки) и соединены между собою ломанными линіями; сверхъ 
того проведены плавныя кривыя, обертывающія эти ломанныя по наи
большему числу выступающихъ точекъ.

Изслѣдуя этотъ чертежъ легко видѣть, что въ зимнее полугодіе 
обертывающія кривыя имѣютъ видъ симметричный относительно орди
наты, соотвѣтствующей полдню; лѣтомъ —  кривыя не симметричныя и 
максимумъ наступаетъ передъ полднемъ.

Если подвергнуть обработкѣ кривую для 7 января по способу 
проФ. К р о в а 1), то найдемъ, что она весьма точно вычислима и даетъ 
для солнечной постоянной (по приведеніи ея къ среднему удаленію 
земли отъ солнца) величину въ 3 ,04  калорія: еслибы можно было по
ручиться, что каждое отдѣльное наблюденіе вѣрно до ± 0,01 калоріи, 
то это былъ бы весьма важный выводъ; но такъ какъ я думаю, что 
можно поручиться за точность наблюденій только до ± 0,02 калоріи, * 6

1) Въ отчетѣ моемъ за 18S8 годъ я подробно изложилъ ходъ этого разсчета, 
при чемъ дѣлалъ его для кривой наиболѣе удовлетворяющей среднимъ (а не наиболь
шимъ, какъ я дѣлаю это теперь) наблюденнымъ величинамъ, при чемъ я получилъ 
для солнечной постоянной 2,96 калорія, а по приведеніи ея къ среднему радіусу- 
вектору земной орбиты ■— 2,86 калорія; способъ вычисленія по наиболѣе выступаю
щимъ точкамъ — признается болѣе правильнымъ (Annales de Chimie et de Physique
6 sérié, t. XIY, Mai et Août 1888).

Метеоролог. Вѣсти. Д> 5. 16



то этотъ выводъ только доказываетъ, что солнечная постоянная ие 
ниже 3 калорій; во всякомъ случаѣ остается только пожалѣть, что 
я не могъ для этого дня воспользоваться записями актинограФа —  
быть можетъ удалось бы точнѣе рѣшить вопросъ о солнечной по
стоянной.

Если попробовать сдѣлать вычисленія для кривой 19 марта, то 
окажется, что хотя она и симметрична, но теплопрозрачность воздуха 
уменьшается къ полдню и опять возрастаетъ къ вечеру. Легко понять, 
что нечего и думать вычислять кривую для 21 іюля.

Ч е р т  І

19 Марта Суточный х о д ъ  напряж енія
7 Лнваря

£1 Іюля

Не трудно замѣтить, что во всѣхъ трехъ кривыхъ около полдня 
ломанныя линіи лежатъ ниже обертывающей кривой; зимою разница 
ие велика, но она быстро увеличивается къ лѣту. Совершенно тоже 
найдено проФ. Крова  для суточнаго хода напряженія солнечныхъ лу
чей въ Монпелье1); слѣдовательно явленіе это надо считать общимъ 
для всего земнаго шара, а не вызываемымъ исключительно только 
морскимъ климатомъ Монпелье, какъ это предполагалось нѣкоторыми 
учеными. Въ связи съ вышеуказаннымъ измѣненіемъ коеФиціента 
теплопрозрачности, обстоятельство это доказываетъ, что количество 
водяныхъ паровъ, содержащееся во всей толщѣ атмосферы, не остается 
постояннымъ въ теченіе сутокъ, а увеличивается къ полдню, умень
шаясь затѣмъ опять къ вечеру; зимою это увеличеніе— весьма не ве
лико, лѣтомъ —  довольно значительно.

1) Annales de Chimie et de Physique, 6 sérié, t. XIV, 1888, Août.



Я  измѣрилъ ординаты обертывающихъ кривыхъ для каждаго 
полнаго часа (при чемъ для кривой 21 іюля взяты среднія изъ орди
натъ Jo полдня и послѣ полдня), помножилъ ихъ на косинусы соотвѣт
ственныхъ зенитныхъ разстояній и, нанеся найденныя величины на 
чертежъ III, провелъ по полученнымъ такимъ образомъ точкавіъ плав
ныя сплошныя кривыя. Оказалось, что въ общемъ кривыя эти имѣютъ 
весьма схожій видъ, какъ бы подобны между собою. Взявъ за начало 
координатъ точку, соотвѣтствующую полдню и нулю калорій, проведя 
изъ этого начала координатъ радіусы векторы подъ разными углами 
и взявъ отношенія измѣренныхъ радіусовъ векторовъ для одного и 
того же угла для двухъ разныхъ кривыхъ, я нашелъ, что это отно
шеніе увеличивается (съ точностію до ± 1%) пропорціонально углу 
наклоненія радіуса вектора къ оси абсцисъ*), т. е. что

£ » ___ Гр_   ( г9о — П> \  ѵ
2?» 2?q ѵ®9о -®о/ 90 *

гдѣ г0 и В 0 означаютъ разстояніе отъ начала координатъ до пересѣ
ченій кривыхъ съ осью абсцисъ,

» г90 и В 90 означаютъ разстояніе отъ начала координатъ до пересѣ
ченій кривыхъ съ осью ординатъ,

» г го и Вго —  радіусы векторы, соотвѣтствующіе произвольному 
углу w, выраженному въ градусахъ и заключающемуся 
въ предѣлахъ отъ 0° до 90°.

Это обстоятельство весьма важно, такъ какъ позволяетъ, имѣя 
для даннаго мѣста хотя бы одну кривую суточнаго хода напряженія 
солнечной теплоты на горизонтальную плоскость, построить довольно 
точно такую же кривую для любаго другаго дня. Дѣйствительно: вос
ходъ и заходъ солнца (слѣдовательно пересѣченіе кривой съ осью 
абсцисъ) всегда легко вычислить по астрономическимъ таблицамъ; 
максимумъ напряженія въ полдень— можно опредѣлить по пунктирной 
кривой на чертежѣ I; проведя радіусы векторы подъ разными углами 
и измѣривъ ихъ для имѣющейся кривой — не трудно вычислить длину 
соотвѣтствующихъ радіусовъ векторовъ для искомой кривой, а затѣмъ 
по полученнымъ точкамъ провести плавную кривую.

Поступая такимъ образомъ, я построилъ кривыя для начала и 
конца каждаго мѣсяца, но на чертежъ 3 нанесъ только кривыя для 1

1) Я пробовалъ вывеет» эту приблизительную связь между кривыми аналити
чески; но, къ сожалѣнію, это оказалось невозможнымъ по крайней сложности Фор
мулъ, не поддающихся разложенію въ ряды.



перваго числа каждаго мѣсяца, при чемъ на лѣвой сторонѣ чертежа 
даны кривыя для мѣсяцевъ съ января по іюнь включительно, а на

правой— для втораго полугодія; число точекъ между черточками озна
чаетъ номеръ мѣсяца, ведя счетъ отъ начала полугодія.

Черт ^
Годовой ходъ

суточйаго ч и сл а  м ал ы хъ  калорій

Считаю умѣстнымъ оговориться: сплошныя кривыя выведены изъ 
кривыхъ обертывающихъ, т. е. такихъ, которыя даютъ напряженія 
солнечныхъ лучей при идеальной .теплопрозрачности воздуха, которой



въ дѣйствительности не бываетъ; эта ошибка въ значительной степени 
уменьшается (а можетъ быть и вовсе уничтожается) на кривыхъ 
пунктирныхъ потому, что за напряженіе въ полдень взято не идеаль
ное максимальное, получаемое только по кривой суточнаго хода, а то 
среднее напряженіе, которое въ дѣйствительности наблюдалось.

Вычисливъ площади вычерченныхъ, какъ выше сказано, кривыхъ, 
я нанесъ ихъ въ видѣ ординатъ на чертежъ 4 и провелъ по полу
ченнымъ точкамъ сплошную кривую (нижнюю); затѣмъ на этомъ же 
чертежѣ нанесъ кривыя для количества солнечной теплоты (вычислен
ныя по таблицамъ Анго ,  приведеннымъ въ Annales du Bureau Cen
tral Météor. de France за 1883 годъ), которое достигло бы до по
верхности земли при предположеніи, что на верхней поверхности зем
ной атмосферы получается ежеминутно 3 малыхъ калоріи, и что коэф
фиціентъ теплопрозрачности воздуха равняется послѣдовательно: 1,00 
(т. е. воздухъ абсолютно теплопрозраченъ и до земли достигаетъ вся 
теплота, получаемая верхнимъ предѣломъ атмосферы — эта кривая 
проведена сплошною линіею); 0 ,80; 0 ,70  и 0 ,60  (эти кривыя прове
дены пунктиромъ). Наконецъ я вычислилъ для обѣихъ сплошныхъ 
кривыхъ ежемѣсячныя ихъ площади, т. е. тѣ количества теплоты, 
которыя ежемѣсячно получаются верхнимъ предѣломъ атмосферы и 
которыя достигли бы въ дѣйствительности земли, если бы всѣ дни мѣ
сяца были совершенно безоблачные. Результаты этихъ исчисленій даны 
въ слѣдующей таблицѣ, (на стр. 222):

Изъ обозрѣнія этой таблицы и чертежа IV  можно впдѣть слѣ
дующее.

На верхнемъ предѣлѣ атмосферы наибольшее количество солнеч
ной теплоты въ сутки получается около 20 іюня —  до 1520 малыхъ 
калорій. Наименьшее количество теплоты въ сутки получается верх
нимъ предѣломъ атмосферы во второй половинѣ декабря —  около 270 
калорій.

Всего въ теченіе года на верхнемъ предѣлѣ атмосферы получается 
до 337,9 тысячъ малыхъ калорій на квадратный сантиметръ, тогда 
какъ до земли достигаетъ только 123,5 тысячи малыхъ калорій, т. е. 
только около 36,5% .лучистой солнечной теплоты достигло бы земли, 
даже въ томъ случаѣ, если бы облака никогда въ теченіе всего года 
не затемняли солнечнаго свѣта. Отношеніе это. наиболѣе благопріятно 
въ октябрѣ, достигая 41%, а также въ маѣ и іюнѣ (до 40%), и наи
менѣе благопріятна въ началѣ Февраля, понижаясь до 26%.

Извѣстный метеорологъ д-ръ Х анн ъ  изъ наблюденій прОФ. К р о в а  
вычислилъ, что въ среднемъ за годъ въ Монпелье достигаетъ до земли



до 50% теплоты падающей на предѣлъ атмосферы; но этотъ резуль
татъ получился у него только нри допущеніи, что солнечная постоян
ная = 2 , 2 4  калорія; если же принять ея = 3 , 0  калорія, какъ сдѣлано 
это мною, то отношеніе это уменьшится до 37,7%, и будетъ лишь 
очень немногимъ благопріятнѣе, чѣмъ полученное мною для Кіева, не 
смотря на то, что Монпелье на 7° южнѣе Кіева — это еще разъ ука
зываетъ на сильную теплопрозрачность воздуха въ Кіевѣ, обусловли
ваемую континентальнымъ климатомъ этого мѣста.

« З а  д а н  ны іі ,д е нь. З а  в е с ь м ѣ с я ц ъ . О •
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Обращая вниманіе на положеніе нижней сплошной кривой относи-



телыю пунктирныхъ кривыхъ, увидимъ, .что коэФпціентъ тепло
прозрачности воздуха въ началѣ декабря почти достигаетъ 0 ,80, а 
въ теченіе весны и лѣта —  этотъ же коэФиціентъ значительно ме
нѣе 0,60.

Если взглянуть опять на чертежъ 2, то легко придти къ выводу, 
что, даже и въ безоблачный день, опредѣлить полное количество кало
рій, достигшихъ въ теченіе сутокъ до земли— весьма трудно, если для 
этого пользоваться только актинометромъ; для облачныхъ же дней —  
сдѣлать этого почти невозможно, такъ какъ оріентировка актинометра 
по направленію къ солнцу —  становится невыполнимою. Вотъ почему 
я п говорилъ вездѣ только о дняхъ совершенно безоблачныхъ. Въ на
стоящее время мною, благодаря содѣйствію Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества, пріобрѣтенъ и установленъ (мартъ 1890) 
года актинографъ (фотографически записывающій актинометръ) си
стемы К рова , работы П елена (преемника Д ю боска) въ Парижѣ. 
Льщу себя надеждою, что при помощи этого инструмента удастся со
брать значительно большій матеріалъ за 1890 годъ.

Въ общемъ инструментъ этотъ имѣетъ слѣдующее устройство: 
термоэлектрическій столбикъ установленъ такъ, что одинъ пзъ слоевъ 
всегда находится подъ дѣйствіемъ нормально падающихъ на него 
солнечныхъ лучей, а другой въ тѣни; ясно, что возбуждается токъ, 
напряженіе коего пропорціонально тепловому напряженію луча; токъ 
этотъ проводится къ весьма чувствительному галванометру, установлен
ному въ темной комнатѣ; прикрѣпленное къ стрѣлкамъ галванометра 
зеркальце отражаетъ свѣтъ отъ лампы въ ту или другую точку въ зависи
мости отъ отклоненія стрѣлки, слѣдовательно п отъ теплового напряженія 
солнечнаго луча; передъ зеркальцемъ движется Фотографическая чув
ствительная бумажка; такимъ образомъ на этой бумагѣ и получается 
кривая, абсциссы которой пропорціональны времени, а ординаты —  
солнечной теплотѣ. Болѣе подробное описаніе прибора и способа обра
ботки его записей, будетъ дано въ имѣющемъ появится въ «Трудахъ 
Метеор. Сѣти Юго-Западной Россіи за 1890г.» первомъ моемъ отчетѣ 
о работахъ съ этими инструментами.

Древніе народы, на первыхъ ступеняхъ культуры, обоготворяли 
солнце, инстинктивно сознавая тѣсную зависимость всей жизни на 
землѣ отъ солнечной теплоты и свѣта; менаду тѣмъ въ новѣйшее 
время —  наблюдаютъ весьма обстоятельно и точно температуру воз
духа, температуру почвы и т. п. и почти никто не занимается солнеч
ною теплотою, т. е, изучаютъ послѣдствія, не обращая должнаго вни
манія на причину. Наблюденія надъ солнечною теплотою столь мало



распространены, что когда проФ. К р о в а  докладывалъ Парижской 
Академіи результаты моихъ прошлогоднихъ наблюденій1 2), то онъ могъ 
сравнивать ихъ только со своими аналогичными работами; П е р и т е р ъ 3) 
сверхъ того сравнилъ мои наблюденія еще съ работами Jle<i>eiï (Lephay) 
на мысѣ Горнъ въ 1882— 3 годахъ: вотъ и всѣ подходящія работы 
новѣйшаго времени. Въ этихъ видахъ да позволено будетъ мнѣ ска
зать нѣсколько словъ по поводу того —  что можно и должно сдѣ
лать въ ближайшемъ будущемъ по изученію вопросовъ о солнечной 
теплотѣ.

Я  надѣюсь, что актпнограФъ дастъ мнѣ возможность провѣрить 
выводы, сдѣланные въ настоящей замѣткѣ, опредѣлить количество 
теплоты, въ дѣйствительности достигающей до земли (въ зависимости 
отъ теплопрозрачности воздуха, облачности и т. п.) и наконецъ —  бу
детъ накоплять матеріалы по столь важнымъ вопросамъ, какъ измѣ
няемость пли неизмѣнность солнечной постоянной въ теченіе одного 
года и періода .лѣтъ, теплопрозрачность воздуха и т. п.

Но актпнограФъ —  это инструментъ очень дорогой, требующій 
значительнаго навыка въ обращеніи и труда въ обработкѣ его запи
сей; поэтому трудно ожидать, чтобы такіе инструменты получили ши
рокое распространеніе. Остается пожелать, чтобы возможно большее 
число метеорологическихъ станцій начали, хотя менѣе точныя, но бо
лѣе простыя, наблюденія актинометрами системы А раго-Д ави3) и 
геліографовъ (для опредѣленія продолжительности сіянія солнца); не
обходимо однако, чтобы всѣ эти наблюденія скоплялись гдѣ-либо и всѣ 
вмѣстѣ обработывались и печатались4). Это тѣмъ болѣе важно, что 
кіевскія наблюденія можно будетъ сопоставлять съ одной стороны съ 
моими абсолютными, а съ другой стороны— съ наблюденіями другихъ 
станцій, такъ что актинометрическія наблюденія Кіевскаго универсп-

1) С. R. СѴІІІ, р. 287.
2) Meteor. Zeitschr. 1889, H. 4.
3) Подобныя наблюденія произведены въ 1888 году въ Елисаветградѣ и въ ны

нѣшнемъ году начаты въ Кіевѣ и Коростышевѣ; на сколько извѣстно, произво
дятся они также въ Москвѣ, Полтавѣ и Орловской губерніи. Послѣднія двѣ упомя
нутыя авторомъ станціи (Богодухово, Орловской губерніи и Полтава) принадлежатъ 
къ сѣти Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, кромѣ того актино- 
метрическія наблюденія производятся на слѣдующихъ станціяхъ той же сѣти: Ни- 
кольское-Горушкн — Московской губ., Рамонь— Воронежской губ., Заполье—Петер
бургской губ., Наднѣманъ-Оттоново—Минской губ. и Сѣверная Ферма—Вологодской 
губ. Эти станціи производятъ и геліографическія наблюденія.

4) Какъ это сдѣлано Обсерваторіей Новороссійскаго университета.



тета могли бы служить связью между моими полными и абсолютными 
наблюденіями и приблизительными наблюденіями остальныхъ станцій 
Россіи; особо важное значеніе пріобрѣли бы наблюденія Кіевской Об
серваторіи въ томъ случаѣ, если бы было признано возможнымъ на
блюдать 2 актинометра Араго, изъ коихъ одинъ былъ бы подверженъ 
вліянію лучей, падающихъ на пего только непосредственно отъ солнца, 
а другой —  давалъ бы, какъ обыкновенно, всю теплоту, получаемую 
отъ всего небеснаго свода: отношеніе показаній двухъ такпхъ актино
метровъ могло бы дать весьма интересное дополненіе къ записямъ мо
его актиногра<і>а, который записываетъ только теплоту, получаемую 
непосредственно отъ солнца.

Сравненіе произведенныхъ мною наблюденій съ наблюденіями проФ. 
К р о ва  указываетъ на огромную теплопрозрачность воздуха у насъ, 
особенно зимою. Крайне интересно было бы подвергнуть вопросъ объ 
отношеніи воздуха къ свѣтовымъ и тепловымъ лучамъ —  болѣе по
дробной разработкѣ. Данныя въ этомъ отношепіи могутъ быть полу
чены изъ актпнометрпческихъ (абсолютныхъ) наблюденій, дополняе
мыхъ наблюденіями спектроскопическими (линіи водянаго пара) и 
поляриметрпческими (съ этою цѣлію можно пользоваться весьма не 
дорогимъ п простымъ Фотополяриметромъ Корню). Но наплучшія 
данныя получплпсь бы изъ сопоставленій записей актинограФа съ 
результатами измѣреній влажности на разныхъ высотахъ, для чего 
необходимо организовать воздушные полеты изъ Кіева: если изъ со
вершенныхъ до настоящаго времени аеростатическихъ путешествій 
не выведено еще вполнѣ точнаго закона убыванія температуры съ 
высотою, то еще менѣе сдѣлано для изслѣдованія соотвѣтственнаго 
хода влажности, особенно въ мѣстностяхъ со столь континентальнымъ 
климатомъ, какъ у насъ.

Я отнюдь не думаю, чтобы приведенная мною программа была 
легко осуществима; достаточно того, что ее мооюно осуществить; на
ходятся же и люди и средства для совершенія продолжительныхъ и 
трудныхъ путешествій по сушѣ и по морю; у насъ, въ Петербургѣ, 
въ теченіе нынѣшняго года былъ предпринятъ Дѣлый рядъ воздуш
ныхъ полетовъ, организованныхъ Военнымъ Министерствомъ и Тех
ническимъ Обществомъ; поэтому думаю, что и въ Кіевѣ быть можетъ 
удастся устроить подобныя воздушныя экскурсіи; между тѣмъ только 
этимъ путемъ мы и можемъ проникнуть въ ту великую лабораторію 
природы, гдѣ для насъ изготовляются климатъ и погода, и хотя 
сколько инбудь точно изучить вопросъ о томъ —  сколько, куда и на 
что именно расходуется солнечной теплоты— вопросъ, составляющій,



по справедливому замѣчанію проФ. В оейкова, «одну изъ важнѣйшихъ 
задачъ Физическихъ наукъ въ настоящее время».

Инженеръ Р. Савельевъ.

ОСНОВАНІЯ УЧЕНІЯ О ПОГОДѢ.
(Продолженіе).

Къ сказанному о вліяніи вращенія земли на горизонтально движу
щіяся тѣла добавимъ еще нѣсколько словъ.

Представимъ себѣ снова гладкій шаръ на гладкой поверхности вра
щающагося около своей осп земнаго сфероида, участвующій въ враще
ніи его и подверженный лишь дѣйствіямъ силы тяжести и центробѣж
ной силы (являющейся слѣдствіемъ вращенія земли) подъ вліяніемъ 
которыхъ шаръ безъ посторонняго толчка или посторонней силы не 
можетъ мѣнять своего мѣста на землѣ. Дадимъ ему толченъ; онъ 
будетъ двигаться по землѣ, отклоняясь все время въ сторону, и опи
шетъ на поверхности земли нѣкоторую кривую линію. Приблизительное 
понятіе объ этой линіи которую въ Германіи называютъ Trägheitsbalm 
(путь движенія по инерціи) можно получить при помощи глобуса и 
длиннаго шнурка. Положимъ, что мы направили шнурокъ отъ какого 
нибудь мѣста глобуса по полуденной линіи этого мѣста къ сѣверу. 
Представимъ себѣ, что по шнурку движется точка, оставляющая слѣдъ 
на поверхности глобуса; вращая глобусъ мы увидимъ, что движу
щаяся точка опишетъ на поверхности его нѣкоторую кривую линію 
(надо, конечно, предположить, что мы слегка прижимаемъ шнурокъ къ 
глобусу, что замѣняетъ дѣйствіе силы тяжести). Впрочемъ такимъ об

разомъ можно получить понятіе 
ЧеРт- 5- лишь о весьма небольшой части

кривой вслѣдствіе того, что въ

Ш
 этомъ опытѣ съ глобусомъ, такъ

же какъ и во всѣхъ другихъ, мы 
if можемъ поворачивать глобусъ

лишь немного, всего на нѣсколько 
десятковъ градусовъ, иначе шну- 
рокъ будетъ слишкомъ много 
отходить отъ земли. Полное и 

точное представленіе о разсматриваемой кривой можетъ дать лишь



математическій анализъ, который показываетъ, что она имѣетъ видъ, 
представленный на черт. 5 (для сѣвернаго полушарія).

Итакъ слѣдствіемъ вращенія земли является сила, дѣйствующая 
на каждое горизонтально движущееся тѣло въ сѣверномъ полушаріи 
вправо, въ южномъ —  влѣво. Теорія показываетъ, что она прямо про
порціональна массѣ движущагося тѣла (или плотности) и скорости 
движенія его, причемъ увеличивается съ увеличеніемъ географической 
широты На экваторѣ она равна нулю, т. е. тѣло въ моментъ пере
хода черезъ экваторъ не испытываетъ никакого стремленія отклониться 
въ сторону. Наибольшую величину она имѣетъ у полюсовъ. Такая 
сила дѣйствуетъ на всякое движущееся по землѣ тѣло, слѣдовательно 
и на рѣки, морскія теченія, вѣтры, движущіеся поѣзда желѣзныхъ 
дорогъ и проч. Эти тѣла, однако, не описываютъ путей подобныхъ 
пути, описываемому взятымъ нами шаромъ; причина этого заключается 
въ томъ, что на нихъ во все время движенія дѣйствуютъ постороннія 
силы, которыя, по нашему предположенію, на шаръ не дѣйствуютъ.

Теперь возвратимся къ метеорологическимъ картамъ. Разсмотримъ 
нѣсколько картъ, прилагаемыхъ къ метеорологическому Бюллетеню 
Главной Физической Обсерваторіи, пли же тѣхъ, которыя печатаются 
въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ газетъ, напр. прилагаемую здѣсь карту1), 
представляющую погоду 24-го января (н. стиль) 1890 года въ 7 ч. 
утра.

Наименьшая упругость воздуха находится между Варшавою и 
Пинскомъ. Ближайшая къ этому мѣсту изобара, его окружающая, 
735 мм.; за нею слѣдуетъ изобара 740 мм., затѣмъ изобара 745 мм. 
Послѣдняя идетъ чрезъ сѣверную часть Рижскаго залива, южную 
оконечность Швеціи, Вѣну, южную Австрію, по сѣверозападному бе
регу Чернаго моря, нѣсколько восточнѣе Кіева опять къ Рижскому 
заливу. Внутри первой изъ приведенныхъ изобаръ упругость воздуха, 
очевидно меньше 735 мм.: въ центрѣ она равна 732 мм. Мѣсто, 
гдѣ упругость воздуха наименьшая, называется барометрическимъ ми
нимумомъ, Поэтому можно сказать, что утромъ 24-го января 1890 г. 
барометрическій минимумъ находился между Варшавою и Пинскомъ, 
близь средняго теченія Вислы. Прослѣдимъ за другими изобарами, пред
ставленными на той же картѣ: изобара 750 мм. идетъ вокругъ этого 
минимума лишь въ южной, восточной и западной части, сѣверная же 
часть ея окружаетъ другой минимумъ, находящійся къ сѣверозападу

1) Клише этой и слѣдующихъ двухъ картъ любезно одолжены г. предсѣдателемъ 
Постоянной Комиссіи Народныхъ Чтеній, состоящей при Минист. Народи. Просвѣщ.



отъ Норвегіи; тоже относится и къ изобарѣ 755 мм.; слѣдующая за 
нею изобара 760 мм. (въвосточныхъ губерніяхъ) окружаетъ область, 
въ которой упругость воздуха больше, чѣмъ вокругъ нея ; эта изобара 
окружаетъ такъ называемый барометрическій максимумъ. О баро
метрическихъ максимумахъ мы будемъ говорить дальше, теперь же 
остановимся на барометрическихъ минимумахъ и ихъ свойствахъ.

Область, расположенную вокругъ мѣста съ наименьшею упру
гостью, назовемъ •областью барометрическаго минимума, причемъ 
крайнимъ предѣломъ ея будемъ считать послѣднюю изобару изъ тѣхъ, 
которыя вогнутостью обращены къ минимуму. Въ нашемъ примѣрѣ она



простирается приблизительно до городовъ: Копенгагена, Стокгольма, 
Петербурга, Брянска, Харькова, Севастополя. По другую сторону пре
дѣлъ ея на нашей картѣ опредѣленъ быть не можетъ. Посмотримъ, что 
происходитъ съ воздухомъ въ этой области. Въ покоѣ онъ, очевидно, 
оставаться не можетъ, такъ какъ упругость воздуха здѣсь не одинакова. 
И дѣйствительно, разсматривая стрѣлки, находящіяся въ этой области, 
мы видимъ, что повсюду въ ней дуютъ вѣтры, мѣстами достигающіе 
значительной силы. При этомъ мы можемъ провѣрить справедливость 
закона, приведеннаго раньше, что вѣтеръ изъ мѣста, гдѣ упругость 
воздуха больше, направляется туда, гдѣ она меньше, отклоняясь вправо 
(сѣверное полушаріе); такъ напр. въ Ппнскѣ дуетъ ESE: онъ направ
ляется не прямо къ минимуму, а уклоняется нѣсколько вправо; въ 
Краковѣ дуетъ W: онъ также дуетъ не прямо къ минимуму, а укло
няется вправо и т. д. Замѣтимъ, что отклоненіе не вездѣ одинаково, — 
отъ того, что движенію воздуха мѣшаетъ земная поверхность, которая въ 
разныхъ мѣстахъ имѣетъ различный видъ. Если явленіе происходитъ 
надъ океаномъ, имѣющимъ поверхность болѣе ровную, чѣмъ суша, то 
углы отклоненія меньше разнятся между собою. На сушѣ случается 
иногда наблюдать вѣтры, дующіе совсѣмъ не въ ту сторону, въ какую 
слѣдовало бы дуть по указанному закону; это обыкновенно бываетъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ неровности особенно значительны.

Итакъ, воздухъ въ области барометрическаго минимума, направ
ляясь къ этому послѣднему, нжколько отклоняется вправо. Этотъ 
законъ можно выразить слѣдующимъ образомъ: если стать въ какомъ 
нибудь мѣстѣ области барометрическаго минимума такъ, чтобы лии,о 
было обращено туда, куда въ этомъ мѣстѣ дуетъ вѣтеръ, то баро
метрическій минимумъ будетъ находиться впереди, немного влѣво 
(это —  въ сѣверномъ полушаріи, въ южномъ же —  впереди, немного 
вправо). Этотъ законъ часто называютъ закономъ Б ей съ -Б а лло 1).

Разсматривая вѣтры, дующіе въ разныхъ частяхъ области баро
метрическаго минимума, а также вѣтры другихъ мѣстъ нашей карты, 
не трудно подмѣтить слѣдующую особенность: гдѣ изобары лежатъ 
ближе другъ къ другу, тамъ сила вѣтра больше, что и понятно, такъ

1) На связь между упругостью воздуха н вѣтромъ впервые указалъ Галлей  
(Philos. Trans. 1686, томъ XVI, стр. 453). Въ такомъ видѣ, въ какомъ этотъ законъ 
приведенъ у насъ, онъ впервые высказанъ былъ РедФ нльдомъ по отношенію къ 
тропическимъ циклонамъ; К о ф ф и н ъ  распространилъ его и на циклоны умѣренныхъ 
странъ; Бейсъ-Балло высказалъ его совершенно самостоятельно для европейскихъ 
циклоновъ (Comptes Pendus, 1857, XXV, стр. 765). О первенствѣ открытія этого за
кона интересныя свѣдѣнія можно найти въ Zeitschrift der Oesterr. Gesellsch. für 
Meteorologie 1885, стр. 94 и 187.



какъ тутъ разница между упругостями воздуха въ двухъ сосѣднихъ 
мѣстахъ больше. Дѣйствительно, на нашей картѣ изобары къ во
стоку и юговостоку отъ минимума упругости ближе другъ къ другу 
п вѣтры сильнѣе, чЬмъ къ сѣверу отъ него. Этотъ законъ обыкно
венно выражаютъ иначе, вводя особый терминъ: барометрическій 
градіентъ, значеніе котораго слѣдующее. Если идти но изобарѣ, то 
упругость воздуха на всемъ нашемъ пути будетъ одна и таже, если 
же пойдемъ по другому направленію, то она будетъ мѣняться и бы
стрѣе всего, если идти по направленію перпендикулярному къ изобарѣ. 
Разность въ показаніяхъ барометровъ въ двухъ мѣстахъ, лежащихъ 
по направленію перпендикулярному къ изобарѣ, на разстояніи какой 
нпбудь единицы длины, называется барометрическимъ градіентомъ. 
Барометрическій градіентъ, слѣдовательно, указываетъ, какъ силыю 
въ данной мѣстности нарушено равновѣсіе воздуха. Очевидно, что въ 
той мѣстности, гдѣ изобары лежатъ тѣснѣе, барометрическій градіентъ 
больше. Поэтому указанный законъ можно Формулировать такъ: гдѣ ба
рометрическій градіентъ больше, тамъ вѣтеръ сильнѣе '). Въ нашихъ 
странахъ величина барометрическаго градіента достигаетъ иногда 4 
и болѣе миллиметровъ на 1 градусъ меридіана или на 111 километ
ровъ. При градіентѣ 1,78 мм. можно ожидать уже довольно сильнаго 
вѣтра. Въ тропическихъ странахъ градіенты гораздо больше1 2).

Въ предъпдущемъ законѣ предполагается, что видъ поверхности 
земли сравниваемыхъ мѣстностей одинаковъ, а также одинаковы темпе
ратура и влажность воздуха въ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, видъ поверх
ности земли вліяетъ на силу вѣтра: она больше тамъ, гдѣ поверхность 
болѣе ровная, и меньше тамъ, гдѣ она неровная; поэтому при одномъ 
и томъ же барометрическомъ градіентѣ сила вѣтра должна быть 
больше тамъ, гдѣ поверхность болѣе ровная, напр. надъ моремъ. 
Температура и влажность тоже оказываютъ вліяніе: чѣмъ воздухъ 
теплѣе, и чѣмъ болѣе онъ содержитъ въ себѣ водяного пара, тѣмъ онъ 
легче, тѣмъ меньше треніе его о поверхность земли, тѣмъ вѣтеръ 
сильнѣе. Имѣя это въ виду, мы можемъ понять причину Факта, ко
торый рѣзко бросается въ глаза при разсматриваніи метеорологиче
скихъ картъ, а именно, что одному и тому ate барометрическому гра
діенту соотвѣтствуютъ болѣе сильные морскіе вѣтры, чѣмъ континен
тальные, а также болѣе сильные вѣтры лѣтомъ, чѣмъ зимою.

1) На это обстоятельство впервые обратилъ вниманіе С теф ен сон ъ  (см. Journal 
of the Scottish Meteorol. Society, Januar 1868, стр. 132) и потому законъ о зависимости 
силы вѣтра отъ барометрическаго градіента называютъ иногда .закономъ Стефенсона.

2) Подробности и указанія на литературу см. въ книгѣ проФ. А. В. К лоссоп- 
скаго: Новѣйшіе успѣхи метеорологіи, 1882, стр. 150 и проч.



Треніе о земную поверхность имѣетъ вліяніе не только на силу, 
но также и на направленіе вѣтра. Оказывается, что отклоненіе вѣтра 
отъ направленія къ барометрическому минимуму или, правильнѣе, отъ 
направленія нормали къ изобарѣ (эти два направленія не всегда сов
падаютъ) больше тогда, когда треніе меньше. К ъ такому выводу при
водятъ какъ теорія, такъ и разсмотрѣніе метеорологическихъ картъ: на 
моряхъ направленіе вѣтра болѣе подходитъ къ направленію изобары, 
проведенной черезъ данное мѣсто, чѣмъ на сушѣ. Также наблюденія на 
аэростатахъ и надъ движеніемъ облаковъ показываютъ, что въ болѣе 
высокихъ слояхъ атмосферы, на которыя неровности земной поверх
ности оказываютъ меньшее вліяніе, направленіе вѣтра болѣе прибли
жается къ направленію изобаръ. Чтобы уяснить себѣ причину этого 
явленія, надо дать понятіе о видѣ пути, который проходитъ какая либо 
частица воздуха въ области барометрическаго минимума.

Всякая частица воздуха, находящаяся въ области барометриче
скаго минимума, стремится, какъ мы видѣли, къ этому послѣднему, 
но при этомъ постоянно отклоняется вслѣдствіе вращенія земли, 
отчего она, прежде чѣмъ дойдетъ до минимума, опишетъ кривую ли
нію, которая, какъ показываетъ теорія, близка къ логариѳмической 
спирали1). Поэтому движеніе воздуха въ области барометрическаго 
минимума таково, какъ представлено на 
чертежѣ 6 (здѣсь имѣется въ виду сѣвер
ное полушаріе). Изъ этого чертежа видно, 
что вокрзтъ барометрическаго минимума 
происходитъ вращательное движеніе воз
духа; въ сѣверномъ полушаріи вращеніе 
направлено въ сторону обратную движенію 
часовой стрѣлки, а въ южномъ —  по на
правленію движенія часовой стрѣлки. Замѣ
тимъ при этомъ, что пути воздушныхъ час
тицъ близки къ логариѳмическимъ спиралямъ 
лишь въ томъ случаѣ, когда барометрическій минимумъ не мѣняетъ 
своего мѣста. Но такъ какъ, вообще говоря, какъ мы увидимъ нѣ
сколько дальше, барометрическіе минимумы передвигаются, то, обык
новенно, пути, проходимые частицами воздуха, стремящагося къ баро
метрическому минимуму, сложнѣе.

Черт. 6.

1) C .G uldberg et H .M ohn, Etudes sur les mouvements de l’atmosphère, двѣ части 
1876 и 1880, a также тѣхъ же авторовъ: Die Bewegung der Luft in den aufsteigenden 
Wirbeln. Zeitschr. für Met. 1877 стр. 257 н проч.



Итакъ воздухъ вокругъ барометрическаго минимума движется 
по кривымъ линіямъ, обращеннымъ вогнутостью къ этому послѣднему. 
Но при всякомъ криволинейномъ движеніи развивается центробѣжная 
сила; эта сила является, значитъ, и здѣсь, причемъ дѣйствуетъ въ ту 
же сторону, какъ и отклоняющая сила вращенія земли, и стремится 
еще болѣе удалить воздухъ отъ барометрическаго минимума. Центро
бѣжная сила, такъ-же какъ и отклоняющая сила вращенія земли, за
виситъ отъ скорости движенія воздзгха: съ увеличеніемъ послѣдней она 
увеличивается.

Такимъ образомъ мы видимъ, что на частицу воздуха, движущуюся 
около барометрическаго минимума, дѣйствуютъ отклоняющая сила вра
щенія земли и центробѣжная сила, стремящіяся удалить частицу въ 
сторону и находящіяся въ тѣсной зависимости отъ скорости движе
нія. Гдѣ треніе меньше, тамъ, при томъ же градіентѣ, скорость вѣтра 
больше, а потому большую величину имѣютъ и силы, удаляющія воз
духъ отъ барометрическаго минимума; тамъ, поэтому, направленіе 
вѣтра должно быть ближе къ направленію изобары.

Приведемъ нѣсколько чиселъ, относящихся къ величинѣ угла от
клоненія. Б ей съ -Б ал л о  нашелъ, что уголъ между направленіемъ 
вѣтра въ данномъ мѣстѣ и направленіемъ нормали къ изобарѣ, про
ходящей черезъ это мѣсто, для Голландіи приблизительно равенъ 
6 0 ° ') , К лем ен тъ  Пей нашелъ его для Великобританіи равнымъ 6 9 ° 3), 
I. Б . Ш пиидлеръ  для Балтійскаго моря получилъ 6 5 °3).

Итакъ вокругъ барометрическаго минимума 24-го января проис
ходитъ вихрь, діаметръ котораго болѣе 1500 километровъ. Это, впро
чемъ, одинъ изъ небольшихъ вихрей: нерѣдко наблюдаются вихри зна
чительно большихъ размѣровъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вихря 24-го 
января вѣтры достигаютъ большой силы; въ весьма многихъ вихряхъ 
вѣтры бываютъ еще сильнѣе. Вихреобразное движеніе воздуха, проис
ходящее вокругъ барометрическаго минимума, называютъ обыкновенно 
циклономъ. Въ сѣверномъ полушаріи въ циклонѣ воздухъ враіцается 
по направленію обратному движенію часовой стрѣлки, а въ южномъ— 
по направленію движенія ея.

Послѣ того какъ мы подыскали метеорологическую карту, обна
руживающую присутствіе барометрическаго минимума (пли циклона), 1 2 3

1) B u y s-B a llo t, das Aërokliuoscop, Zeitschrift der Oesterreichischen Gesellschaft 
für Meteorologie, 1868, стр. 403.

2) Journal of the Scottish Meteor. Society, July 1873, стр. G6.
3) Зависимость силы и направленія вѣтра отъ барометрпческіго градіента на 

берегахъ Балтійскаго моря, Метеорологическій Сборникъ, издаваемый академикомъ 
г. Вильдомъ, 1880, т. VII, часть I, Д* 5, стр. 8.



замѣтимъ мѣсто, въ которомъ онъ находится, а затѣмъ разсмотримъ 
карту слѣдующаго дня. Можетъ случиться, что барометрическій ми- 
ігамумъ находится тамъ же, но это бываетъ довольно рѣдко, большею 
частью мы не находимъ барометрическаго минимума на прежнемъ мѣ
стѣ: онъ оказывается въ другомъ мѣстѣ. Вокругъ новаго положе
нія его бываютъ распредѣлены изобары и стрѣлки подобно тому, какъ 
и въ первый день. Значитъ вокругъ минимума и въ этотъ день, какъ 
и въ предъидущій, происходитъ вращательное движеніе воздуха въ 
сторону, обратную движенію часовой стрѣлки (въ нашемъ полушаріи). 
Чтобы было болѣе понятно только что сказанное, разсмотримъ карту 
25-го января 1890 года 7 ч. утра.

Утромъ 24-го января, какъ мы видѣли, барометрическій минимумъ 
находился у средняго теченія Вислы. Утромъ 25-го января мы его 
въ этомъ мѣстѣ уже не видимъ. Здѣсь теперь проходитъ изобара 
7 GO мм. А такъ какъ въ 7 часовъ утра наканунѣ тутъ упругость 
воздуха была 732 мм., значитъ въ этой мѣстности въ теченіи 24-хъ 
часовъ барометръ повысился на 28 мм. Барометрическій минимумъ 
теперь находится надъ верховьемъ Дона, гдѣ упругость воздуха около 
736 мм. Наканунѣ здѣсь упругость была 756 мм., слѣдовательно 
барометръ въ этой мѣстности въ теченіи 24-хъ часовъ понизился на 
20 мм.

Изобары 25-го января расположены слѣдующимъ образомъ: 
изобара, непосредственно окружающая минимумъ— 740 мм., затѣмъ 
идетъ изобара 745 мм., затѣмъ 750 мм., потомъ 755 мм. Прочія изо
бары, проведенныя на картѣ 25-го января, окружаютъ другія области 
низкихъ или высокихъ давленій, и мы на нихъ останавливаться не бу
демъ. И въ этомъ случаѣ, какъ всегда, по расположенію изобаръ 
мы можемъ судить о распредѣленіи вѣтровъ, помня извѣстное пра
вило. И въ этотъ день, какъ и въ предъидущій, около минимума про
исходитъ вращеніе воздуха въ сторону обратную движенію часовой 
стрѣлки.

Итакъ, повидпмому, барометрическій минимумъ отъ утра 24-го ян
варя до утра 25-го передвинулся. Впрочемъ тутъ можетъ явиться та 
кого рода сомнѣніе: можетъ быть минимумъ, находящійся 2 5-го января 
надъ верховьемъ Дона въ этомъ же мѣстѣ и образовался, а тотъ, 
который былъ 24-го января надъ среднимъ теченіемъ Вислы тамъ и 
исчезъ, иначе сказать, быть можетъ, минимумъ 25-го января не тотъ, 
который былъ 24-го января, а новый! Для рѣшенія этого вопроса 
мы должны составить метеорологическія карты для промежуточныхъ 
моментовъ, именно для 1 часу пополудни и 9 час. вечера 24-го ян-
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варя (вечернія карты, впрочемъ, помѣщаются въ Метеорологическомъ 
Бюллетенѣ Главной Физической Обсерваторіи). Такія карты показы
ваютъ, что въ промежуточные часы барометрическій минимумъ зани
малъ положенія промежуточныя между среднимъ теченіемъ Вислы и 
верховьемъ Дона, непрерывно двигаясь отъ первой мѣстности ко вто
рой. Значитъ движеніе минимума было непрерывное.

Подобныя изслѣдованія приводятъ къ тому заключенію, что вообще 
барометрическіе минимумы передвигаются, притомъ большею частью, 
какъ и въ нашемъ случаѣ, въ восточную сторону. Явленіе передвиженія 
заключается въ уменьшеніи упругости воздуха, т. е. въ паденіи баро



метра съ одной стороны п въ увеличеніи ея, т. е. въ повышеніи баро
метра съ другой. Вмѣстѣ съ минимумомъ передвигается и вихрь. Не 
слѣдуетъ, однако, думать, что при этомъ передвигается весь воздухъ, 
окружающій минимумъ: передвигается лишь разрѣженіе, къ которому 
постоянно стремятся все новыя и новыя массы воздуха, иначе ска
зать, барометрическій минимумъ имѣетъ дѣло не съ одною какою нп- 
будь массою воздуха во все время своего пути, а съ разпымп. Это по
казываютъ слѣдующія соображенія. Если бы воздухъ передвигался 
вмѣстѣ съ барометрическимъ минимумомъ, то въ центральной части 
области послѣдняго мы должны были бы наблюдать вѣтеръ, дующій 
по направленію передвиженія минимума и со скоростью равною 
скорости этого передвиженія, слѣдовательно очень большою, чего 
однако не замѣчаютъ —  въ этой области дуютъ слабые, перемѣнные 
вѣтры, пли же наблюдается полное затишье. Далѣе, воздухъ въ пе
редней или восточной части циклона, увлекаемый не только къ 
минимуму, но и общимъ движеніемъ циклона, долженъ былъ бы дуть 
не внутрь области циклона, а изнутри, т. е. въ этой части циклона 
должны были бы дуть не ІО и ЮВ, а ЮЗ вѣтры, чего въ дѣйстви
тельности нѣтъ. Наконецъ тогда не могло бы существовать такой 
рѣзкой разницы въ температурѣ, влажности и облачности, между пе
реднею и заднею половиною циклона, какая, какъ мы увидимъ дальше, 
наблюдается въ дѣйствительности1).

Когда какую либо мѣстность охватываетъ область минимума, воз
духъ этой мѣстности начинаетъ двигаться, описывая кривую линію около 
барометрическаго минимума и постепенно приближаясь къ нему. Но ми
нимумъ самъ передвигается и вскорѣ уходитъ отъ данной мѣстности, 
масса же воздуха, выйдя изъ области минимума, останавливается и не 
двигается до тѣхъ поръ, пока ее не увлечетъ другой минимумъ, кото
рый можетъ идти вслѣдъ за первымъ, пли же она продолжаетъ дви
гаться, что происходитъ тогда, когда за минимумомъ слѣдуетъ баро
метрическій максимумъ. Такимъ образомъ воздушныя массы совер
шаютъ весьма сложиыя движенія, особенно если принять во вниманіе, 
что въ циклонѣ, какъ мы увидимъ дальше, существуетъ медленное 
восходящее движеніе воздуха. Подъ вліяніемъ одного минимума, однако, 
данная масса воздуха не можетъ отойти далеко отъ своего первона
чальнаго положенія; для этого нужно, чтобы прошло подрядъ нѣ
сколько минимумовъ; подъ вліяніемъ ихъ данная масса воздуха можетъ

1) См. Н. Mohn, Grundzttge der Meteorologie 1S79, стр. 250, а также А. Sprung, 
Lehrbuch der Meteorologie. 1885, стр. 2ІІ и др.



передвинуться на большое разстояніе —  на нѣсколько сотъ и тысячъ 
километровъ.

Барометрическіе минимумы постоянно образуются въ нашей атмо
сферѣ, существуютъ иногда очень короткое время, иногда же нѣсколько 
дней, затѣмъ пропадаютъ. Почти на каждой метеорологической картѣ 
Европы можно видѣть одинъ, а то и нѣсколько минимумовъ. Нѣкото
рые изъ тѣхъ, которые мы наблюдаемъ въ Европѣ, надъ Европою 
и образуются, другіе же приходятъ къ намъ съ Атлантическаго 
океана. Нѣкоторые исчезаютъ недалеко отъ того мѣста, гдѣ обра
зовались, другіе же до исчезновенія проходятъ громадныя разстоя
нія въ нѣсколько тысячъ километровъ. У насъ въ Европѣ, да и 
вообще въ умѣренныхъ широтахъ всего сѣвернаго полушарія, баро
метрическіе минимумы въ большинствѣ случаевъ движутся къ ONO, 
NO и О, но бываютъ случаи, когда движеніе ихъ происходитъ и 
по направленію naN nH aS ; рѣже всего минимумы движутся на западъ, 
а если п движутся, то короткое время, послѣ чего или пропадаютъ, 
пли же направляются въ другую сторону.

За передвиженіемъ циклоновъ всего легче слѣдить, если соста
вить карты путей ихъ. Для этой цѣли на особую карту наносятъ поло
женія, которыя занимаетъ барометрическій минимумъ въ разные дни, 
и соединяютъ полученные пункты отъ руки линіею. Эта линія и есть 
путь циклона. Пути ихъ въ Европѣ представляютъ собою линіи раз
нообразнѣйшихъ Формъ: иногда это прямыя, иногда кривыя, имѣю
щія одинъ или нѣсколько изгибовъ, иногда кривыя, имѣющія видъ 
петель и проч.

У насъ въ Европѣ большинство циклоновъ проходитъ по Атлан
тическому океану вдоль береговъ Ирландіи, Шотландіи и Норвегіи и 
исчезаетъ въ Ледовитомъ океанѣ. Онп охватываютъ Европу правыми 
половинами своихъ областей.

Что касается скорости передвиженія или, иначе сказать, поступа
тельнаго движенія циклоновъ, то она бываетъ весьма различна. Въ 
томъ примѣрѣ, который мы разсмотрѣли, барометрическій минимумъ 
прошелъ въ сутки разстояніе около 1000 километровъ, слѣдовательно 
въ часъ онъ проходилъ среднимъ числомъ около 42 километровъ, или 
около 40 верстъ. Это довольно большая скорость; обыкновенно баро
метрическіе минимумы движутся медленнѣе, но бываютъ случаи, когда 
передвиженіе ихъ бываетъ и быстрѣе и доходитъ до 1500 и даже нѣ
сколько болѣе километровъ въ сутки. Бываютъ, какъ уже было и раньше 
замѣчено, и такіе случаи, когда минимумъ нѣкоторое время, напр., 
нѣсколько дней, стоитъ на мѣстѣ. Въ Европѣ барометрическіе



минимумы зимою движутся обыкновенно всего быстрѣе, лѣтомъ ж е—  
всего медленнѣе1 2).

Не слѣдуетъ думать, что высота барометра въ центрѣ циклона 
все время остается постоянной. Когда циклонъ образуется, барометръ 
въ центральной части его стоитъ не очень низко, сравнительно съ 
окружающими мѣстами, затѣмъ обыкновенно понижается, послѣ чего 
повышается и цикломъ исчезаетъ. Въ разныхъ циклонахъ высота ба
рометра въ центрѣ бываетъ различна. Вообще въ Европѣ въ вполнѣ 
развившемся циклонѣ барометръ въ центрѣ рѣдко стоитъ выше 
760 мм., обыкновенно онъ бываетъ ниже, но рѣдко ниже 710 мм. По
слѣдняя высота и меньшія наблюдаются притомъ лишь въ сѣвероза
падной Европѣ, т. е. въ Шотландіи, на Ферерскихъ островахъ, а 
также въ Норвегіи. Самая малая упругость воздуха изъ наблюдав
шихся до сихъ поръ въ центрѣ области барометрическаго мини
мума была — 694,2  мм., въ Шотландіи, 26-го января 1884 года3 4 5 6). 
Но такія сильныя разрѣженія воздуха (здѣсь, понятно, рѣчь идетъ о 
высотахъ барометра, приведенныхъ къ уровню моря), являются крайне 
рѣдкими исключеніями.

Съ высотою барометра въ центрѣ тѣсно связана сила вѣтровъ, 
дующихъ въ циклонѣ: чѣмъ ниже барометръ, тѣмъ обыкновенно 
большее число изобаръ окружаетъ минимумъ, тѣмъ ближе онѣ лежатъ 
другъ къ другу, тѣмъ, значитъ, больше барометрическій градіентъ, 
а потому и сила вѣтра. Иногда у насъ проходятъ барометрическіе 
минимумы слабые, т. е. сопровождающіеся вѣтрами, сила которыхъ 
меньше 6 балловъ по 12-ти бальной системѣ (на морѣ), что соотвѣт
ствуетъ скорости вѣтра около 15 метровъ въ секунду. Но бы

1) 0  поступательномъ движеніи циклоновъ см.:
1) I. Б. Ш пиндлеръ, Пути штормовъ въ Европѣ. Приложеніе къ Метеор. 

Бюллетеню Главной Фнз. Обсерв. 1878.
2) Е. L ey  st, Пути циклоновъ въ Россіи.
3) Б. И. С р езн ев ск ій , Пути циклоновъ въ Россіи, Мет. Сб. 1885, т. X.
4) Б. А. К ерсновск ій , Пути циклоновъ въ Россіи. Мет. Сборн. 1889.
5) П. И. Б р оун овъ , Европейскія бури и предсказаніе ихъ, Морской Сбор

никъ 1884, .МП.
6) П. II. Б р о у н о в ъ , Поступательное движеніе циклоновъ н антициклоновъ 

въ Европѣ, Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Обще
ства 1882, томъ XII.

Подробнѣе съ литературой вопроса можно познакомиться изъ книги проФ. Клос- 
совскаго: Новѣйшіе успѣхи метеорологіи 1882, стр. 197 и проч., а также изъ книги 
Н. К равченко, Циклоны сѣв. умѣр. пояса, 1881. Кромѣ того см. Е. L oom is, Mémo
ires de Météorologie Dynamique, traduit de l’anglais par Brocard. Paris, 1880.

2) Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, herausgegeben von dem 
Hydrograph. Amt des Reichs-Marine-Amts. 1884, стр. 357.



ваютъ и такіе, въ которыхь сила вѣтра достигаетъ 10 балловъ 
(около 29 метр, въ секунду). Барометрическіе градіенты въ раз
ныхъ частяхъ области барометрическаго минимума далеко не оди
наковы. Обыкновенно они наибольшіе въ южной и юго-восточной части 
и наименьшіе —  въ сѣверной части этой области *). Слѣдовательно 
наиболѣе сильные вѣтры дуютъ въ первой, а наиболѣе слабые — во 
второй части. Наибольшій градіентъ, а слѣдовательно и наиболѣе 
сильные вѣтры наблюдаются въ нѣкоторомъ разстояніи отъ центра, 
менаду послѣднимъ и периферіей циклона.

Что касается Формы циклоновъ, проносящихся въ атмосферѣ на
шихъ странъ, о которой мы можемъ судить по Формѣ изобаръ, то опа бы
ваетъ весьма разнообразна. Иногда она очень неправильна, но большею 
частью изобары имѣютъ видъ оваловъ, большія осп которыхъ направ
лены отъ SW къ N E а), т. е. приблизительно по тому направленію, по 
которому всего чаще совершается передвиженіе циклоновъ.

ПроФ. П. Броуновъ.

(Продолженіе въ слѣд. номерѣ).

Р А З Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .

О метеорологической сл уж б ѣ  во  Ф р ан ц іи  в ъ  1 8 8 8  году. Изъ
отчета академика Д обре, предсѣдателя Метеорологическаго Совѣта, 
учрежденнаго во Франціи декретомъ 14-го мая 1878 г., заимствуемъ 
слѣдующія данныя, по которымъ можно судить о развитіи метеороло
гической службы въ этой странѣ за 1888 годъ3).
Предсказанія и предостереженія посылались въ порты и въ агроно

мическія общества. Число ежедневно получаемыхъ депешъ было 
154. Число отправляемыхъ по телеграфу было 43. Благодаря 
американскимъ депешамъ число общихъ заданныхъ предсказаній 
увеличилось до 92 процентовъ. Спеціальныя предостереженія 
о буряхъ удались въ числѣ 72% . Число экземпляровъ междуна- 1 2 3

1) Clement Ley, Zeitschrift für Met. 1875, стр. 2G4.
2) А. В. К л оссовск ііі, Новѣйшіе успѣхи метеорологіи 1882, стр. 144.
3) Annales du Bureau Central Météorologique de France publiées par E. Mascart. 

Année 1888. Paris 1890.



роднаго бюллетеня равнялось 377; кромѣ того разсылался мѣ
сячный бюллетень въ числѣ 281 экземпляровъ. Редакцій жур
наловъ, получающихъ метеорологическія свѣдѣнія 24. Наконецъ, 
бюллетень выставляется въ 23 мѣстахъ въ Парижѣ (въ участ
кахъ, въ Географическомъ Обществѣ, въ Центральномъ метео
рологическомъ управленіи и въ Conservatoire des Arts et M é
tiers).

Климатологическая часть получала наблюденія *) 143 станцій, въ числѣ 
коихъ состояло 14 обсерваторій, 86 нормальныхъ школъ, 
21 маякъ, 2 семафора и 20 другихъ станцій.

Общая метеорологія. Сюда относятся наблюденія станцій 8 консульствъ 
и еще 18 заграничныхъ пунктовъ. Кромѣ того шканечные жур
налы съ морскихъ судовъ въ числѣ 493.

Департаментскія коммиссіп. Ихъ состояло 7 6 и только въ 10 депар
таментахъ онѣ еще неорганизованъ!. Нѣкоторыя изъ нихъ печа
таютъ отчеты мѣсячные или годовые. Число станцій третьяго 
разряда доходило до 2480.

Областныя Обсерваторіи снабжены самопишущими приборами. Земной 
магнетизмъ правильно наблюдается въ обсерваторіи Parc St. 
Манг, Перпиньянѣ, Найтѣ, .Ііонѣ, Тулузѣ и Ниццѣ.

Горныя станціи дѣйствовали на Puy de Dôme и Mont Yen toux.

A . Тилло .

Е щ е  О с в ѣ т о в ы х ъ  с то л б а х ъ . По поводу замѣтки г. А . Тилло, «Свѣ
товые столбы отъ электрическихъ Фонарей», помѣщенной въ Февраль
скомъ номерѣ Метеорологическаго Вѣстника, имѣю сообщить, что 
подобиое-же явленіе наблюдалось мною неоднократно въ Москвѣ. 
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда у  подъѣзда Николаевскаго вок
зала на Каланчевской площади было устроено электрическое освѣще
ніе, я замѣтилъ однажды, находясь около 9 ч. в. въ саду Коистантп- 
новскаго Межеваго Института, одинъ высокій вертикальный столбъ 
на сѣверной части неба и почти на меридіанѣ Института. При разслѣ
дованіи оказалось, что столбъ образуется отъ свѣта электрическихъ 
Фонарей у названнаго вокзала. Въ это время все небо было покрыто 
сплошнымъ слоемъ облаковъ, падалъ небольшой снѣгъ, была неболь
шая вьюга и дулъ вѣтеръ. Столбъ имѣлъ бѣлый цвѣтъ и какъ-бы 
мерцалъ, причемъ интенсивность свѣта, очевидно, зависѣла отъ силы 
вѣтра: когда вѣтеръ падалъ почти до штиля пли когда наступали спль-

1) Не менѣе 3 разъ въ день.



ные порывы вѣтра, свѣтъ столба слабѣлъ и даже совсѣмъ пропадалъ; 
между тѣмъ какъ при среднемъ состояніи вѣтра сила свѣта увеличи
валась. Это явленіе мнѣ пришлось наблюдать, какъ я уже упомянулъ, 
неоднократно и всегда при одинаковыхъ условіяхъ, т. е. при вѣтрѣ и 
небольшой вьюгѣ. Года три тому назадъ, дѣлая однажды въ 9 ч. в. 
метеорологическія наблюденія тоже при указанномъ выше состояніи 
погоды, я былъ удивленъ, что свѣтовой столбъ появился не только на 
сѣверной части неба, но и на южной, и что оба столба лежали опять 
почти на меридіанѣ Межеваго Института. Заинтересовавшись этимъ 
явленіемъ, я пошелъ по направленію къ южному столбу и увидалъ, что 
на сахарномъ заводѣ Борисовскихъ, помещающемся на Земляномъ 
валу у Высоко-Яузскаго моста, устроено электрическое освѣщеніе 
двора; по плану же города Москвы убѣдился, что оба эти мѣста ле- 
жатъ почти на меридіанѣ Института (нѣсколько влѣво). Наконецъ 3-го 
Февраля текущаго года (ст. ст.), проѣзжая въ 9% ч. веч. по Покровкѣ, 
я увидалъ, что въ одной мелочной лавкѣ упала лампа, разлившійся 
керосинъ вспыхнулъ, и начался пожаръ. Слѣдуя далѣе, я замѣтилъ 
минутъ чрезъ 15 на небѣ надъ мѣстомъ начавшагося пожара узкій и 
высокій свѣтовой столбъ; цвѣтъ этого столба былъ однако не бѣлый, 
а красноватый, подходящій къ цвѣту слабаго зарева. Состояніе по
годы было при этомъ слѣдующее: все небо покрыто тонкой прозрачной 
пеленой, такъ что были отчетливо видны не только луна, но и боль
шинство звѣздъ; при этомъ падалъ небольшой снѣгъ; въ 9 ч. веч. 
температура воздуха б ы л а = — 12,5° Ц ., а скорость вѣтра = 5  мет
рамъ въ секунду при направленіи S.

Н. Афанасьевъ.

Ч тен іе  Ф . Ф . Ш п ер ка  о в ѣ т р а х ъ  в ъ  г. А стр ах ан и . Въ засѣданіи 
соединенныхъ отдѣленій географіи математической и Физической Ими. 
Русск. Геогр. Общества, 12-го марта, дѣйств, чл. общества Ф. Ф. 
Ш п ер к ъ  сдѣлалъ второе сообщеніе, изъ обширнаго его труда, пред
ставленнаго въ распоряженіе общества, о климатѣ г. Астрахани 
и Астраханскаго края, а именно о вліяніи вѣтра на экономическій 
бытъ населенія волжской дельты. Сдѣлавъ предварительно топогра
фическій очеркъ низовій Волги и ея дельты, докладчикъ сообщилъ 
средніе выводы изъ 11-ти лѣтняго ряда наблюденій, демонстрируя 
ихъ на графическихъ таблицахъ. Преобладающее направленіе вѣтра 
въ Астрахани сѣверо-восточное; изъ временъ года только весною пре
обладаетъ юго-восточное направленіе. Замѣчается также частая повто
ряемость вѣтровъ западныхъ. Въ этихъ же направленіяхъ, т. е. отъ



востока и отъ запада дуетъ также и наибольшее число бзгрь. Въ этомъ 
можно убѣдиться при помощи чиселъ слѣдующей таблички, въ которой 
даны для каждаго направленія вѣтра 1) среднее число наблюдавшихся 
вѣтровъ (въ процентахъ общаго числа), взятыхъ безъ различія силы, 
и 2) число бурь за годъ:

Число.
С. СВ.

О т 

В. ЮВ. ІО.

ъ

ЮЗ. 3. СЗ.
Вѣтровъ.. . . 11,2 18,7* 14,9 6,7 8,2 12,0 9,0
Бурь............. . 1,9 2,3 12,0 3,2 2,8 1,8 12,6 2,6

Причину преобладанія въ Астрахани восточныхъ вѣтровъ слѣдуетъ 
искать въ мѣстонахожденіи разсматриваемой мѣстности въ южной ча
сти высокаго давленія, обыкновенно тяготѣющаго надъ юго-востокомъ 
Европейской Россіи.

Частая повторяемость сильныхъ вѣтровъ двухъ противополож
ныхъ направленій давно уже подмѣчена рыболовами нпзовій Волги, 
среди которыхъ сложилось убѣжденіе, что ІОВ. и СЗ. вѣтры —  
дуютъ по три дня, смѣняя другъ друга, пли какъ они выражаются: 
«моряну отдуваетъ горный вѣтеръ». Юго-восточные вѣтры сопровож
даются въ степяхъ, въ лѣтнее время нерѣдко миражами, почему носятъ 
еще названіе подводны хъ, т. е. поднимающихъ на смѣхъ или обма
нывающихъ; сѣверный вѣтеръ называется верховы м ъ, восточный 
сарайчиком ъ. Сильные вѣтры, сопровождаемые выпаденіемъ снѣга, 
носятъ названіе ш у р ган о в ъ  или буран овъ ; если къ нимъ присодп- 
няется гололедица, то они въ конецъ разоряютъ хозяевъ скотоводовъ, 
а въ особенцости сильно отъ нихъ страдаетъ кочевое населеніе, кото
рое теряло въ нѣкоторые зимы болѣе Ѵ3 всего наличнаго скота, слѣд
ствіемъ чего являлась голодовка, вызывавшая въ нѣкоторые годы 
голодны й т и ф ъ  среди киргизъ. Другой родъ бѣдствій, производи
мыхъ вѣтрами — SE, Е , а отчасти S, заключается въ причиняемыхъ 
ими н а в о д н ен ія х ъ , которыя особенно гибельны въ позднее осеннее 
или зимнее время, чему имѣется не мало примѣровъ. NW  и W  произ
водятъ иной родъ бѣдствій, еще болѣе гибельный, состоящій въ отко
сахъ льда, на которомъ иногда погибаютъ въ морѣ рыбаки. Но самое 
важное значеніе вѣтровъ для низовій Волги заключается во вліяніи 
ихъ на правильность сообщенія Астрахани съ моремъ. Извѣстно, что 
сѣверная часть Каспійскаго моря мелководна, морское дно представ
ляетъ, у низменныхъ береговъ сѣверо-западнаго Каспійскаго побе
режья, глубпны большею частью не превосходящія 4 или 5 футовъ, 
а средняя глубина Фарватера, ведущаго въ Волгу не превышаетъ 
9,8 Фут., измѣняясь смотря по направленію вѣтра. Г. Ш п ерком ъ



приведены слѣдующіе интересные выводы относительно средней вы
соты воды на 9 Футовомъ рейдѣ, при различныхъ направленіяхъ 
вѣтра :

Среди.
N NE Е SE S SW ЛѴ NW годовая

выс. воды.
Среди, выс. воды на рейдѣ въ Ф у т . 9,8 10,2 10,S 10,7 10,1 9,4 S,6 8,9 9,S

При сѣверномъ вѣтрѣ глубина остается среднею и подвержена мень
шимъ колебаніямъ, чѣмъ при другихъ направленіяхъ, вслѣдствіе мень
шей силы этого вѣтра. Наибольшая изъ наблюдавшихся высотъ воды 
на рейдѣ достигала при восточномъ вѣтрѣ до 13,6 ф .,  а наименьшая 
при сѣверо-западномъ до 4,1 ф .; а такъ какъ на розсыпяхъ въ 
устьяхъ р. Волги прибыль и убыль воды бываетъ на 2 ф . болѣе, 
чѣмъ на рейдѣ, то при выгонныхъ, т. е. западныхъ вѣтрахъ судамъ 
по долгу приходится иногда стоять у устьевъ Волги, ожидая мо
ряны  т. е. юго-восточнаго вѣтра. Затѣмъ докладчикъ заявилъ, что 
если бы ежедневно собираемы были подробныя свѣдѣнія о ходѣ 
улова рыбы на всемъ сѣверо-западномъ побережьп Каспійскаго моря 
и въ Волжской дельтѣ и заносимы были всѣ стихійныя явленія, со
провождающія уловъ, то связь ихъ съ успѣхомъ промысла могла бы 
быть доказана цифровыми данными; но и теперь при отсутствіи этихъ 
записей повсемѣстно и всѣмъ населеніемъ признана и всякому ловцу 
болѣе или менѣе извѣстна зависимость успѣха его промысла отъ нѣко
торыхъ метеорологическихъ явленій и въ особенности отъ направленія 
и силы вѣтра, случайныя перемѣны въ направленіи котораго опредѣля
ютъ колебанія и въ уловѣ рыбы. Непостоянство зимы приноситъ много 
невзгодъ: долго не наступающіе морозы, при отсутствіи прочнаго 
ледянаго покрова, дѣлаютъ опаснымъ подледный ловъ, уменьшая 
количество добываемой рыбы; сильные вѣтры нагромождая на отме
ляхъ ледяныя горы, охлаждающія сильно воду, служатъ причиною къ 
временному замедленію входа рыбы въ рѣку; а сильное волненіе мѣ
шаетъ правильному ходу нѣкоторыхъ породъ рыбъ, любящихъ идти 
затишьемъ, какъ напримѣръ, сельди и т. д.

П. С. Во скр есен ск ій  пишетъ изъ г. Д а н к о в а , Рязанской губ., что 
изъ всѣхъ волостей уѣзда доносятся исправнику Л. Н. З а р и н у  о вре
мени сельскихъ работъ и всѣхъ условіяхъ, имѣющихъ вліяніе на уро
жай, въ томъ числѣ конечно и о метеорологическихъ, и даетъ довольно 
обстоятельное извлеченіе изъ этого матеріала за 1890 г. Извлечемъ изъ 
него слѣдующее. Послѣ очеиьтеплой малоснѣжной зимы весна была очень 
ранняя, снѣгъ сошелъ 20-го марта ст. стиля и уже въ концѣ марта па-



халп подъ яровое. Холода и засзгха въ началѣ апрѣля не вредили росту 
травъ, въ концѣ апрѣля были повсемѣстные дожди, первая половина мая 
была сухая и теплая, хлѣба и травы страдали отъ засухи, въ послѣд
нихъ числахъ мая и въ іюнѣ были обильные дожди. 8 -го іюня былъ 
опустошительный градъ, 22-го и 23-го іюня также; наступившія въ
20-хъ числахъ іюня жары и засухи повели къ очень ранней уборкѣ 
хлѣба, еще начиная съ 30-го іюня. 11-го и 12-го іюля былъ опусто
шительный градъ; кромѣ дней отъ 5— 12 іюля весь мѣсяцъ былъ 
необычайно жаркій и сухой, тоже можно замѣтить и объ августѣ. 
Озимые посѣвы произведенные между 25-го іюля и 7-го августа, 
дали плохіе всходы. Сентябрь былъ тоже сухъ. Вообще 1890 годъ 
обманулъ ожиданія на хорошій урожай.

И зсл ѣ д о ва н іе  погоды  пом ощ ью  си н о п ти чески х ъ  к а р т ъ , и зо бр а
ж а ю щ и х ъ  плотн о сть во зд ух а . Въ особомъ мемуарѣ (Etudes des con
ditions météorologiques à l ’aide de cartes synoptiques représentant la 
densité de l’air 1890), появившемся въ изданіяхъ Стокгольмской Ака
деміи Наукъ извѣстный метеорологъ Экгол ьмъ (Nils E kh  оіш) опубли
ковалъ свой-методъ, основанный на составленіи картъ плотности воз
духа. Объ этомъ трудѣ краткій рефератъ данъ самими авторами въ ок
тябрьской книжкѣ Meteorologische Zeitschrift; нѣсколько сокращенное 
содержаніе означеннаго реферата состоитъ въ слѣдующемъ (см. Метеор. 
Вѣстникъ 1891, см. 30).

Линіи равной плотности воздуха Э кгольм ъ предлагаетъ называть 
Изопикпами или Изодензами (Usopyknen oder Isodensen). По его мнѣ
нію при ихъ пользованіи не только вообще подтверждаются резуль
таты, добытые Л умисомъ, Ф ер релем ъ , М ономъ, Л еем ъ, К еп- 
неномъ, Ф ан ъ -Б еббером ъ  и другими въ отношеніи законовъ воз
никновенія и движенія циклоновъ и антициклоновъ, но получается воз
можность, помощью сличенія линій равной плотностп съ линіями рав
наго давленія (т. е. пзоппкнъ съ изобарами), лучше констатировать 
возникновеніе новыхъ циклоновъ и лучше предъугадывать дальнѣйшій 
путь уже вполнѣ развившихся циклоновъ, нежели до сихъ поръ это 
дѣлалось при сличеніи изобаръ съ изотермами.

Первоначальная идея подобнаго синоптическаго изображенія при
надлежитъ итальянцу L. de M a rc lii въ трудѣ: Ricerche solia teorie 
matematice dei venti помѣщенномъ въ Annali dell’ Ufficio centrale di 
meteorologia Italiana. Ser. Il, vol. ІУ, P a r te i ,  1882.



Вычисленіе плотности воздуха совершается по слѣдующей Фор
мулѣ, основанной на законѣ М а р іо т т а  и Г ей -Л ю ссака .

••ѵ__с (& — 0,00377 p f )
0 7(50 (1 +  а<)

при чемъ о есть плотность воздуха, с изображаетъ въ граммахъ массу 
кубическаго метра сухого воздуха при £ =  0 °п &  =  760 миллимет
рахъ; р  относительная влажность въ процентахъ, / ’выражаетъ въ 
миллиметрахъ максимальную упругость водяныхъ паровъ при t°, а 
есть коэФпціентъ расширенія воздуха1).

Такъ какъ на правой сторонѣ вышеприведеннаго равенства за
ключаются такія величины, которыя всегда даются въ метеорологи
ческихъ наблюденіяхъ, то пользуясь особо составленными вспомо
гательными таблицами, Э кгольмъ вычисляетъ плотности воздуха въ 
разныхъ пунктахъ и затѣмъ проводитъ на синоптическихъ картахъ 
линіи равной плотности воздуха черезъ каждыя десятыя пли двадца
тыя части грамма на кубическій метръ воздуха.

Изъ цѣлой сотни картъ изобаръ и линій равной плотности Эк- 
гольм ъ приходитъ къ выводамъ: 1) Относительно вліянія материка 
и моря на плотность воздуха, обнаруживается, что плотность распре
дѣляется параллельно береговымъ линіямъ, пока циклонъ не нарушаетъ 
такого начертанія. 2) Вліяніе циклоновъ на распредѣленіе плотности 
воздуха выражается очень наглядно и рѣзко въ ассиметріп, т. е. въ 
томъ, что линіи равныхъ плотностей при циклонахъ имѣютъ явные не
правильные изгибы съ разрѣженнымъ воздухомъ. Именно эти изгибы 
даютъ возможность открывать зарождающіеся циклоны и предъуга- 
дывать ихъ дальнѣйшій путь слѣдованія.

Остается сказать, что способъ, предложенныйЭкгольмомъ, прак
тикуется уже съ іюня мѣсяца 1890 года въ главномъ метеорологи
ческомъ учрежденіи Швеціи, и можно только пожелать, чтобы и въ дру
гихъ странахъ синоптическія карты были дополнены линіями равной 
плотности воздуха.

А. Тилло.

По поводу за м ѣ тк и  проф . И . И , Б о р гм ан а  „ц и ли н д р ы  и з ъ  с н ѣ г а “ .
Въ JV?. 4 «Метеорологическаго Вѣстника» (стр. 185) была помѣщена 
очень интересная замѣтка проф. Б о р гм ан а  о снѣжныхъ цилиндрахъ,

1) По Броху с=1293,052 д\ «=0,003670, см. Travaux et mémoires du Bureau inter
national des Poids et Mesures I, A. p. 55. Paris 1881; Landolt und Börnstein, Physica- 
lisch-chemische Tabellen, Berlin 1883, p. 4.



наблюдавшихся имъ 26-го Февраля 1891 года на поляхъ и озерѣ въ 
Валдайскомъ уѣздѣ, Новгородской губерніи. Какъ ни рѣдко удается 
наблюдать подобное явленіе, тѣмъ не менѣе въ метеорологической ли
тературѣ существуетъ нѣсколько указаній на него. Изъ нихъ наибо
лѣе обстоятельное и, какъ кажется, первое было сдѣлано въ 1847 г. 
Ч ар л ьзо м ъ  К лустоном ъ  въ письмѣ къ Р и ч арду  Тэйлору, одному 
изъ редакторовъ и издателей Philosophical M agazin1). Письмо помѣ
чено 1 1-го Февраля и написано съ мызы Сандвпкъ, находящейся близь 
города Штромнеса на одномъ изъ Оркадскпхъ острововъ. Приводимъ 
его почти дословно.

«М. Г., у насъ произошло замѣчательное явленіе,- нагнавшее на 
многихъ суевѣрный страхъ. Съ 6-го Февраля шелъ обильный снѣгъ, 
причемъ 9-го была снѣжная вьюга, 10-го днемъ небольшая оттепель, 
а вечеромъ морозъ. Въ течеиіе ночи съ 10-го на 11-е число выпало 
особенно много снѣга, который покрылъ равнину слоемъ въ нѣсколько 
дюймовъ толщины. Н а этомъ снѣжномъ покровѣ 11-го Февраля ока
зались лежавшими тысячи большихъ снѣжныхъ массъ, представляв
шихъ рѣзкій контрастъ съ гладкой поверхностью остального снѣга. 
Онѣ имѣли видъ полыхъ цилиндровъ и напоминали до нѣкоторой сте
пени муфты изъ лебяжьяго пуха, только размѣры большинства изъ 
нихъ были болѣе значительны; самые большіе изъ измѣренныхъ мною 
цилиндровъ имѣли 3 Фута въ длину и 7 Футовъ въ ощгужностп. Вслѣд
ствіе того, что снѣгъ, изъ котораго состояли цилиндры, былъ очень 
рыхлъ, вѣсъ ихъ былъ гораздо меньше, чѣмъ можно было ожидать, 
судя по ихъ объему; такъ вѣсъ цилиндра въ 3 фута длиною и 6% Фу
товъ въ окружности равнялся 29 килограммамъ; плотность его была 
У9. Пустая середина цилиндровъ была не цилиндрическая, но состояла 
изъ двухъ коническихъ впадинъ —  одной на каждомъ концѣ, —  съужп- 
вавшихся внутрь и соединявшихся между собою, по крайней мѣрѣ въ 
очень многихъ случаяхъ, при помощи небольшого отверстія. Если 
помѣстить голову въ одну изъ такихъ впадинъ и смотрѣть оттуда че
резъ стѣнку цилиндра, то при яркомъ солнечномъ свѣтѣ было совер
шенно ясно видно концентрическое строеніе послѣдняго. Площадь, по
крытая этими замѣчательными снѣжными образованіями, занимала 
около 400 акровъ (акръ = 4 0 4 7  квадр. метрамъ), причемъ на одномъ 
акрѣ я насчиталъ 133 цилиндра. Принимая по 100 цилиндровъ на 
акръ, мы получаемъ приблизительное число всѣхъ цилиндровъ — 40000.

1) Charles Cloustou, On the formation of cylindrical masses of snow in Orkney. 
Philosophical Magazin and Journal of Science, vol. XXX, 1S47, стр. SOL



Весьма естественнымъ является вопросъ о происхожденіи этихъ 
цилиндровъ. Первая моя мысль была та, что они упали съ облаковъ, 
но почти тотчасъ же я ее отбросилъ, какъ невозможную: если бы эти 
рыхлыя снѣжныя массы дѣйствительно упали въ видѣ цилиндровъ изъ 
воздуха, то послѣ удара о землю ихъ правильная Форма и симметрич
ное, притомъ очень нѣжное строеніе не могли бы сохраниться.

Дальнѣйшія наблюденія привели меня къ тому заключенію, что 
эти цилиндры суть ничто иное, какъ снѣжные накаты, образовавшіеся 
благодаря вѣтру и подобные тѣмъ шарамъ и вообще комьямъ, кото
рые мальчики накатываютъ изъ снѣга. Что образованіе ихъ именно 
таково, въ этомъ меня убѣдило слѣдующее:

1) Правильная цилиндрическая Форма п концентрическое строеніе 
снѣжныхъ массъ.

2) Мѣстонахожденіе цилиндровъ. Большинство ихъ лежало или 
на ровной открытой мѣстности, гдѣ вѣтеръ могъ дѣйствовать свободно, 
пли на покатостяхъ холмовъ, опускавшихся по тому направленію, по 
которому дулъ вѣтеръ, гдѣ слѣдовательно, вѣтеръ и покатость дѣй
ствовали совмѣстно. На навѣтренныхъ склонахъ холмовъ не было ни 
одного цилиндра: очевидно, вѣтеръ не въ состояніи былъ гнать снѣж
ныя массы вверхъ; также не было ихъ съ подвѣтренной стороны 
стѣнъ и отвѣсныхъ насыпей на довольно значительное разстояніе; 
ближайшіе хорошо образовавшіеся были удалены отъ этихъ послѣд
нихъ—  маленькіе на разстояніе 60, а большіе на разстояніе 100 
ярдовъ (ярдъ = 9 1  сантиметру пли 20У3 вершкамъ).

3) Направленіе лежавшихъ на снѣгу цилиндровъ по отношенію 
къ направленію вѣтра. Всѣ цилиндры лежали по направленію отъ за
пада къ востоку, а вѣтеръ въ предыдущіе четыре дня былъ N.

4) Слѣды, оставленные на снѣгу катившимися цилиндрами. Длиною 
слѣды были 2 0 — 30 ярдовъ; каждый слѣдъ шелъ отъ сѣвера къ югу, 
причемъ на южномъ концѣ его лежалъ цилиндръ».

Мѣстность, въ которой наблюдалось явленіе, описываемое Клу- 
стономъ, лежитъ близь морскаго берега и представляетъ собою рав
нину .лишь слегка волнистую.

Другое указаніе на такое же явленіе даетъ М о р р и съ 1), наблю
давшій его 19-го и 20-го Февраля 1865 года въ Англіи въ мѣстности 
совершенно ровной, удаленной отъ моря на 200 километровъ. Самые 
большіе цилиндры имѣли діаметръ равный діаметру мячиковъ, уно-

1) А. Lancaster, Les rouleaux de neige, Ciel et Terre, 1 Mars 1888—16 Février 1889, 
стр. 85.



требляемыхъ для игры въ крикетъ и вдвое большую длину, т. е. раз
мѣры близкіе къ тѣмъ, которые наблюдалъ нроФ. Б о р гм аи ъ . Н а со
сѣднемъ покатомъ полѣ цилиндры были ббльшихъ размѣровъ, но однако 
не превосходившихъ половины размѣровъ цилиндровъ, наблюдавшихся 
К лустоном ъ.

Аналогичное явленіе наблюдалось въ Андахъ бельгійской экспеди
ціей, посланной въ Чили въ 1882 году для наблюденій надъ прохожде
ніемъ Венеры черезъ дискъ солнца. Вотъ что писалъ одинъ изъ чле
новъ экспедиціи, Л агр ан ж ъ , Л ан кастер у , редактору извѣстнаго 
журнала Ciel et T e rre1).

«4-го января 1883 года въ 8% час. утра мы переходили Аиды 
на высотѣ 3900 метр., идя по col d’Uspallata, проходу, соединяющему 
Чпли съ Аргентинской республикой. Чрезвычайно сильный вѣтеръ 
дулъ вверхъ по склону горы. Луга, насъ окружавшіе, покрытые тол
стымъ слоемъ снѣга, представляли интересное зрѣлище, обратившее 
на себя наше вниманіе. Въ снѣгу были вырыты глубокія и весьма 
правильныя рытвины, между которыми довольно значительно возвы
шались снѣжныя иглы пли зубья, слегка наклоненные въ одну сторону. 
Явленіе производило такое впечатлѣніе, какъ будто отдѣльные вихри 
вырыли рытвины и изъ снѣга образовали коническія возвышенія».

Подобное же явленіе наблюдалось въ 1888 году въ Лпттпхѣ и 
было описано въ бельгійской газетѣ «La Meuse»;

«Во время послѣдней снѣжной бури вѣтеръ дулъ съ такою силою, 
что образовалъ повсюду на поляхъ снѣжные комья, подобные тѣмъ, 
которые дѣлаютъ дѣти. Они имѣли отверстіе по оси; размѣры ихъ 
были различны —  отъ 40 сайт, въ діаметрѣ и 1 метра въ длину до 
1 м. 50 сайт, въ діаметрѣ и 2 метр, въ длину. У подножія этихъ 
огромныхъ снѣжныхъ цилиндровъ были небольшія рытвины, которыя 
лучше чѣмъ что либо другое указываютъ на способъ образованія ци
линдровъ. Снѣгъ въ ночь, предшествовавшую образованію цилиндровъ, 
выпалъ въ весьма большомъ количествѣ».

Послѣ всего сказаннаго едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что 
причина разсматриваемаго явленія заключается въ вѣтрѣ, сопровож
даемомъ обильнымъ выпаденіемъ мягкаго, легко пристающаго снѣга, 
какой обыкновенно бываетъ при температурѣ мало отличающейся отъ 
0°. Образующіеся у поверхности снѣга вихри увлекаютъ послѣдній, 
крутятъ его, давая начало снѣжнымъ комьямъ, которые затѣмъ ка
тятся по поверхности снѣга; послѣдніе принимаютъ цилиндрическую

1) Ciel et Terre 18S8, стр. 87.



<і>орыу, постепенно увеличиваются и при благопріятныхъ условіяхъ 
могутъ достичь большихъ размѣровъ. Что касается пустоты, наблю
даемой посрединѣ цилиндровъ, то причина ея, по всей вѣроятности, 
заключается отчасти въ центробѣжной силѣ, а отчасти въ выдуваю
щемъ дѣйствіи вѣтра. Первая является слѣдствіемъ вращательнаго 
движенія, въ которомъ находятся цилиндры при своемъ образованіи, 
и дѣлаетъ снѣгъ въ средней части цилиндра рыхлымъ, причемъ мо
жетъ даже образовать отверстіе. Вѣтеръ, выдувая рыхлый снѣгъ, 
способствуетъ образованію отверстія. Замѣтимъ при этомъ, что мень
шая плотность внутренняго снѣга сравнительно съ наружнымъ должна 
происходить не только вслѣдствіе центробѣжной силы, но также и 
вслѣдствіе самого накатыванія: по мѣрѣ увеличенія размѣровъ катя
щагося цилиндра вѣсъ его увеличивается, омъ все сильнѣе давитъ на 
снѣгъ, по которому катится, почему къ нему пристаютъ слои все бо
лѣе п болѣе плотные. Такимъ образомъ, вслѣдствіе центробѣжной силы 
и накатыванія, снѣгъ внутри цилиндра бываетъ болѣе рыхлъ, чѣмъ 
снаружи и потому легче выдувается вѣтромъ. Вѣтру же, повпдпмому, 
слѣдуетъ приписать и причину того обстоятельства, что цилиндры иногда 
принимаютъ отвѣсное положеніе.

П. Броуновъ.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ 0  ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Meteorologische Zeitschrift redigirt von D r. Hann und Dr. Koppen.
Wien 1891. (Февраль).

Renou, Ueber die Temperatur von Paris, стр. 61— 65. Сообщаются 
результаты изслѣдованія температуры Парижа, произведеннаго из
вѣстнымъ Французскимъ метеорологомъ Р еп у , помѣщенные въ An
nales du Bureau Central Météorol. de France (Année 1887, Tome I). 
Рему обработалъ критически данныя, относящіяся къ температурѣ 
воздуха въ Парижѣ, начиная съ 1695 года. Вотъ среднія темпера
туры за весьма обширный періодъ:



Среднія мѣсячныя:
Янв.. . .  
Іюль. . .  1

Средняя годовая 10°6.

Крайнія годовыя:
М т. — 10?0; Мах. 32°6; амплитуда 42°6.

Абсолютныя крайнія:
Міп. — 25°6; Мах. 36?8.

Температура Парижа отличается, вообще говоря, отъ температуры 
его окрестностей, причемъ разница въ утренніе часы достигаетъ 8° 
и даже 10°. Въ то время какъ въ Маѣ виноградъ въ окрестностяхъ 
Парижа и даже въ центральной Франціи нерѣдко замерзаетъ, въ са
момъ Парижѣ температура не понижалась ни разу ниже 0°. 5-го Мая 
Р ен у  наблюдалъ къ югу отъ Choisy-le-Roi во время солнечнаго вос
хода—  4°9, тогда какъ минимумъ-термометръ обсерваторіи въ Па
рижѣ показывалъ -»- 2°. Наоборотъ, 24-го іюля того же года макси
мумъ-термометръ въ Парижѣ показывалъ лишь 33°1, тогда какъ въ 
названномъ выше мѣстѣ Р ен у  наблюдалъ 36°. Число дней съ моро
зомъ въ Парижѣ гораздо меньше, чѣмъ въ окрестностяхъ.

Angot, Lieber den täglichen Gang der Temperatur zu Paris an ganz heiteren 
und an ganz trüben Tagen, стр. 6 5 — 69. Рефератъ статьи А нго о влія
ніи облачности на суточный ходъ температуры Парижа, помѣщенной 
въ Annales du Bureau Central Mét. de France, année 1 8 8 5 ,1.

Trombe bei Wimmberby in Schweden am 4 Juli 1890, стр. 69— 72. 
Въ Швеціи нерѣдко наблюдаются сильные смерчи. Особенно за
мѣчательные были въ 1875, 1885, 1888 и 1890 годахъ. Этотъ по
слѣдній и служитъ предметомъ настоящей замѣтки. Онъ прошелъ на 
NNE къ западу отъ города Впмерби (юго-вост. Швеція) и произвелъ 
значительныя опустошенія на своемъ пути; о силѣ его можно судить 
по тому, что онъ опрокинулъ и съ корнемъ вырвалъ многія деревья, 
повалилъ заборы, отбросилъ купальню, стоявшую на рѣкѣ, на берегъ 
и проч.

М. Möller, lieber die Auslösung atmosphärischer Kräfte und die Entstehung 
von Depressionen, стр. 7 2 — 74.

Авторъ старается уяснить связь между общимъ круговоротомъ 
атмосферы и явленіями смерчей, циклоновъ и антициклоновъ. По его 
мнѣнію первымъ предшествуютъ «термическое» неустойчивое равновѣ
сіе воздуха, подъ которымъ онъ, повидпмому, подразумѣваетъ обык-



ыовенныя условія неустойчиваго равновѣсія въ атмосферѣ1), вторымъ 
же и третьимъ —  «динамическое» неустойчивое равновѣсіе. Подъ ди
намическимъ равновѣсіемъ подразумѣвается равновѣсіе движенія, въ 
которомъ находятся воздушныя массы, участвующія въ общемъ 
круговоротѣ атмосферы (теорія Ф ер р ел я ). Въ первомъ случаѣ верх
нія теченія атмосферы могутъ освободить скрытую энергію нижняго 
слоя и дать такимъ образомъ начало образованію барометрической 
депрессіи, затѣмъ и смерчу. Проникновеніе верхнихъ теченій, движу
щихся быстро въ нижнія, движущіяся медленно, и наоборотъ —  ниж
нихъ въ верхнія, по мнѣнію автора, можетъ дать начало образованію 
циклона и антициклона.

J. Hann, J. Eliot Uber die gelegentliche Umkehrung der Temperatur- 
Verhältnisse zwischen den Gebirgen und den Ebenen in Nord-Indien, стр. 74 — 
77. Рефератъ работы Э ліота о ненормальной температурѣ января 
1889 года въ сѣверной Индіи, помѣщенной въ Jouraal of the Asiatic 
Society of Bengal (Part. II, N r. I, 1890). Статья Э л іо та  состоитъ 
изъ трехъ частей: 1) нормальныя температурныя условія въ равни
нахъ и горныхъ станціяхъ Индіи въ январѣ; 2) замѣчательныя ненор
мальныя условія января 1889 года п въ зимніе періоды вообще; 3) 
причины этого явленія. Въ январѣ 1889 года въ теченіи 11 ночей 
наименьшія температуры горныхъ станцій были выше, чѣмъ таковыя 
низменностей. Подобное явленіе въ Индіи вообще не рѣдкость, но въ 
январѣ 1889 году случаевъ съ такимъ распредѣленіемъ температуры 
было особенно много. Такое ненормальное распредѣленіе температуры 
по вертикальному направленію въ Индіи, какъ и въ другихъ мѣстахъ, 
напр. въ Европѣ и Америкѣ тѣсно связано съ аитициклоническимъ 
характеромъ погоды и слѣдовательно съ нисходящимъ движеніемъ 
воздуха. Воздухъ, нисходя, сжимается, нагрѣвается и удаляется отъ 
степени насыщенія, отчего небо безоблачно и ночное лучеиспусканіе 
велико. Слѣдствіемъ этого и является низкая температура у земной 
поверхности, въ равнинѣ и болѣе высокая наверху, на горахъ. Этимъ 
объясняются явленія, на которыя указываетъ Э ліотъ, а именно воз
вышенная температура дня и ночи на горныхъ станціяхъ, возвышенная 
температура дня и пониженная температура ночи въ равнинахъ. Н е
нормальное распредѣленіе температуры въ январѣ 1889 года имѣло 
мѣсто не только въ долинахъ и низменностяхъ у подошвы Гималаевъ, 
но простиралось надъ всею сѣверною и центральною Индіей на про
тяженіи нѣсколькихъ сотенъ англ, миль отъ горъ сѣверной Индіи.

1) О ннхъ будетъ говориться въ статьѣ: «Основанія ученія о погодѣ».



Messung der verticalen Windkomponente auf dem Eiffelthurm, стр. 77. Р е
фератъ замѣтки А нго о приборѣ для измѣренія вертикальной состав
ляющей силы вѣтра, установленномъ съ октября 1890 года на Эйфе
левой башнѣ. Объ этой замѣткѣ было говорено въ прошломъ номерѣ 
«Вѣстника» (стр. 182).

G. Hellmann, Jährliche Periode der Hagelbeschädigungen in Wlirtemberg,
стр. 78. Между годовымъ ходомъ числа градобитій въ Вюртембергѣ 
(Бю леръ) и такимъ же ходомъ въ департаментѣ Роны (Фурнэ) и 
Каринтіи (П ретиеръ) существуетъ большое сходство: главный мак
симумъ во всѣхъ этихъ мѣстахъ приходится во второй половинѣ іюля, 
что же касается второстепеннаго, то въ первомъ и третьемъ мѣстахъ 
онъ падаетъ на 20— 24-е іюня, а во второмъ на первую половину 
іюня. Авторъ полагаетъ, что если бы случаи градобитій были взяты 
за одинаковыя періоды въ трехъ названныхъ мѣстностяхъ, то сходство 
въ годовомъ ходѣ получалось бы болѣе полное.

Ueber periodische Aenderungen der geographischen Breite, стр. 79. Из
слѣдованія А льб р ех та  и М ар к у за  показываютъ, что географиче
скія шпроты Берлина, Потсдама и Праги съ августа 1889 до Февраля 
1890 года уменьшились на 0",5, а съ 15-го апрѣля до 80-го августа 
1890 года увеличились на 0"4. Періодъ измѣненія широты равенъ, 
слѣдовательно, почти году. Этотъ результатъ, впрочемъ, не представ
ляетъ чего нибудь новаго: подобныя явленія были замѣчены еще 
Г айльо  въ 1077 г. по отношенію къ Парижу п Потсдаму, а также Н о
били по отношенію къ Гринвичу, Милану, Оксфорду, Пулкову и В а
шингтону. Причина перемѣщенія земной осп, отъ которой происхо
дятъ эти измѣненія широтъ, пока неизвѣстна. Интересно было бы 
сравнить Фазы колебанія широтъ обоихъ полушарій, а также двухъ 
мѣстъ возможно болѣе удаленныхъ другъ отъ друга по долготѣ.

Затѣмъ слѣдуетъ нѣсколько мелкихъ замѣтокъ; изъ нихъ обра
щаемъ вниманіе на двѣ, въ которыхъ говорится о продолжительности 
солнечнаго свѣта въ Мадридѣ и о суточномъ ходѣ барометра тамъ же. 
Въ 1888 году въ Мадридѣ было 1316 дополуденныхъ и 1227 послѣ
полуденныхъ часовъ, въ которые свѣтило солнце (наблюденія произ
водились помощью геліографа Іордана); въ 1889 году первыхъ было 
1442, а вторыхъ 1308. Замѣчательно, что максимумъ падаетъ на 
столь ранніе утренніе часы, какъ 9— 11, что напоминаетъ подобное 
же явленіе, наблюдаемое на высокихъ горахъ.



Что касается суточнаго хода барометра въ Мадридѣ, то оказы
вается, что тамъ лѣтомъ утренній минимумъ весьма слабъ, вечерній 
же запаздываетъ до 1 часу пополуночи; утренній максимумъ насту
паетъ уже въ 8 часовъ утра. П. Броуновъ.

Температура и плотность воды Чернаго моря. (Извлеченіе изъ отчета 
I. Ш пи ндлера, Записки по Гидрографіи 1S90, вып. II и статьи ба
рона В р ан гел я  о томъ же. Извѣстія И. Р. ГеограФ. Общ. 1890 № 5). 
Въ Ля 1 мы дали свѣдѣнья о глубинѣ Чернаго моря, теперь же кос
немся двухъ другихъ явленій, также по изслѣдованіямъ Черноморской 
экспедиціи 1890 года, столь богатой результатами.

Въ слѣдующей таблицѣ сгруппированы нѣкоторыя даиныя экспе
диціи, t означаетъ температуру °Ц., Д плотность при давленіи 760 мм. и 
температурѣ 17,5° Ц ., Д, плотность при дѣйствительно наблюдавшихся 
давленіи и температурѣ. Плотность дана съ пропускомъ цѣлаго числа 
и перваго десятичнаго знака, такъ напр. 1293 вмѣсто 1,01293. Всѣ 
наблюденія раздѣлены на 5 группъ: А. 5 станцій х) близъ Босфора, В. 2 
станціи близъ южнаго берега Крыма, С. 5 станціи въ СЗ. части моря, 
между 43%° и 44%° с. ш. и 29° и 31° в. д. отъ Гршшча, D. 3 стан
ціи близъ устья Дуная, между 45° и 45%° с. ш. и 31Ѵ4° и 3112° в. д. 
отъ Грпнпча, Е . 38 станцій въ средней, глубокой части моря. Глубина 
въ морскихъ саженяхъ =  6 русск. Футамъ =  2 арш. 9 Х 4 верш.= 1 ,8 3  
метра.

еЗ
\о

А В С D
Надъ большими 

глубин. (38 станц.). 
Е

и
t Д t Д t Д t д і Д Ах

0 23,1 1293 23,2 1372 24,4 1329 25,1 1206 23,15 1363 1234
5 21,0 1366 18,9 84 23,3 32 20,4 53 21,50 69 1268
9 16.2 74 13,9 88 18,6 38 9,8 1357 17,61 75 1374

15 9,3 67 8,5 88 11,7 61 6,5 76 10,73 83 1435
21 7,5 83 7,4 90 8,2 80 6,0 — 8,02 95 —

25 7,0 93 7,0 94 7,5 96 — — 7,35 1406 1511
31 6,74 1413 6,8 1408 6,9

6,84
1413 — — 7,16 31 —

35 6,88 30 6,75 24 21 — — 7,23 51 —

43 7,32 87 6,95 72 — — — — 7,54 95 —

51 7,88 1532 1649
100 8,81 1625 1800
200 8,91 78 1923
300 8,96 1700 —

400 8,99 14 —

900 9,02 21 2544
1180 9,26 — —

1) Станціями здѣсь называются мѣста остановки судна для производства измѣ
реній надъ глубиной, температурой и т. д.



Затѣмъ замѣтимъ еще, что на глубинѣ 39 саж. t группы А = 7 ° 0 б , 
В — 6°80, С = 7 ° 1 0 , наглуб. 49 саж. t группы А = 7 ° 5 ,  В = 7 ° 2 5 . Слѣ
довательно вездѣ за исключеніемъ группы D, гдѣ глубина очень мала, 
температура сначала уменьшается, приблизительно до 30— 35 саженъ, 
гдѣ достигаетъ 6°74 до 7°23, затѣмъ увеличивается, достигая 9° Ц. 
на глубинѣ 400 саж. и 9°25 на глубинѣ 1180 саж. самой большой, 
на которой дѣлались измѣренія.

Температура очень быстро падаетъ на первыхъ 5— 10 саженяхъ, 
особенно вблизи берега надъ неглубокими мѣстами (группа D), затѣмъ 
медленнѣе.

I. Б . Ш  пинд.теръ вычислилъ температуру слоя отъ 5— 29 саженъ, 
причемъ она оказалась для группы А 11°8 ,В  1 1°0, С 9°9, Е  12°3. 
Особенно рѣзко выдѣляется поэтому высокая температура этого 
слоя надъ большими глубинами, т. е. именно тамъ, гдѣ поверхность 
холоднѣе. Взявъ отдѣльно температуру этого слоя надъ большими 
глубинами, I. Б . приходитъ къ заключенію, что она распредѣляется 
такъ съ запада на востокъ около широты 43°: 12°5, 13°7, 11°8, 
10°6, т. е. всего выше въ срединѣ моря, въ меридіанѣ Крыма, всего 
нпже на востокѣ.

Что касается до плотности при 17,5° Ц. (т. е. собственно соле
ности воды), то таблица показываетъ, что она увеличивается сначала 
медленно, затѣмъ между 40 и 400  саж. быстро, потомъ опять мед
ленно. Самая большая плотность наблюдалась на глубинѣ 60 саж. 
вблизи Босфора = 1 ,0 2 0 4 0 ,  т. е. значительно болѣе, чѣмъ на самыхъ 
большихъ глубинахъ.

Плотность вообще больше въ срединѣ моря, менѣе на западѣ и вос
токѣ. Это явленіе легко объяснимо. На западѣ въ Черное море вливается 
масса прѣсной воды изъ Дуная и Днѣпра, на востокѣ слабо со
леная вода вливается въ Черное море изъ Азовскаго чрезъ Керчен
скій проливъ, затѣмъ прѣсная изъ Ріона, очень многоводнаго лѣтомъ, 
наконецъ здѣсь лѣтомъ облачность довольно велика п дождя выпадаетъ 
много. Въ срединѣ нѣтъ ни одного изъ условій, ведущихъ къ значитель
ному опрѣсненію воды Чернаго моря, такъ какъ оно здѣсь не полу
чаетъ значительныхъ притоковъ, осадковъ мало, облачиость тоже мала 
и поэтому испареніе сильно.

Послѣдняя графа группы Е  (А), показываетъ, что вода Чернаго 
моря находится лѣтомъ въ весьма устойчивомъ равновѣсіи, т. е. плот
ность при дѣйствительно существующихъ давленіи и температурѣ 
быстро увеличиваются внизъ, эти же явленія объясняютъ странное, на 
первый взглядъ, распредѣленіе температуры, т. е. ея убываніе до 30



саж. (55 метр.) и затѣмъ возрастаніе до дна, если принять еще въ соо
браженіе изслѣдованія С. О. М ак ар о ва  надъ температурой и теченіями 
вблизи Босфора. Мраморное море до дна наполнено теплой (13° Ц.) и 
плотной (1,030 при 17,5° Ц.) водой, которая нижнимъ теченіемъ 
изливается чрезъ Босфоръ въ Черное море, между тѣмъ въ верх
нихъ слояхъ менѣе плотная вода Чернаго моря течетъ въ Мраморное. 
Вода этого послѣдняго, хотя и теплѣе, но настолько солонѣе Черно
морской, что удѣльный вѣсъ ея болѣе, и несмотря па нѣкоторое смѣ
шеніе водъ, все-таки глубина Чернаго моря занята сравнительно теп
лой п соленой водой.

Зимою, подъ вліяніемъ лучеиспусканія п холодныхъ вѣтровъ, по
верхность моря охлаждается, и верхній слой становится болѣе плот
нымъ, чѣмъ находящійся подъ нимъ. Происходятъ такъ называемые 
конвекціонные токи, причемъ болѣе тяжелая и холодная вода опускается, 
а болѣе легкая и теплая поднимается. Но эти токи простираются лишь 
до небольшой глубины (около 30 саж.), такъ какъ ниже вода уже на
столько солона, что она плотнѣе при 7° Ц., чѣмъ верхняя при 0° и 
даж е—  1°плп —  2°. Весьма вѣроятно, что годовыя колебанія темпера
туры не идутъ глубже 50 саж., между тѣмъ какъ въ западной части 
Средиземнаго моря годовая амплитуда еще = 1 °  на глубинѣ 120 саж. 
(около 200 метр.) и исчезаетъ лишь на глубинѣ около 190 саж. (около 
350 метр.), но дѣло въ томъ, что Средиземное море наполнено сверху до 
низу водою приблизительно одинаковой плотности, такъ что конвекціон
ные токи зимою простираются до большой глубины.

Если взять температуру всего столба воды въ моряхъ земнаго шара, 
имѣющихъ глубину не менѣе 1200 сажень (около 2000 метр.), то 
Черное одно изъ самыхъ теплыхъ, теплѣе его лишь Красное, Среди
земное и море Сулу. Средняя температура всего столба воды тропи
ческихъ океановъ около 4°, не смотря на то, что на поверхности цѣлый 
годъ она выше 25°, но здѣсь, вслѣдствіе безпрепятственнаго сообще
нія съ южно-полярными морями, глубины наполнены очень холодной 
водой.

Между Мраморнымъ и Чернымъ морями несомнѣнно происхо
дитъ обмѣнъ водъ, но спрашивается, какъ быстро онъ совершается? 
По приблизительнымъ даннымъ С. О. М ак ар о ва  нижнимъ теченіемъ 
Босфора вливается 200000  куб. Футъ въ секунду или около 178 куб. 
километровъ въ годъ, т. е. гораздо менѣе, чѣмъ количество воды въ 
Волгѣ у Александровскаго моста близъ Сызрани (312 куб. килом.). 
Эта вода наполнила бы Черное море въ 3080 лѣтъ. Отсюда уже 
видно, какъ слабъ обмѣнъ водъ. Притомъ еще далеко пе вся вода, при-



текающая изъ Босфора, достигаетъ большихъ глубинъ Чернаго моря, 
значительная часть смѣшивается со слабо-соленою черноморской во
дой. Вообще слѣдуетъ принять, что болѣе быстрый обмѣнъ водъ идетъ 
лишь въ западной части Чернаго моря, а средняя и восточная остаются 
внѣ его. Это можно заключить изъ того, что удѣльный вѣсъ на поверх
ности и малыхъ глубинахъ всего болѣе въ среднихъ южныхъ ча
стяхъ моря. Весьма вѣроятно, что восточная часть моря имѣетъ нѣкото
рый избытокъ осадковъ и притока прѣсной воды рѣками надъ испаре
ніемъ, но этотъ избытокъ поглощается излишкомъ испаренія средней 
части моря.

Въ нынѣшнемъ году опять будетъ послана экспедиція для изслѣ
дованія глубинъ Чернаго моря, подъ начальствомъ I. Б. БЦпиндлера, 
стоявшаго во главѣ экспедиціи прошлаго года. Баронъ Ф. Ф. В ран
гель не имѣетъ возможности принять участіе въ ней, ноН. И. А ндру
совъ  вѣроятно поѣдетъ, и предполагается, что ее будетъ сопровож
дать п химикъ. Главныя задачи экспедиціи изслѣдованіе восточной 
глубокой части моря, неизученной до сихъ поръ, затѣмъ многочислен
ные промѣры и измѣренія плотности и температуры отъ береговыхъ 
водъ до большихъ глубинъ и въ особенности болѣе подробныя химиче
скія, біологическія и геологическія изслѣдованія, чѣмъ были возможны 
въ 1890 году. А. Воейковъ.

А. Schönrock. Untersuchung der Hochwasser in S.-Petersburg, 1 8 7 8 — 1890 .

Repertorium für Meteorologie Bd. XIY, JY 7.
Поводъ къ этой работѣ дало большое наводненіе, бывшее въ 

С.-Петербургѣ въ ночь съ 28-го (16) на 29-е (17) августа минув
шаго года, когда вода поднялась на 259 сантиметровъ выше нор
мальнаго уровня и затопила значительную часть города и окрестно
стей. Произведенное г. Ш енроком ъ  изслѣдованіе наводненій съ ме
теорологической точки зрѣнія преслѣдовало практическую цѣль под
готовки къ предсказаніямъ наводненій, которыя могли бы несом
нѣнно быть полезны для населенія, пока еще не изысканы техническія 
средства защиты противъ послѣднихъ. Главная Физическая Обсер
ваторія занимается предсказаніями и бурь на морѣ, и метелей на 
желѣзныхъ дорогахъ, и погоды на сушѣ, такъ что ей, повидимому, 
были бы доступны и предостереженія о наводненіяхъ, если бы изслѣ
дованія обнаруяшлп достаточность для этой цѣли ежедневно получае
мыхъ извѣстій съ метеорологическихъ станцій. Главнымъ матеріаломъ 
для работы г. Ш ен рока послужили записи лимниграфа, непрерывно 
дѣйствующаго при Главной Физической Обсерваторіи съ 1878 г.,



т. е. особаго пишущаго механизма, соединеннаго съ поплавкомъ, опу
щеннымъ въ колодезь, который соединяется подземнымъ каналомъ съ 
р. Невою. Подобные же лимниграфы дѣйствуютъ съ иедавиаго вре
мени въ Ганга и Либавѣ, но на Финскомъ заливѣ доселѣ производятся 
наблюденія надъ уровнемъ воды, къ сожалѣнію, только по нѣскольку 
(вообще по 3, въ Кронштадтѣ по S) разъ въ день, и именно свѣтлое 
время дня п ни разу ночью. Г. Ш ен рокъ  разработалъ тѣ случаи, 
когда вода поднималась болѣе чѣмъ на 150 сантиметровъ (около 5 
ф у т ъ ) выше ординара. Такихъ случаевъ набралось за 13 лѣтъ всего 
33, т. е. среднимъ числомъ 2У въ годъ; ихъ не было въ 1878 г., но 
было 6 въ 1879 и 5 въ 1890 году. Въ эти же года: 1879 и 1890 
и средній уровень воды въ Невѣ былъ выше, чѣмъ въ прочіе года. 
По мѣсяцамъ 33 случая высокой воды распредѣляются слѣдующимъ 
образомъ:

Я нварь.. . . . 1 Май . . . . . . 0 Сентябрь.. . . 4
Февраль. . ,. . 1 Іюнь . . . . . . 2 Октябрь. . . . 9
Мартъ. . . ., . 0 Іюль . . . . . . 0 Ноябрь. . . . . 4
Апрѣль . . .. . 0 Августъ. . . . 4 Декабрь. . . . 8

т. е. наибольшее число наводненій падаетъ на осеннее полугодіе.

Пользуясь записями анемографа Главной Физической Обсервато
ріи, г. Ш ен р о к ъ  прослѣдилъ ходъ измѣненія вѣтра при наводненіяхъ 
и сопоставилъ его съ ходомъ измѣненія уровня Невы. Изъ 33 слу
чаевъ онъ вывелъ слѣдующій нормальный ходъ измѣненія этихъ эле
ментовъ, для чего онъ вычислилъ среднія величины 1) для высоты 
воды, 2) для силы вѣтра п 3) для направленія вѣтра за 15 послѣдова
тельныхъ часовыхъ промежутковъ, начиная счетъ каждый разъ за 
12 часовъ до времени наибольшаго поднятія воды.

Н ормальный ходъ наводненія:

1) 17 28 36 47 58 68 78 91 111 134 157 170 15S 136 117 сантим.
2) 30 30 32 33 33 34 35 37 39 41 41 40 38 36 35 килом, часъ.

3) Ю. ЮЮЗ. ЮЗ. ЗЮЗ. 3.

Сила вѣтра (2) изображена здѣсь собственно скоростью воздушнаго 
теченія, выраженнаго числомъ километровъ въ 1 часъ. Направленіе 
вѣтра (3) дано буквами, причемъ пропущены часы, когда направленіе 
было промежуточнымъ между главными румбами. Можно замѣтить, 
что самая быстрая прибыль воды наблюдается за 3— 4 часа до на
ибольшаго поднятія. Наибольшая сила вѣтра наблюдается за 1— 2



часа до наибольшаго поднятія. Направленіе вѣтра смѣняется очень 
правильно: въ началѣ дуетъ вѣтеръ отъ Юга, затѣмъ онъ отклоняется къ 
Западу, наибольшую прибыль воды производитъ при направленіи отъ 
3103, а затѣмъ отходитъ еще далѣе къ 3. Вѣтры между 3. и ЗЮЗ. 
суть, очевидно, самые опасные, и въ промежуткѣ между 3. и ЗЮ З. 
какъ видно изъ таблички, вѣтеръ, даже ослабѣвши, все еще поддер
живаетъ поднятіе воды.

Переходя къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ случаевъ, г. Ш ен рокъ  
останавливаетъ вниманіе во 1) на силѣ вѣтра на станціяхъ Финскаго 
залива и Балтійскаго моря и 2) на распредѣленіи атмосфернаго дав
ленія. Не вникая во всѣ отдѣльные случаи, мы разсмотримъ примѣры 
по обоимъ указаннымъ пунктамъ.

Н а первомъ же примѣрѣ г. Ш ен р о к ъ  замѣчаетъ, что условія 
погоды въ С.-Петербургѣ не имѣютъ рѣшающаго значенія въ отно
шеніи наводненій. 29-го (17) августа 1879 г. при сильной бурѣ бла
гопріятнаго направленія (отъ ЗЮЗ.) вода не поднялась выше 156 см. 
и начала спадать послѣ 8 ч. веч. р ан ѣ е наступленія максимума силы 
вѣтра, именно тогда, когда уменьшилась сила вѣтра на станціяхъ 
Финскаго залива. Подобное же явленіе повторилось 5-го сентября 
(24-го августа), когда сила вѣтра достигла при благопріятномъ запад
номъ направленіи небывалой величины (скорость 64 километра въ 
часъ). Несмотря на страшную бурю вода не пошла такъ высоко, какъ 
въ 1890 г., когда сила вѣтра была гораздо меньше (максимумъ ско
рости 47 километровъ въ часъ). Эта кажущаяся аномалія объясняется 
тѣмъ, что 5-го сентября 1879 г. буря на Финскомъ заливѣ не достигла 
чрезвычайныхъ размѣровъ, между тѣмъ какъ 29-го августа 1890 г. 
она даже причинила много крушеній на всемъ Финскомъ заливѣ.

Распредѣленіе атмосфернаго давленія оказывается при наводненіяхъ 
весьма постояннымъ; необходимо присутствіе сильнаго барометрическа
го минимума на сѣверѣ Европы, преимущественно на Ботническомъ за
ливѣ, въ Финляндіи, въ Олонецкой губерніи, на Бѣломъ морѣ. На осо
бой картѣ г. Ш ен рокъ  изобразилъ положенія и перемѣщенія всѣхъ 
минимумовъ, произведшихъ разсмотрѣнныя 33 наводненія. Можно за
мѣтить, что минимумы эти перемѣщаются пли отъ запада къ востоку, 
пли отъ юго-запада къ сѣверо-востоку. Прохожденіе ихъ по сѣверу 
Европы обнаруживается и въ С.-Петербургѣ колебаніемъ барометра, 
т. е. послѣдовательнымъ паденіемъ и повышеніемъ; г. Ш ен р о къ  за
мѣчаетъ, что всѣ значительныя наводненія были при второй части ко
лебанія, т. е. при повышеніи барометра, слѣдовательно въ тылу мини
мума, наибольшаго поднятія вода достигаетъ въ среднемъ выводѣ



черезъ 3 часа послѣ начала повышенія барометра. Скорость движенія 
минимумовъ не остается безъ вліянія на высоту поднятія воды, особен
но опасны медленно перемѣщающіеся минимумы, вокругъ которыхъ 
вѣтеръ подолгу сохраняетъ одно направленіе; если данное направленіе 
благопріятствуетъ наводненію, то подъ продолжительнымъ напоромъ 
вѣтра вода достигаетъ особенной высоты.

Тогда какъ вышеупомянутое поднятіе воды 29-го (17) августа 
1879, а также 31-го (19) августа 1890 и другія носятъ характеръ 
совершенно мѣстный, памятное Петербургу наводненіе 29-го (17) авгу
ста 1890 г. отразилось на весьма большомъ районѣ. Не говоря уже 
о Кронштадтѣ и Ораніенбаумѣ, въ Нарвѣ и Гогландѣ наблюдалось 
поднятіе воды, аналогичное происшедшему въ С.-Петербургѣ. То-же 
можно прослѣдить и въ Гельсингфорсѣ, Ревелѣ, Ганга, Гапсалѣ и даже 
Лпбавѣ. Г. Ш ен р о къ  объясняетъ силу наводненія въ С.-Петербургѣ 
соедппеніемъ двухъ главныхъ благопріятствующихъ условій: силы бури 
въ С.-Петербургѣ и распространеніемъ бури на Финскомъ заливѣ и 
Балтійскомъ морѣ. Подъ вліяніемъ перваго изъ этихъ условій вода 
задерживается западною бурею въ самомъ устьи, гонится къ городу 
и смѣшивается съ водою, притекающей съ востока, отчего и подни
мается уровень. Буря же въ западной части Финскаго залива произ
водитъ мощную волну въ обширномъ водоемѣ, которая, устремляясь 
въ тѣсную Невскую бухту, значительно возрастаетъ въ высоту.

Такъ какъ эти общія поднятія воды въ Финскомъ заливѣ и пред
ставляютъ наибольшую опасность для С .-П етербурга, то авторъ 
полагаетъ, что для цѣлесообразнаго предсказанія наводненій нужно 
позаботиться о правильной организаціи водомѣрныхъ станцій на Фин
скомъ заливѣ, которыя должны были бы сообщать по телеграфу извѣ
стія о состояніи воды въ Главную Физическую Обсерваторію въ до
полненіе къ собираемому послѣднею метеорологическому матеріалу. 
Можно было бы ограничиться станціями въ Гаигэ, Ревелѣ, Нарвѣ и 
Выборгѣ, гдѣ слѣдовало бы поставить хорошіе лимниграфы и анемо
графы. Авторъ находитъ учрежденіе такой службы при обсерваторіи 
весьма цѣлесообразнымъ, но не считаетъ невозможнымъ, чтобы Об
серваторія приступила къ производству предостереженій о наводне
ніяхъ, даже и не дожидаясь полной организаціи водомѣрныхъ станцій.

Б. Срезневскій.



О Б З О Р Ъ  П О Г О Д Ы
за апрѣль 1891 г. (нов. стиль).

Д авл е н іе  во зд ух а , а тм осф ер н ы е  вихри. Минувшій апрѣль не ха
рактеризуется преобладаніемъ высокихъ или низкихъ давленій; напро
тивъ мы встрѣчаемся въ этомъ мѣсяцѣ съ нѣсколькими слабыми ми
нимумами и нѣсколькими слабыми максимумами, которые перемѣща
ются по различнымъ направленіямъ, нерѣдко по перекрещивающимся 
путямъ.

Въ областяхъ в ы со к аго  давленія мы можемъ замѣтить четыре 
медленно перемѣщающихся максимума. Первый, наиболѣе значитель
ный оставался въ теченіи первыхъ дней апрѣля па сѣверѣ Европы, 
а съ 8-го апрѣля перемѣстился въ восточныя губерніи, причемъ дав
леніе достигло 9-го апрѣля 7 8 0  мм. на уровнѣ моря въ Оренбургѣ. 
Высокое давленіе однако удержалось п на сѣверѣ Европы, и въ теченіи
14— 20 апрѣля новый максимумъ совершилъ медленное перемѣщеніе 
приблизительно по пути перваго максимума, т. е. отъ Лапландіи до 
Киргизскихъ .степей, и затѣмъ удалился въ Сибирь къ Барнаулу. Тре
тій максимумъ охватилъ сѣверозападную окраину Европы и перемѣ
стился 19 — 25 апрѣля отъ сѣвера Норвегіи до Англіи и Бретани. 
Наконецъ четвертый максимумъ совершилъ перемѣщеніе по южной 
Россіи 2 6 — 30 апрѣля отъ Малороссіи до Оренбурга.

М инимумы были болѣе многочисленны. На прилагаемой картѣ 
я, по примѣру прошлыхъ мѣсяцевъ, изобразилъ двойными чертами 
пути, по которымъ перемѣщались центры минимумовъ. Вотъ перечень 
этихъ минимумовъ, ихъ перемѣщеній, и самыхъ низкихъ стояніи ба
рометра въ центрѣ.

I отъ Лифляндіи до Готланда................. 1—  2 апрѣля 753 мм.
II  отъ Венгріи до Пермской губерніи.. . 1—  4 » 749 »

III отъ Архипелага на Азовское море и
въ закаспійскую область.............  3—  6 » 750 »

ГѴ отъ юга Англіи до запада Германіи.. 6—  S » 749 »
V на сѣверѣ И таліи....................................  7—  8 » 753 »

Y I отъ Неаполя наВолынь и Гамбургъ.. 10— 14 » 747 »
V II на Адріатическомъ м орѣ ......................  13— 14 » 756 »



VIII отъ Анатоліи до Малороссіи.................
IX отъ Шотландок, остров, до Германіи.
X на сѣверѣ Каспійскаго м оря ...............

XI на сѣверо-востокѣ Европейск. Россіи.
X II отъ Ледовитаго океана до Пермской г . . 

ХПІ отъ Греціи до Пермской губерніи . . .
XIV въ Италіи...................................................
XV отъ Парижа до южной Ш веціи ........

XVI черезъ Скандинавію...............................

1 4 - -1 8  апрѣля 745 М М ,

1 6 -- 1 8 » 753 ))
1 7 -- 1 8 » 751 »
20- -21 » 757 »
22- - 2 4 )) 754 »

22- - 2 6 ) ) 745 »
25 » 751 »

2 8 - -2 9 » 749 »
2 9 - - 1 мая 742 »

Самое низкое давленіе 742 мм. наблюдалось въ предѣлахъ Ев
ропы 2 раза: 3-го апрѣля— въ Ирландіи и 2 9 — 30 апрѣля —  въ 
Скандинавіи.

Между перечисленными перемѣщеніями минимумовъ есть замѣча
тельныя аном альны я п ер ем ѣ щ ен ія  въ направленіи отъ востока къ 
западу. Таковы движеніе І-го минимума отъ Дерпта до Готланда 
1— 2 апрѣля и Ѵ І-го— отъ Волыни до Гамбурга 12— 14 апрѣля. 
Эти аномальныя движенія находятся въ связи съ неправильностями 
распредѣленія температуры. Минимумъ, вообще говоря, только тогда 
движется въ нормальномъ направленіи отъ запада къ востоку, когда 
на сѣверѣ холодно, а на югѣ тепло, какъ это и бываетъ обыкновенно; 
иначе сказать онъ двигается такъ, что въ переднюю его часть прите
каютъ справа теплые вѣтры, а въ тылъ слѣва— холодные вѣтры. 
Теплые вѣтры п причиняютъ въ передней части минимума то разрѣ
женіе, которое способствуетъ его перемѣщенію впередъ. Если тепло 
будетъ сосредоточено на сѣверѣ, а холодъ на югѣ, что представляетъ 
собою температурную неправильность, термическую аномалію, то при
токъ теплаго воздуха будетъ въ западной части минимума, въ тылу 
его, и онъ будетъ отступать назадъ, такъ сказать пятиться. Такое 
же отступаніе къ западу произойдетъ и подъ вліяніемъ холодныхъ 
вѣтровъ, притекающихъ въ восточную часть минимума, заполняющихъ 
тамъ разрѣженіе воздуха. Такого рода неправильное распредѣленіе 
температуры мы и замѣчаемъ въ среднихъ апрѣльскихъ выводахъ: 
холодъ сосредоточивается въ Германіи и Австріи и преимущественно 
въ первой половинѣ мѣсяца. Эта область холодной погоды очерчена 
на нашей картѣ красными линіями съ отмѣтками—  2° и — 4°. Но мы 
можемъ до нѣкоторой степени судить о положеніи ея и по путямъ ми
нимумовъ; эту область очень хорошо очерчиваетъ также путь ѴІ-го 
минимума, огибающій область холода съ юга, востока и запада. Въ 
почти параллельномъ направленіи тянется и первая половина пути П-го



минимума, отдѣляющая область холода на западѣ отъ области тепла 
на востокѣ. Указанныя температурныя неправильности сглаживаются 
къ концу мѣсяца, и въ послѣдующихъ путяхъ минимумовъ уже болѣе 
не сказываются неправильности вышеуказаннаго характера.

Силою перечисленные минимумы не отличались, и особенныхъ бурь 
не замѣчено. Упомянемъ только о сильной м етели, которая свирѣп
ствовала 2-го апрѣля на южныхъ участкахъ Лпбаво-Роменской жел. 
дороги при прохожденіи минимума ІІ-го чрезъ бассейнъ Днѣпра, и 
причинила остановки поѣздовъ въ снѣгу.

Температура. Минувшій апрѣль, вообще говоря, не отличался 
рѣзкими температурными аномаліями. Температура была во всей 
Европейской Россіи близка къ нормальной. Ненормальные холода 
наблюдались только въ западной Европѣ. Этотъ общій характеръ 
распредѣленія температуры наглядно изображенъ на прилагаемой 
картѣ красными линіями, проведенными чрезъ тѣ мѣста, гдѣ средняя 
мѣстная температура совпадала съ нормальною (0°) или была ниже 
ея на 2° и 4°. Наибольшія отклоненія въ сторону тепла наблюдаются 
на западѣ Финскаго залива (около 2°), а также въ Москвѣ и Муромѣ 
(-+-1°4). Погода сравнительно холодна въ Лапландіи и Венгріи (от
клоненія отъ нормальной— 2°9 въ Гапарандѣ, —  3°0 въ Буда-Пештѣ), 
наиболѣе же необыченъ холодъ на западѣ Германіи (отклоненія отъ 
нормальной —  4°6 въ Мюнстерѣ).

Разсматривая тем п ер а ту р у  за  отдѣльны е дни въ Европейской 
Россіи, мы замѣтимъ, что прохладная погода довольно устойчиво дер
жалась въ югозападныхъ губерніяхъ, хотя тамъ и не было исключи
тельныхъ холодовъ. Болѣе значительные холода были на сѣверѣ и 
востокѣ Европейской Россіи; отклоненія температуры отъ нормальной 
достигали— 12° въ Архангельскѣ 2-го и 4-го апрѣля и въ Екатерин
бургѣ 18-го апрѣля. Въ прибалтійскихъ губерніяхъ замѣтно чередо
ваніе періодовъ: холодной погоды въ первые 7 дней апрѣля и теплой 
отъ 9-го до 20-го апрѣля. 24-го апрѣля замѣчается охлажденіе на 
сѣверозападѣ Россіи. 25-го апрѣля охлажденіе охватываетъ среднюю 
и западную Россію (въ Смоленскѣ температура падаетъ въ сутки на 
8°7). 26-го апрѣля холодъ распространяется въ центральныхъ, юж
ныхъ, восточныхъ губерніяхъ. Послѣ этой волны холода, 29-го и 
30-го апрѣля теплая погода устанавливается во всей Европейской 
Россіи.

Не смотря на то, что апрѣльская температура была въ Европей
ской Россіи близка къ нормальной, заморозки, весьма естественные въ



это время года, оказались весьма неблагопріятными для сельскаго хо
зяйства, такъ какъ имъ предшествовалъ въ особенности на востокѣ 
Россіи чрезвычайно теплый мартъ. Въ Тамбовской губерніи заморозки 
повредили всходамъ пшеницы и ржи (С. Т. А.), въ Муромѣ они задер
жали ростъ травъ (Ко лмовскій). «Въ Воронежѣ ростъ хлѣбовъ оста
новился, мѣстами пшеница начала блекнуть, пропадать, рожь тоже 
страдала отъ холода и морозовъ; сѣвъ овса остановился. Отовсюда 
несутся самыя нерадостныя вѣсти: землевладѣльцы и земледѣльцы 
пріуныли; а тутъ еще недостаточно корма для скота, въ поле хоть не 
гоняй, взять нечего; долгая холодная зима потребовала массу корма, 
а также много соломы на топливо» (А носовъ).

В скр ы т іе  р ѣ к ъ , о зе р ъ , морей началось вообще значительно ранѣе 
нормальнаго времени подъ вліяніемъ теплой погоды въ мартѣ. Оно 
шло впереди нормы также и въ первой половинѣ апрѣля, но потомъ 
стало отставать подъ вліяніемъ наступившихъ холодовъ. Волга вскры
лась въ началѣ апрѣля ранѣе нормальнаго срока, но въ прибалтійскихъ 
губерніяхъ запаздываніе замѣчается уже въ началѣ и въ срединѣ ап
рѣля. Рѣки восточной Россіи, вскрывающіяся обыкновенно въ концѣ 
апрѣля, и въ текущемъ году освободились ото льда приблизительно 
въ тоже время. На ихъ вскрытіи почти не отразилась теплая мартов
ская погода, хотя она была тамъ весьма необычна, какъ это видно 
изъ предшествующаго обзора погоды. Собранныя мною свѣдѣнія о 
вскрытіяхъ я представляю ниже въ видѣ хронологической таблицы и 
привожу для каждой рѣки нормальный срокъ вскрытія, пользуясь таб
лицами М. А. Р ы к а ч е в а , данными въ трудѣ его «О вскрытіи и замер
заніи водъ».

1891
мартъ. Рѣка, озеро, море. Станція или 

мѣстность.
Источ- Нормальное 
никъ, по Рыкачеву

Въ 1891 г. 
pan. Bjn позже 
нормальн. дней.

12 Ока Кромы 1 30 марта? ранѣе да 18
17 Виндава Гольдннгенъ 2
20 Воронежъ Воронежскій у. 3 5 апрѣля ранѣе на 16
21 Донъ Воронежскій у. 3 2 апрѣля? ранѣе на 12
23 Сура Алатырь С. Т. А. 15 апрѣля ранѣе на 23
30

апрѣль.
Ока Муромъ 4 16 апрѣля

5 16 апрѣля

ранѣе на 17 

ранѣе на 142 Прудъ Умань
3 Рейдъ свободенъ Ростовъ на Дону С. Т. А.
4 Бѣлая УФа М. Б. 23 апрѣля ранѣе на 19
6 Волга Камышинъ М. Б. 11 апрѣля ранѣе на 5
6 Волга Саратовъ С. Т. А. 18 апрѣля ранѣе на 12
7 Волга Вольскъ С. Т. А. 17 апрѣля ранѣе на 10
7 Волга Царицынъ С. Т. А. 8 апрѣля ранѣе на 1
7 Бѣлая остановилась Уфа М. Б.
7 Ангара Иркутскъ М. Б. 7 апрѣля норма иное



1891
Рѣка, озеро, море.

Станція или Источ- Нормальное Въ 1891 г.

апрѣль. мѣстность. ники, по Рыкачеву.
pan. njo позже 
пормадьв.дней.

8 Москва Москва 6 14 апрѣля ранѣе на в
9 Днѣпръ Смоленскъ М. Б. 8 апрѣля? позже на 1
9 Ратца Боровпчскій у. 7 19 апрѣля? ранѣе на 10
9 Уралъ Оренбургъ М. Б. 13 апрѣля ранѣе на 4

10 Волга Казань С. Т. А. 20 апрѣля ранѣе на 10
10 Волга мѣстами Чистополь С. Т. А. 26 апрѣля ранѣе на 16
11 Зап. Двина Рига М. Б. 7 апрѣля позже на 4
11 Виндава Виндава М. Б. 28 марта позже на 14
11 Бѣлая вторично Уфа М. Б. 23 апрѣля ранѣе на 12
11 Нева на 2 в. отъ Шлиссельбургъ С. Т. А. 10 апрѣля позже на 1
12 Волга Калязинъ 8 14 апрѣля ранѣе на 2
12 Волга сплошн. лед. Вольскъ С. Т. А.
13 Нева 8 в. отъ Шлис. С. Т. А.
13 Кама очистилась Чистополь С. Т. А.
14 Нева Калашн. прист. Н. В.
14 Зап. Двина Витебскъ С. Т. А. 12 апрѣля позже на 2
15 Зап. Двина Рига С. Т. А. 7 апрѣля позже на 8
15 Волга Нижній С. Т. А. 20 апрѣля ранѣе на 5
16 Нева 34 в. отъ Шлис. С. Т. А.
16 Рейдъ покрытъ Гельсингфорсъ С. Т. А.
16 Волга Кострома М. Б. 20 апрѣля ранѣе на 4
17 Нева С.-Петербургъ М. Б. 21 апрѣля ранѣе на 4
17 Перпова ледоходъ Перновъ М. Б 17 апрѣля нормально
17 Ловать Вел. Луки М. Б. 11 апрѣля? позже на 6
18 Волга свободна Казань С. Т. А.
18 Кама сильный лед. Чистополь С. Т. А.
19 Ухра Ярославок, губ. 9
20 Волга ледоходъ Ярославль С. Т. А. 19 апрѣля позже на 1
20 Амуръ Хабаровка С. Т А.
21 Вятка Нолпнскъ С. Т. А. 18 апрѣля позже на 3
21 Вятка Вятка М. Б. 25 апрѣля ранѣе на 4
22 Сухона Тотьма 10 2 мая ранѣе на 10
24 Вятка ледоходъ Вятка С. Т. А. 25 апрѣля ранѣе на 1
26 Вытегра — С. Т. А. 23 апрѣля позже на 3
26 Онежскій каналъ — С. Т. А. 6 мая ранѣе на 10
29 Кама Пермь М. Б. 27 апрѣля позже на 2
30 Сухона свободна Тотьма М. Б. 2 мая ранѣе на S1

П рим ѣчанія: 15-го апрѣля Волга очистилась ниже Нижняго Новгорода; но 
выше Сормовскаго затона ледъ лишь слегка подвинулся. 16-го апрѣля вѣтеръ наг
налъ массу льда къ Геническу на Азовскомъ морѣ и затеръ рейдъ. Разногласія 
между данными изъ различныхъ источниковъ оставляю безъ исправленія.

И сточники: С. Т. А. — Сѣверное Телеграфное Агентство, Н. В. — Новое Время, 
М. Б. — Метеорологическій Бюллетень Главной Физической Обсерваторіи. 1 — Кром
скій уѣздный предводитель дворянства г. Ш ен ш и н ъ , 2 — наставникъ А п о ст о 
ловъ , 3 — врачъ А н о со в ъ , 4 — прей. К олм овск ій , 5 — В. А. П огген п ол ь , 6 — 
г. А ѳ а н а сь е в ъ , 7 — г. М ей сн ер ъ , 8 — г. Ч е р е д ѣ е в ъ , 9 — г. Е л ьч ани н овъ , 
10 — г. О ф ицеровъ.

Нормальное время вск р ы тія  я старался находить по числовымъ таблицамъ 
вышеупомянутаго труда М. А. Ры качева. Знакомъ ? отмѣчены нормальные сроки, 
найденные на картѣ М. А. Р ы качева или посредствомъ интерполированія. Для 
пруда въ Умани взять нормальный срокъ за 6 лѣтъ изъ сообщенія В. А. П о гген -  
цодя.

И сп р ав л ен іе . На Сурѣ у Алатыря ледъ тронулся на 23 дня ранѣе нормаль
наго срока вскрытія, а не 13, какъ напечатано въ обзорѣ погоды за мартъ.

О сад ки . Географическое распредѣленіе осадковъ выпавшихъ въ 
теченіе мѣсяца обнаружило въ минувшемъ апрѣлѣ не меньшую пра-



вилыюсть, чѣмъ въ мартѣ, почему мы и теперь прибѣгли къ графи
ческому изображенію его. Мы оставили иезатеыненнымп тѣ части 
карты, въ которыхъ мѣсячная сумма осадковъ не достигала 50 мил
лиметровъ, прочія же мѣста покрыли красною шраФировкою, наиболѣе 
густою въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мѣсячная сумма осадковъ превышала 
100 миллиметровъ. Мы видимъ на картѣ, что весьма значительные 
осадки выпали въ южной Европѣ и на западѣ Германіи. Наибольшіе 
осадки сосредоточиваются въ восточной части Кавказа, гдѣ выпало 
въ Новороссійскѣ 15S, а въ Сочи 157 мм. осадковъ. Напротивъ 
чрезвычайно мало было количество осадковъ на сѣверѣ и юговостокѣ 
Европейской Россіи, въУлеаборгѣ и Гурьевѣ 0, въ Тотьмѣ 1, въ 
Повѣнцѣ, Ярепскѣ и Астрахани 2 мм. осадковъ. Сравнимъ эти абсо
лютныя количества осадковъ съ нормальными количествами по при
мѣру прошлыхъ мѣсяцевъ.

1SD1. Норм.

Сѣверныя губерніи................................................  7 23
Югъ Финляндіи и прибалтійскія губерніи.. .  . 9 26
Западный кран ........................................................ 51 40
Средняя Р о с с ія ...................................................... 21 36
Восточныя губерніи..............................................  17 24
Югъ Европейской Россіи....................................  63 31
Юго-востокъ Европейской Россіи..................... 2 21
Восточный берегъ Чернаго моря......................  141 83
Кавказскія горы................    100 62

Судя по этой табличкѣ количество осадковъ было ненормально 
мало въ сѣверной, средней и восточной Россіи, напротивъ ненормально 
велико на Кавказѣ и на югѣ Европ. Россіи (мы здѣсь подразумѣваемъ 
подъ югомъ Малороссію, область Войска Донскаго и губерніи Таври
ческую, Херсонскую и Екатеринославскую). Нѣкоторые изъ нашихъ 
-корреспондентовъ изъ великорусскихъ губерній обращаютъ вниманіе 
на чрезвычайную сухость минувшаго апрѣля. Г . О ф ицеровъ назы
ваетъ безпримѣрною для апрѣля влажность 29%, которая наблюдалась 
въ Тотьмѣ 14-го апрѣля. Въ Боровичскомъ уѣздѣ по сообщенію
К. А. М ейснера не было дождя весь мѣсяцъ до 26-го числа, когда 
выпало У2 миллиметра осадковъ, и лишь 30-го апрѣля выпалъ хоро
шій дождь. Въ Муромскомъ уѣздѣ засуха продолжалась 19 дней. 
«Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ высохли колодцы. Въ окрестностяхъ Му
рома высохли многія болота, бывшія въ весеннее время прежде не
проходимыми» (А. К олмовскій). Сухость сопровождалась малою
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облачностью, а ясное небо способствовало въ свою очередь значитель
нымъ колебаніямъ температуры, нагрѣванію днемъ и охлажденію 
ночью. Ночные заморозки въ соединеніи съ сухостью почвы препят
ствовали развитію растительности (см. выше, заключеніе главы о тем
пературѣ), и лишь въ концѣ апрѣля растительность оживилась въ 
средней Россіи подъ вліяніемъ благодатнаго дождя, выпавшаго 24-го 
числа.

Снѣговой  покро въ , с х о д ъ  с н ѣ г о в ъ , ПОЛОВОДІЯ. Апрѣль былъ мѣ
сяцемъ таянія снѣговъ въ сѣверной и отчасти восточной Россіи. К. А. 
М ейснеръ  прислалъ намъ изъ Боровичскаго уѣзда Новгородской 
губерніи прекрасную діаграмму послѣдовательнаго измѣненія глубины 
снѣжнаго покрова за всю зиму; наибольшей глубины 85 сантиметровъ 
снѣговой покровъ достигалъ 11-го и 23-го марта. Въ апрѣлѣ онъ 
быстро уменьшился и къ 20-му числу исчезъ. Точно такой же ходъ 
глубины снѣга замѣчается и на діаграммахъ Лѣснаго Института близъ 
С.-Петербурга. Въ Чусовскомъ заводѣ Пермской губерніи снѣга было 
гораздо больше, на открытыхъ мѣстахъ 90 сантиметровъ; съ средины 
марта толщина покрова начала убывать (Н. И. А лександровскій). 
Въ Москвѣ снѣгъ сошелъ 2— 5-го апрѣля, въ Муромѣ— 3-го. Въ 
Тотьмѣ таяніе происходило весьма медленно по причинѣ безпрестан
ныхъ заморозковъ. Но югѣ снѣгъ появлялся еще въ апрѣлѣ; такъ въ 
Умани 2-го апрѣля онъ покрылъ землю слоемъ въ 3 сантиметра, ко
торый однако въ тотъ же день весь стаялъ.

П оловодій были въ текущемъ году весьм а слабы  во всей Рос
сіи. Въ Борзенскомъ уѣздѣ, Черниговской губерніи, по сообщенію
Н. К . К ар ач ев с к аго -В о л к а  р. Десна выступила изъ береговъ 
между 22 и 27 числами марта, но воды, противъ ожиданія, было 
мало. Н а Окѣ въ Кромскомъ уѣздѣ прибыль воды замѣчалась послѣ 
вскрытія 12-го марта, а послѣ 14-го марта вода пошла на убыль; вы
сота ея была гораздо менѣе чѣмъ въ прошлые годы (г. Ш енш инъ). 
У Мурома Ока поднялась на 51/, аршинъ и держалась на этой высотѣ 
съ первыхъ чиселъ до 20-го апрѣля; «старожилы не запомнятъ такой 
незначительной прибыли воды; противъ очень малой воды прошлаго 
1890 г. она не дошла болѣе 3 аршинъ. Луга противъ города по пра
вую сторону Оки остались незатопленными и потому сѣна ожидается 
вообще меньшее количество, чѣмъ въ прошлые годы» (И.П. М яздрп- 
ковъ). Р . Воронежъ близъ г. Воронежа, освободившись отъ льда
21-го марта, «дней черезъ 10 чуть-чуть вышла изъ береговъ, не за
топивъ даже острововъ; такого незначительнаго розлива не запомнятъ
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старожилы»; равнымъ образомъ и на берегахъ Дона, близъ Воронежа, 
луга остались незатопленнымп —  случай небывалый; «вообще разливъ 
рѣкъ Воронежа, Дона, Дѣвицы, Усманкп, Хавы, Битюга, а равно и 
другихъ рѣкъ въ Воронежскомъ уѣздѣ былъ самый ничтожный, хотя 
снѣга было довольно много» (А .П . А носовъ). Это маловодіе г. А но
со въ  объясняетъ, подобно тому, какъ указано въ прошломъ обзорѣ 
погоды, тѣмъ, что подъ снѣжнымъ покровомъ земля оставалась съ 
осени сухою и непромерзшею. Въ Козловскомъ уѣздѣ маловодіе р. 
Лѣснаго Воронежа, причинила значительные убытки лѣсопромышлен
никамъ, такъ какъ на низовьяхъ рѣки сплавленный лѣсъ не пошелъ и 
остался въ берегахъ (Н. Вр.). Волга у Калязина не выходила изъ 
береговъ, и вода сильно убываетъ за отсутствіемъ дождей и снѣгу въ 
поляхъ; въ Ярославлѣ она подняласьна 8 аршинъ. Изъ Вятки, Тотьмы, 
Боровичскаго уѣзда, Витебска сообщаютъ о незначительности подъема 
воды въ рѣкахъ Вяткѣ, Сухонѣ, Ратцѣ, Западной Двинѣ.

Въ противоположность этимъ извѣстіямъ корреспондентъ «Ново
стей» изъ Мокшанъ, Пензенской губерніи сообщаетъ, что р. Мокша, 
вскрывшись необычайно рано, еще въ мартѣ стар, стиля, очень сильно 
разлилась, несмотря на малоснѣжье, и причинила много бѣдъ.

Въ Таврической губерніи тѣ опасенія наводненій, о которыхъ 
упоминалось въ послѣднемъ обзорѣ погоды, оказались не напрасными, 
хотя и преждевременными. Рѣки внезапно выступили изъ береговъ 
только въ срединѣ апрѣля; мѣстами снесены мосты; пишутъ о несча
стіяхъ съ людьми. Поѣздъ Лозово-Севастопольской дороги шелъ 18-го 
(6) апрѣля среди панорамы сплошнаго наводненія. Сивашъ затопилъ 
Арабатскую стрѣлку, и Генпческъ остался безъ воды (Н. Вр.).

Н ѣко то р ы я  явлен ія р асти тел ьн аго  м іра. По фито- Фенологическимъ 
наблюденіямъ проФ. К ай го р о д о ва , весна въ окрестностяхъ С.-Пе
тербурга приблизительно соотвѣтствовала нормѣ въ срединѣ апрѣля, 
но къ концу мѣсяца нѣсколько ушла впередъ противъ нормы. Относи
тельно прилета жаворонковъ проФ. К ай го р о д о в ъ  замѣчаетъ, что 
ихъ движеніе было въ западной Россіи медленнѣе, чѣмъ въ восточной: 
въ Вольскѣ они появились 16-го (4) марта, въ Умани (которое лежитъ 
на 3° южнѣе Вольска) — лишь 19-го (7) марта; это и понятно изъ 
того, что мартъ мѣсяцъ былъ замѣчательно теплымъ на востокѣ Рос
сіи, какъ видно изъ прошлаго обзора погоды.

Въ средней Россіи апрѣльскіе заморозки сгладили вліяніе мартов
скаго тепла на развитіе растительности, и въ Муромѣ цвѣтеніе ран
нихъ растеній произошло около нормальнаго срока (А. К олм овскій).



Въ Умани, по сообщенію г. П о гген п оля , весна запоздала. До 
конца апрѣля зацвѣло 13% изъ всѣхъ 450 растеній, наблюдаемыхъ 
f\ П огген полем ъ, тогда какъ въ 1890 г. къ концу апрѣля зацвѣло 
34% (среднее за 5 лѣтъ 18%). Почки тронулись къ концу апрѣля у 
64% изъ всѣхъ 124 наблюдаемыхъ кустарныхъ и древесныхъ расте
ній, тогда какъ въ 1890 г. развертываніе почекъ произошло до конца 
апрѣля для 97% (среднее за 5 лѣтъ 77%).

Къ полевымъ работамъ почти повсемѣстно приступлено. Въ Са
пунахъ Воронежской губерніи крестьянамъ пришлось пересѣвать рожь, 
такъ какъ она въ большинствѣ случаевъ повымерзла за зиму; ранпій 
сѣвъ пшеницы п ячменя оказался тоже неудачнымъ по причинѣ моро
зовъ, бывшихъ съ 6-го до 11-го апрѣля (Г. Я ковлевъ). 20-го—
24-го апрѣля начали пахать подъ яровые въ Чистополѣ, Калязинѣ, 
Боровпчскомъ уѣздѣ.

Къ корреспондентамъ. Въ обезпеченіе скорой доставки корреспон
денцій къ обзору погоды за май, покорнѣйше прошу направлять тако
выя по адресу: Б . И. С резн евском у, СПБ. Главная Физическая 
Обсерваторія, В. 0 ., 23 л., д. 2.

1. На вопросъ подписчика А. В. Б. въ Тимѣ: «всегда лп циклонъ приноситъ 
съ собою осадки плп же выпаденіе ихъ находится въ зависимости отъ того 
направленія, въ какомь движется центръ циклона?

Вообще не замѣчено, чтобы большее или меньшее количество осадковъ 
выпадающихъ въ области цпклона находилось въ зависимости отъ направленія, 
по которому перемѣщается центръ цпклона; т. е. движется ли онъ къ юго- 
востоку или къ сѣверу, это не сказывается на осадкахъ; но отъ ноложеиія 
мѣста наблюденія относительно пути, по которому движется минимумъ, зави
сятъ наблюдаемые осадки. Именно, осадкп бываютъ обпльны при прохожденіи 
мпнимз-ма чрезъ мѣсто наблюденія и въ томъ случаѣ, если мѣсто наблюденія 
лежитъ по правой (южной) сторонѣ отъ направленія движенія минимума; на
противъ осадки бываютъ слабые н перемежающіеся по лѣвую (сѣверную) сторону 
отѣ направленія движенія минимума. Циклоны безъ осадковъ также бываютъ, 
по весьма рѣдко.
2. Подписчику II. Г. въ С.-Петербургѣ на вопросъ о конструкціи н стоимости 

градоотводовъ г. Н аркевн ча Іодко.
Градоотводы, рекомендуемые г. Н аркевнчем ъ Іодко для предохраненія

Б . С р езневск ій .
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полей, состоятъ пзъ шестовъ въ 4— 5 сажепь вышины, разставляемыхъ въ 
полѣ по возможности равномѣрно въ количествѣ 2-хъ пли болѣе на десятину; 
на вершинѣ каждаго шеста укрѣплено мѣдное никелированное остріе *), отъ кото
раго проводятъ къ землѣ соломенную крученую веревку, оканчивающуюся ме
таллическою пластикою, зарытую въ землю на глубинѣ 1 сажени. Солома 
хорошо проводитъ электричество, поэтому вышеописанная комбинація пред
ставляетъ собою нѣчто въ родѣ громоотвода. За подробностями иросимъ обра
титься къ самому изобрѣтателю, адресъ котораго слѣдующій: почтовая станція 
Узда Минской губерніи, Яковъ Оттоповичъ Н аркеви чъ-Іодко .

3. Подписчику Л. 51. (Бердпчевъ) на вопросъ: сколько стоитъ высылка мете
орологическихъ картъ па каждый день пзъ Главной Физической Обсерва
торіи въ С.-Петербургѣ?

Вопросъ относится конечно до картъ помѣщаемыхъ при Метеорологиче
скомъ Бюллетенѣ Главной Фпзпческой Обсерваторіи. Это изданіе стоитъ 12 
рублей въ годъ. Съ требованіями обращаться въ Комитетъ Правленія Импе
раторской Академіи Наукъ С.-Петербургъ, Университетская набережная.

4. Подписчику II. 51. въ Муромѣ на вопросъ: не слѣдуетъ ли называть мелкій 
градъ крупою?

По международнымъ соглашеніямъ п но инструкціи Императорской Ака
деміи Наукъ, подъ градомъ нужно подразумѣвать твердый атмосферный осаѴ 
докъ, могущій по своей крупностп причинять вредъ для сельскаго хозяйства.

Въ виду того, что все изданіе 1-ой книжки «Метеорологическаго 
Вѣстника» разошлось, эта книжка будетъ для удовлетворенія новыхъ 
подписчиковъ, напечатана вторымъ изданіемъ, немедленно по отпеча
тали  майскаго 5-го Ж

Н а время отъѣзда I. Б. Ш пиндлера его обязанности по редакціи 
«Метеорологическаго Вѣстника» принялъ на себя членъ редакціоннаго 
Комитета Б . И. С резн евск ій .

1) Механикъ СПБ. Университета г. Ф р анцевъ  изготовляетъ острія по 50 коп. 
штука.

Замѣченныя опечатки.
Стран. Строка. Напечатано:

179 9 снизу шаръ
Должно быть: 
Сфероидъ
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О ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРѢ.
(Читано въ аудиторіи Солянаго Городка 12-го апрѣля 1891 года).

Масса нашей атмосферы, не смотря на значительную ея высоту 
(около 120 верстъ), ничтожна въ сравненіи съ массой всей нашей пла
неты. Если бы весь воздухъ атмосферы сгустить въ жидкость плотности 
воды (а воздухъ сгущенъ и именно имѣетъ почти такую плотность), 
то онъ покрылъ бы землю слоемъ въ 4% сажени не болѣе. Не смотря 
однако на это ничтожное по вѣсу количество, мы всѣ знаемъ, на сколько 
воздухъ этой атмосферы необходимъ для всего живущаго на днѣ воз
душнаго океана. Воздухъ необходимъ не только для дыханія, но и для 
питанія, такъ какъ мы вмѣстѣ съ остальнымъ животнымъ миромъ, 
хотя и не прямо, а чрезъ посредство растеній, питаемся составными 
частями воздуха— это потому, что существенныя составныя части 
нашего тѣла, а также и растительныхъ веществъ тѣ-же, хотя и въ 
другихъ вѣсовыхъ отношеніяхъ, какъ составныя части воздуха. Н а
помню вкратцѣ эти составныя части нашей атмосферы въ настоя
щемъ ея состояніи.

Составъ этотъ съ точностью опредѣленъ только въ началѣ нашего 
столѣтія (Гэ-Л ю ссакъ въ 1806 г. нашелъ, что кислородъ заклю
чается въ воздухѣ въ количествѣ 21% по объему). Изслѣдованія эти, 
повторявшіяся нѣсколько разъ, привели къ заключенію, что воздухъ 
во всей атмосферѣ имѣетъ постоянный составъ, и именно въ 100 
объемахъ содержится 21 объема (23 по вѣсу) кислорода и 79 объемовъ 
азота съ ничтожными колебаніями. Это постоянство состава въ про
странствѣ объясняется подвижностью воздуха и безпрестаннымъ пере
мѣшиваніемъ его слоевъ. Съ другой стороны въ короткій періодъ 
изслѣдованія химическіе анализы не показали измѣненія состава во 
времени. Всегда-ли однако составъ нашей атмосферы былъ одинаковъ,
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и каково происхожденіе ея— на этотъ вопросъ конечно можно искать 
отвѣта не въ непосредственныхъ наблюденіяхъ, а только въ соображе
ніяхъ, основанныхъ на химико-геологическихъ данныхъ.

Происхожденіе атмосферы. Изъ двухъ главныхъ составныхъ частей 
воздуха— азота и кислорода— нетрудно объяснить происхожденіе боль
шей но количеству составной части, т. е. азота— стоитъ напомнить, 
что изъ всѣхъ извѣстныхъ простыхъ или элементарныхъ тѣлъ это 
самый индифферентный и недѣйствующій химически на другія тѣла, а 
съ другой стороны соединенія его очень непрочны при сколько иибудь 
высокой температурѣ. Такимъ образомъ при образованіи нашей пла
неты изъ огненно-расплавленныхъ матеріаловъ, азотъ, невидимому, 
остался въ свободномъ, не соединенномъ газообразномъ состояніи и по
тому въ самомъ первомъ періодѣ существованія земли уже входилъ въ 
составъ ея атмосферы; а соединенія его, существующія п имѣющія гро
мадное значеніе для развитія живыхъ организмовъ, образовались 
только въ послѣдствіи; къ нимъ мы еще вернемся. Совсѣмъ иное про
исхожденіе другой составной части воздушной атмосферы— кислорода. 
Этотъ элементъ пропитываетъ такъ сказать химически всю земную 
кору на значительную глубину— вода, песокъ, глина, гранитъ, извест
ковыя образованія, однимъ словомъ всѣ твердыя породы, изъ кото
рыхъ построена наша земля— все это кислородныя соединенія п при 
томъ такія, въ составъ которыхъ кислородъ входитъ на половину и 
болѣе по вѣсу. Земля представляетъ какъ бы обгорѣлый съ поверх
ности шаръ. Слѣдовательно свободный кислородъ нашей атмосферы 
есть какъ-бы жалкій остатокъ того громаднаго пожара, которымъ 
сопровождалось образованіе земнаго ш ара!). Но по видимому кисло
родъ не успѣлъ химически насытить всѣ составныя части нашей пла
неты; на большой глубинѣ, очевидно, сохранились еще неокисленныя 
вещества, которыя изрѣдка показываются на поверхность въ видѣ 
металлоносныхъ жилъ. Образовавшаяся окисленная до насыщенія зем
ная кора защититъ остальные, болѣе глубокіе слои отъ окисленія (какъ 
напримѣръ ржавчина, покрывающая металлическій шаръ защищаетъ 
его внутренніе слои отъ дальнѣйшаго окисленія). Но этотъ оставшійся 
отъ первоначальнаго окисленія кислородъ былъ-ли въ пашей атмосферѣ 
въ такомъ же количествѣ; несомнѣнно, количество его было совсѣмъ 
другое, такъ какъ еще значительная его часть была употреблена на

1) Елин представить окисленную коры только въ 60 верстъ, и половина этого 
будетъ кислородъ (а въ водѣ его больше), то и тогда соединеннаго кислорода будетъ 
по крайней мѣрѣ въ 15000 разъ болѣе чѣмъ свободнаго, т. е. атмосфернаго, годнаго 
для дыханія.



окисленіе того угля, который теперь находится въ видѣ каменнаго 
угля, образовавшагося на счетъ первоначальной углекислоты воздуха. 
Такимъ образомъ это обстоятельство еще болѣе уменьшило количество 
кислорода атмосферы и замѣнило его углекислотою, которой слѣдова
тельно было въ первоначальной атмосферѣ несравненно больше, чѣмъ 
въ настоящее время.

Но самое главное и существенное отличіе прежней атмосферы отъ 
настоящей, это во-первыхъ присутствіе въ ней громаднаго количества 
водянаго пара (такъ какъ первоначально, вся вода была въ видѣ водя- 
наго пара) и нахожденіе такихъ газовъ, которыхъ совсѣмъ нѣтъ въ 
настоящее время въ нашемъ воздухѣ. Вѣсъ водянаго пара отъ всей 
воды, если принять слой ея въ 2 километра на всей поверхности, будетъ 
въ 222 раза болѣе настоящей атмосферы; а слѣдовательно и давленіе 
ея на столько же больше. Главный изъ этихъ газовъ— это такъ назы
ваемая соляная или хлористо-водородная кислота; этотъ газъ несо
мнѣнно долженъ былъ находится въ довольно значительномъ количествѣ 
въ эпоху раскаленнаго состоянія земной коры, вслѣдствіе взаимодѣй
ствія поваренной соли, т. е. хлористаго натрія, паровъ воды и крем
незема, такъ какъ извѣстно, что эта соль легко разлагается одновре
меннымъ дѣйствіемъ кремнезема и водянаго пара. При этомъ обра
зуется кремнекислый натръ и соляная кислота; вслѣдствіе этого 
въ ту эпоху высокой температуры, можетъ быть, и не существовало 
поваренной соли (часть ея могла быть однако въ парахъ), а ея состав
ныя части, хлоръ и натрій, были распредѣлены между составными 
частями воды (т. е. кислородомъ и водородомъ), образовавшаяся окись 
натра взошла въ составъ твердой коры, и хлористый водородъ пополнилъ 
атмосферу; по всей вѣроятности были и другіе газы (я впрочемъ говорю 
объ эпохѣ, непосредственно предшествующей охлажденію земли и нетой, 
при которой температура ноходила можетъ быть на температуру солнца, 
и значительная часть веществъ находилась въ газообразномъ разло
женномъ состояніи). За этимъ состояніемъ земной атмосферы, ничѣмъ 
почти не напоминающей нашей современной, когда продолжилось даль
нѣйшее охлажденіе земли, наступили и обратныя химическія реакціи, 
способствовавшія очищенію атмосферы. Прежде всего осѣла еще на 
очень горячую поверхность земной коры вода и соляная кислота; эта 
кислая и притомъ горячая жидкость въ свою очередь подѣйствовала раз
лагающимъ образомъна кремнекислыя соединенія твердой коры, вслѣд
ствіе чего и образовалась поваренная соль, съ выдѣленіемъ кремнезема, 
вѣроятно, даже въ простомъ состояніи. Эти химическія соображенія 
основаны на тѣхъ химическихъ процессахъ, которыя наблюдаются
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въ нашихъ лабораторіяхъ. Въ атмосферѣ, оставался еще большой из
бытокъ углекислоты, который также въ свою очередь при большемъ 
охлажденіи дѣйствовалъ на минеральныя породы такъ же, какъ онъ 
дѣйствуетъ и теперь по наблюденію геологовъ; но тогда, вслѣдствіе не
сравненно большаго его количества, большей влажности и сравнительно 
высокой температуры, онъ, т. е. углекислый газъ, еще сильнѣе разру
шалъ горныя породы и образовалъ массу углекислыхъ солей (преи
мущественно известковой соли), которая послужила матеріаломъ для 
образованія коралловъ у раковинъ для первоначальныхъ животныхъ 
Формъ. Когда такимъ образомъ атмосфера наша освободилась отъ из
бытка паровъ воды и отъ присутствія такихъ газовъ, какъ соляная 
кислота, и когда большая часть углекислоты также была поглощена, 
получилось для нашей атмосферы состояніе близкое къ ея настоящему 
состоянію.

Н аст оящ ее сост ояніе подвиж наго равновѣ сія  наш ей атмосферы. 
Послѣ того, какъ наша атмосфера очистилась отъ избытка кислыхъ 
газовъ, каковы соляная кислота и углекислота, составъ ея, хотя и 
сходный съ настоящимъ, продолжалъ однако постоянно измѣняться 
вслѣдствіе тѣхъ химическихъ и физіолого- біологическихъ процессовъ., 
которые постоянно совершаются на поверхности земли, какъ въ самой 
атмосферѣ, такъ и въ мѣстѣ ея соприкосновенія съ земною корою. Это 
непрерывное взаимодѣйствіе атмосферы и верхнихъ слоевъ земли и 
есть источникъ всякой органической жизни на землѣ. Для разъясненія 
этихъ измѣненій слѣдуетъ обратиться къ тѣмъ химико-геологическимъ 
и Физіологическимъ процессамъ, которые мы наблюдаемъ въ настоящее 
время, и изученіе которыхъ даетъ возможность судить о настоящемъ 
подвижномъ равновѣсіи нашей атмосферы, равно какъ и о состояніи ея 
въ ближайшей эпохѣ, предшествовавшей появленію жизни на землѣ. 
Оставшійся отъ окисленія земной коры кислородъ уже не могъ далѣе 
проникать сколько нибудь замѣтнымъ образомъ, такъ какъ главная 
причина его поглощенія, т. е. образованіе кремнистыхъ породъ, пре
кратилась; онъ остался, такъ сказать, въ распоряженіи могущихъ 
развиться организмовъ, и дальнѣйшая его судьба, т. е. измѣненіе его 
количества въ атмосферѣ, главнымъ образомъ, перешла въ зависимость 
отъ жизненныхъ процессовъ. Азотъ, какъ мы видѣли, остался не соеди
неннымъ, и его слѣдовательно было почти столько-же, сколько и въ 
настоящее время, съ прибавленіемъ того относительно небольшого 
количества, которое вошло въ составъ органическихъ веществъ. Что- 
же касается до углекислоты, то необходимо допустить, что количество 
ея, не смотря на поглощеніе значительной ея части известковыми по



родами, было всетаки гораздо больше, чѣмъ въ настоящее время—  
это доказывается тѣмъ соображеніемъ, что то количество каменнаго 
угля, которое накопилось въ отдаленныя геологическія времена, и 
площадь котораго измѣряется тысячами квадратныхъ верстъ, образо
валось, очевидно, на счетъ прежней углекислоты, еще остававшейся 
въ тѣ времена въ атмосферѣ земли. Количество всего каменнаго угля, 
находящагося въ настоящее время въ глубокихъ слояхъ земной 
коры, намъ неизвѣстно, по принявши въ расчетъ только тѣ площади, 
которыя обслѣдованы, придется допустить при самой умѣренной оцѣнкѣ, 
что соотвѣтствующее этимъ слоямъ количество углекислоты, составляло 
по крайней мѣрѣ уі00 или часть нашей атмосферы; такъ какъ въ 
настоящее время углекислота составляетъ только Ѵ2500 часть атмосферы, 
то значитъ, что въ тѣ отдаленныя геологическія эпохи количество 
углекислаго газа было по крайней мѣрѣ въ 25 пли 50 разъ больше 
того, которое имѣется въ настоящее время.

При такомъ составѣ нашей атмосферы въ періодъ, предшествовав
шій появленію живыхъ организмовъ, она слѣдовательно содержала въ 
себѣ всѣ необходимые элементы для образованія тѣхъ веществъ, изъ 
которыхъ эти организмы построены, а именно углеродъ, происходящій 
отъ углекислоты воздуха, кислородъ и водородъ изъ воды, такъ же, 
какъ извѣстно, атмосферической, и наконецъ азотъ. Но тогда какъ угле
кислота и вода непосредственно могутъ служить пищею для растеній (а 
чрезъ нихъ и для животныхъ), листья которыхъ, разлагая эти вещества, 
съ выдѣленіемъ кислорода, производятъ главную массу растительнаго 
матеріала— клѣтчатку, крахмалъ и сахаръ, азотъ— также необходимая 
составная часть ихъ, не можетъ непосредственно поступать изъ атмо
сферы; онъ, повпдимому, для громаднаго большинства растеній мо
жетъ быть усвоенъ только въ видѣ своихъ соединеній съ кислородомъ 
или съ водородомъ, наир, въ видѣ селитры и другихъ азотокисло
родныхъ солей, или въ видѣ амміака. Многочисленный рядъ наблюде
ній несомнѣнно доказываетъ, что растенія, за исключеніемъ нѣкото
рыхъ низшихъ бактеріальныхъ Формъ, почерпаютъ необходимый имъ 
азотъ не изъ азота воздуха, такъ какъ на почвѣ, несодержащей азот
ныхъ соединеній, не развиваются и сами по себѣ не вырабатываютъ 
необходимыхъ для нихъ азотныхъ веществъ, хотя погружены въ 
атмосферу, богатую азотомъ (почти 80 об. на 100), и напротивъ того, 
при удобренія веществами, богатыми азотистыми соединеніями, разви
ваются роскошно. Все это слѣдовательно заставляетъ предположить, 
что поверхность земли нашей должна была быть предварительно под
готовлена нашей атмосферой для произведенія растительности. По



смотримъ какова  бы ла въ этом ъ случаѣ  роль наш ей  атм о с
феры.

Атмосфера какъ источникъ азота. —  Усвоеніе азота. Мы уже 
видѣли, что атмосфера наша заключаетъ въ себѣ всѣ главныя необхо
димыя составныя части растительныхъ и животныхъ веществъ, т. е. 
уголь, водородъ, кислородъ и азотъ, и дѣйствительно была источни
комъ образованія ихъ, но при этомъ самая, такъ сказать, трудная за
дача заключалась въ доставленіи азотистой пищи. —  Это необходимое 
для развитія растеній условіе выполнялось мало по малу медленной, 
но постоянной работой, продолжающейся и по настоящее время. Азотъ 
атмосферы, при своей химической косности, способенъ однако мало но 
малу образовать необходимыя для питанія растеній соединенія, каковы 
кпелородо-азотистыя и амміакъ. Такъ подъ вліяніемъ электричества 
сильнаго напряженія главные элементы нашей атмосферы, кислородъ 
и азотъ, образуютъ азотистую и азотную кислоты; эти соединенія 
всегда и находятся въ атмосферныхъ осадкахъ —  дождѣ, снѣгѣ и 
т. п. —  особенно послѣ грозы. Слабое электрическое напряженіе, по
стоянно существующее въ атмосферѣ, также вызываетъ въ сыромъ 
воздухѣ образованіе азотистыхъ соединеній —  преимущественно азо
тисто-кислаго амміака. При всѣхъ этихъ условіяхъ, правда, обра
зуются только слѣды этихъ соединеній, но дѣйствуя въ продолженіи 
сотенъ тысячъ лѣтъ, во всѣ такъ называемыя геологическія эпохи, 
эти азотистыя соединенія должны были мало по малу скопиться и, такъ 
сказать, оплодотворить поверхность земли. Этому скопленію способ
ствуетъ еще и то обстоятельство, что большая часть азота, разъ по
павши въ соединенія, уже не возвращается въ атмосферу въ видѣ 
азота, а изъ органическихъ соединеній при процессѣ жизни и при гніеніи 
главнымъ образомъ снова превращается въ аммоніакальныя и азотно
кислыя соединенія. — Такимъ образомъ въ продолженіи долгаго вре
мени существованія земли въ поверхностномъ ея слоѣ, то есть въ 
почвѣ, накопляется извѣстное количество азотистыхъ веществъ, ко
торыя и способствуютъ болѣе роскошному развитію растеній. При
знаки этого накопленія азотистыхъ веществъ мы видимъ повсѣмѣстно. 
Такъ верхній слой, въ нѣсколько сажень глубины, заключаетъ въ 
среднемъ приблизительно 1/ш  часть по вѣсу азота, что и составляетъ 
около х/т  части всего азота, находящейся надъ ними атмосферы. Та
кимъ образомъ несомнѣнно, что почва, оплодотворилась, такъ сказать, 
азотистыми удобреніями, со времени своего образованія. И такъ можно 
безъ преувеличенія сказать, что атмосфера и есть собственно настоя
щая родина и производительница всего живущаго растительнаго и жи



вотнаго мира— она подготовила и доставила ему почти весь матеріалъ, 
изъ котораго построены живые организмы.

Значеніе атмосферы какъ источника энергіи. Кромѣ матеріала, 
атмосфера доставляетъ живымъ организмамъ и громадный запасъ энер
гіи. Если только припомнить роль кислорода при всякаго рода горѣиіи п 
дыханіи, при которомъ теплота доставляется столько-же кислородомъ 
воздуха, сколько и горящимъ тѣломъ, то легко представить себѣ, сколько 
доставитъ теплоты столбъ воздуха, покрывающій только одну квадрат
ную сажень и могущій (по количеству содержащагося въ немъ кислоро
д а 11) сжечь около 170 пудовъ угля. Еслп-бы эта энергія атмосферы 
вмѣстѣ съ исчезновеніемъ свободнаго кислорода изъ воздуха, постоянно 
тратилась, то въ болѣе или менѣе продолжительное время этотъ запасъ 
истощился бы; но дѣло въ томъ, что т а -же атмосфера не только 
постоянно доставляетъ необходимую и для живыхъ организмовъ, и для 
промышленности человѣка готовую энергію, но она служитъ посред
ницею и для постояннаго возобновленія этой энергіи между солнечною 
энергіею и растительностью.

Въ этомъ процессѣ возобновленія главную рольпграетъ углекислота 
и, вѣроятно, вода. Давно уже (съ конца прошлаго столѣтія) доказано, 
что углекислота разлагается зелеными частями растеній, съ выдѣле
ніемъ кислорода и усвоеніемъ углерода— но на что слѣдуетъ обратить 
особенное вниманіе, такъ это на то, что при этомъ не только образуется 
органическій матеріалъ, и возвращается въ атмосферу кислородъ, но что 
такпмъ образомъ земная поверхность пріобрѣтаетъ всякій разъ новую 
энергію, которую она заимствуетъ отъ солнца, и переводитъ эту энер
гію, то есть свѣтъ и теплоту въ запасъ, которымъ пользуется все жи
вущее и развивающееся. Слѣдовательно не только возстаиовляется рав
новѣсіе атмосферы, такъ сказать, матеріальное (т. е. возобновленіе 
кислорода), но возстаиовляется на землѣ равновѣсіе энергіи.

Конечно это равновѣсіе, по самому существу совершающихся подъ 
вліяніемъ атмосферныхъ процессовъ, не можетъ быть статически непо
движно, оно есть равновѣсіе подвижное п конечно не математически 
точное. То преобладаетъ потребленіе кислорода, то наоборотъ его 
выдѣленіе. Возможность такого подвижнаго равновѣсія обусловли
вается тѣмъ, что, напримѣръ, при нѣкоторомъ увеличеніи содержанія 
углекислоты въ воздухѣ, наступаетъ, какъ слѣдствіе, и болѣе дѣятель
ный растительный процессъ разложенія этой углекислоты— это дока
зано и прямыми опытами физіологовъ и объясняется тѣмъ, что расте- 1

1) Около 450 пудовъ.



нія всегда пользуются только весьма малою частью солнечной энергіи, из
бытокъ которой могъ бы содѣйствовать болѣе активной растительности. 
Изъ всего сказаннаго можно вывести чрезвычайно важное заключеніе 
для судьбы органическаго мира на землѣ, а именно, что усиленное 
потребленіе кислорода животными, и особенно человѣкомъ, не только 
непосредственно для себя, но и для промышленной дѣятельности, ни
сколько не уменьшаетъ запасъ кислорода атмосферы (больше будетъ 
потребляться— больше будетъ снова возращаться), а вслѣдствіе этого, 
что особенно важно, для развитія жизни будетъ потребляться большее 
количество энергіи, т. е., такъ сказать, этотъ капиталъ будетъ обра
щаться быстрѣе и въ концѣ концовъ онъ въ извѣстный періодъ жизни 
планеты увеличится. Мы въ настоящее время не можемъ съ точностью 
сказать, въ какомъ періодѣ мы живемъ— въ періодѣ-ли увеличенія за
паса кислорода или въ періодѣ его уменьшенія. Пока мы наблюдаемъ 
равновѣсіе, такъ какъ анализы воздуха только за послѣднія 80 лѣтъ 
не показали разницы въ предѣлахъ ошибокъ наблюденій, но періодъ 
слишкомъ коротокъ, чтобъ опредѣлить съ увѣренностью направленіе 
измѣненія состава нашей атмосферы. Нѣтъ однако повода предпола
гать сколько ыпбудь замѣтную убыль кислорода, есть даже случаи, при 
которыхъ кажущееся уменьшеніе кислорода атмосферы, на самомъ 
дѣлѣ должно обогащать ее этимъ необходимымъ для пасъ элементомъ. 
Любопытный подобный случай представляетъ добыча желѣза изъ рудъ. 
Всѣмъ намъ извѣстно, какихъ грандіозныхъ размѣровъ достигаетъ въ 
настоящее время добыча желѣза, она измѣряется нѣсколькими сотнями 
милліоновъ пудовъ въ годъ; извѣстно также, сколько потребляется 
всякаго рода топлива (кокса, аитрацита, древеснаго угля), преимуще
ственно угля, для добыванія этого количества; при этомъ, конечно, тра
тится и кислородъ атмосферы, превращающійся въ углекислоту, а 
между тѣмъ это самое производство напротивъ того вноситъ въ нашу 
атмосферу новый запасъ кислорода, и вотъ какимъ образомъ. Какъ я 
уже не разъ упоминалъ, углекислота только временно удерживаетъ 
кислородъ и по мѣрѣ поступленія въ атмосферу перерабатывается 
растеніями, разлагаясь на органическій матеріалъ и свободный кисло
родъ— слѣдовательно сожиганіе углемъ кислорода не уменьшаетъ его 
запасъ. Но тотъ кислородъ, который былъ соединенъ съ желѣзомъ въ 
видѣ различныхъ желѣзныхъ рудъ почти исключительно кислород
ныхъ— онъ безъ содѣйствія человѣка пропалъ-бы для атмосферы, какъ 
поглощенный желѣзомъ во время первоначальнаго образованія нашей 
планеты, и скрывался бы въ глубинахъ земной коры— по теперь, благо
даря переработкѣ руды на желѣзо, этотъ кислородъ снова поступаетъ



въ атмосферу, правда въ видѣ углекислоты, но тѣмъ лучше— эта 
углекислота не только становится источникомъ новаго горючаго мате
ріала въ растительной массѣ, но служитъ для увеличенія запаса энер
гіи въ видѣ свободнаго, когда-то погибшаго въ этомъ отношеніи кис
лорода. А количество этого кислорода не малое, оно по вѣсу равняется 
трети добытаго желѣза и также выразится сотнями милліоновъ пудовъ 
прибыли.

Можно было-бы привести и еще нѣсколько подобныхъ случаевъ 
возвращенія кислорода черезъ углекислоту при посредствѣ раститель
ности— напримѣръ, ту углекислоту, которая выбрасывается въ атмо
сферу изъ большихъ глубинъ, вслѣдствіе разложенія углекислыхъ солей 
въ томъ конечно случаѣ, когда эта углекислота отдѣляется не на счетъ 
органическихъ остатковъ, а прямо отдѣляется вслѣдствіе внутрен
ней теплоты земли и химическаго разложенія углекислыхъ солей.

Такимъ образомъ съ точки зрѣнія потребленія кислорода процес
сами горѣнія и дыханія намъ нечего опасаться за цѣлость кислорода 
въ пашей атмосферѣ. Что же касается до азотистаго равновѣсія, то 
нѣкоторое его потребленіе и задержаніе почвою и живыми организ
мами прямо полезно для самого развитія жизни на землѣ— оно въ сущ
ности ничтожно сравнительно съ громаднымъ запасомъ азота въ 4 
раза превышающимъ запасъ кислорода и оно въ нѣкоторой степени 
уравнивается возвращеніемъ нѣкотораго количества азота при горѣніи 
органическихъ веществъ и при нѣкоторыхъ исключительныхъ слу
чаяхъ гніенія —  но всетаки вѣроятнѣе, что количество связаннаго 
азота еще растетъ, и что почва все еще продолжаетъ усваивать его 
разными путями, въ томъ числѣ и недавно еще разъясненнымъ спосо
бомъ усвоенія азота низшими почвенными бактеріями— слѣдовательно 
намъ остается только радоваться, такъ какъ всѣ мы одинаково заин
тересованы въ созданіи болѣе благопріятныхъ условій для развитія 
растительности.

Дойдя до настоящаго подвижнаго состава почти уравновѣшеннаго 
состоянія нашей атмосферы, мнѣ слѣдовало бы коснуться возм ож 
н аго  будущ аго , т. е. дальнѣйшаго измѣненія нашей атмосферы, но 
здѣсь уже нѣтъ такой твердой почвы, и возможныя предположенія 
о будущности нашей атмосферы очень гадательны и даже не представ
ляютъ той приблизительной достовѣрности химико-геологическихъ 
Фактовъ, которыя давали бы намъ возможность судить о будущности 
атмосферы, подобно тому, какъ можно было судить о ея прошедшемъ.

Считаю только возможнымъ сказать, что кислородъ атмосферы



можетъ, конечно, хотя и очень медленно, проникать на огромныя глу
бины земли и тамъ поглащаться еще не окисленными веществами на
шей планеты, но помимо необыкновенной медленности этого процесса 
слѣдуетъ также припомнить и недавно мною приведенные Факты о 
возвращеніи кислорода пзъ глубины земли, кислорода, который можно 
было считать потеряннымъ. И который пзъ этихъ двухъ химпческо- 
протпвоположныхъ явленій въ настоящее время преобладаетъ— намъ 
неизвѣстно. Это могло бы цыть рѣшено только правильными періо
дическими анализами воздуха въ теченіи долгаго времени— можетъ 
быть даже нѣсколькихъ столѣтій. Желательно, чтобы такія химико- 
метеорологическія наблюденія были организованы. Какъ мы видѣли, 
однако, эти измѣненія могутъ быть только необыкновенно медленны и 
для насъ незамѣтны. Не будемъ же заглядывать за милліоны лѣтъ 
впередъ, а будемъ довольствоваться во всякомъ случаѣ очень долгамъ 
и долгимъ періодомъ равновѣсія нашей атмосферы, которыя своими 
безпрерывными измѣненіями насъ кормитъ и живитъ и на самомъ дѣлѣ 
есть какъ бы неистощимый источникъ жпзнп п ея дальнѣйшаго раз
витія на землѣ. Н. Бекетовъ.

ОСНОВАНІЯ УЧЕНІЯ О ПОГОДѢ.
(Окончаніе).

Обратимъ теперь вниманіе на состояніе неба въ областяхъ цик
лоновъ. Разсматривая метеорологическія карты №. 1 и № 2, нельзя не 
подмѣтить слѣдующаго весьма характернаго обстоятельства: кружки 
въ области минимума оказываются почти всѣ затушеванными, что по
казываетъ, что въ этой области небо почти повсюду покрыто обла
ками; при нѣкоторыхъ кружкахъ стоятъ точки или звѣздочки: тутъ 
идетъ дождь или снѣгъ (послѣдній въ томъ случаѣ, если температура 
воздуха ниже 0°). Пасмурное небо, густыя тучи, дождь и снѣгъ, это 
отличительная особенность циклоновъ. Облачность, однако, не во всѣхъ 
частяхъ циклона одинакова: она наибольшая въ восточной половинѣ, 
гдѣ дуютъ вѣтры южнаго происхожденія (см. черт. 6), слѣдовательно 
теплые и содержащіе въ себѣ большое количество водяиаго пара, 
наименьшая же въ западной части, гдѣ дуютъ вѣтры сѣвернаго про
исхожденія, слѣдовательно холодные и сухіе. Въ этой послѣдней части



небо по временамъ проясняется. Такъ па картѣ № 1 мы видимъ, что 
въ восточной и юго-восточной частяхъ циклона 24-го января вездѣ 
небо было пасмурно, причемъ въ Брянскѣ, Харьковѣ и Таганрогѣ 
шелъ снѣгъ, а въ Кишиневѣ, Суминѣ и Германштадтѣ —  дождь, въ 
западной же и югозападной мѣстами небо нѣсколько прояснилось, 
именно въ Копенгагенѣ, Вѣнѣ и Буда-Пешгѣ. Что касается карты 
Ля 2, то на ней мы не видимъ такой разницы между восточною и 
западною половинами циклона: небо вездѣ одинаково пасмурно.

Причина большой облачности, сопровождающей циклоны, заклю
чается въ восходящемъ движеніи воздуха, въ нихъ происходящемъ: 
воздухъ, протекая у земной поверхности, вбираетъ въ себя много во
дяного пара; поднимаясь, онъ расширяется, такъ какъ вступаетъ въ 
болѣе разрѣженные слоп атмосферы, причемъ охлаждается, отчего 
приближается къ степени насыщенія, достигаетъ ея, послѣ чего, при 
дальнѣйшемъ поднятіи и охлажденіи, выдѣляетъ воду въ видѣ обла
ковъ, тучъ, дождя или снѣга. Причина восходящаго движенія воздуха 
заключается въ томъ, что въ области минимума воздухъ болѣе разрѣ
женъ, чѣмъ внѣ ея, слѣдовательно онъ болѣе легокъ, чѣмъ этотъ 
послѣдній, а легкій воздухъ, находясь среди болѣе тяжелаго, непре
мѣнно долженъ стремиться подняться1). Восхожденію воздуха спо
собствуютъ теплота, освобождающаяся при конденсаціи водянаго 
пара, происходящей при поднятіи: отъ этого воздухъ дѣлается легче, 
чѣмъ въ томъ случаѣ, если бы теплоты не выдѣлилось, и потому силь
нѣе стремится кверху.

Въ доказательство существованія восходящаго движенія воздуха 
въ циклонахъ приводятъ обыкновенно слѣдующія два соображенія. 
Барометрическій минимумъ стоитъ иногда довольно долго на одномъ 
мѣстѣ, и все это время къ нему притекаетъ со всѣхъ сторонъ воз
духъ, причемъ случается, что минимумъ не только не ослабѣваетъ, но 
даже усиливается! Куда же дѣвается громадная масса притекающаго 
воздуха? Ей некуда уйти, какъ только вверхъ. Далѣе, въ верхнихъ 
частяхъ циклона (циклоны простираются въ высоту до 2— 3 верстъ, 
иногда и выше) облака (перистыя), какъ показываютъ наблюденія, 
вращаясь около центра циклона, удаляются отъ середины его, что, 
вѣроятно, происходитъ вслѣдствіе накопленія воздуха наверху, въ 
средней части вихря, а это накопленіе наверху можно объяснить лишь 
восходящимъ движеніемъ воздуха.

1) Это явленіе подобно поднятію аэростата, болѣе легкаго, чѣмъ воздухъ, въ ко
торомъ поднятіе совершается.



Съ недавняго времени стали наблюдать движенія, происходящія 
въ атмосферѣ по вертикальному направленію. Такъ на Эйфелевой 
башнѣ въ Парижѣ такія наблюденія производятся съ октября 1890 
года1). Эти интересныя наблюденія подтверждаютъ предположеніе 
о существованіи восходящаго движенія воздзгха въ циклонахъ и вмѣ
стѣ съ тѣмъ показываютъ, что это движеніе весьма медленное, ско
рость его менѣе 3 метровъ въ секунду.

Воздухъ поднимается не по прямому направленію, а продолжая 
двигаться около барометрическаго минимума, такъ что то движеніе 
вверхъ, которое наблюдаютъ, есть лишь вертикальная составляющая 
движенія, происходящаго въ дѣйствительности.

Посмотримъ теперь, какого рода измѣненія погоды происходятъ 
въ томъ мѣстѣ, черезъ которое проходитъ область барометрическаго 
минпмума. Обратимся снова къ барометрическому минимуму 24— 25 
янв. 1S90 года. Соединимъ прямою линіею среднее теченіе Вислы 
съ верховьемъ Дона. Около этой линіи (пути циклона) лежатъ метеоро
логическія станціи: Ппнскъ, Брянскъ и Ефремовъ. Выпишемъ направ
леніе вѣтра въ нихъ 24-го янв. въ 7 ч. утра и 25-го янв. въ 7 ч. 
утра, т. е. до прохожденія черезъ нихъ центра циклона и послѣ про
хожденія его:

24 янв. Ппнскъ. . ВЮВ, Брянскъ. . ВЮВ, Е ф ремовъ.. ЮВ
25 » Ппнскъ. . СЗ, Брянскъ. . С, Ефремовъ. . С

!Мы видимъ, что вѣтеръ въ нихъ принялъ направленіе почти про
тивоположное. Это всегда бываетъ въ тѣхъ мѣстахъ, черезъ которыя 
проходитъ центръ циклона.

Представимъ себѣ теперь, что мы смотримъ отъ положенія мини
мума 24 янв. по направленію къ положенію его 25 янв. По правую 
сторону отъ насъ будутъ лежать: Кіевъ и Харьковъ, а по лѣвую —  
Великіе Луки и Смоленскъ. Выпишемъ направленія вѣтра въ нихъ 
24 янв. въ 7 ч. у. и 9 ч. в. и 25 янв. въ 7 ч. у.

7 ч. утра. 9 ч. веч. 7 ч. утра.
К іе в ъ ............... 24 янв. ююз 3 25 янв. СЗ
Харьковъ . . . . 24 » ЮВ юз 25 )> юз
Великіе Луки.. 24 *> ІО СВ 25 » с
Смоленскъ.. .  . 24 » ЮВ сев 25 » СВ.

Разсматривая эту таблицу, мы можемъ заключить, что въ мѣстахъ,

1) Метеор. Вѣстникъ, 1891 г. Л» 4, стр. 183.



черезъ которыя проходитъ правая часть циклона, направленіе вѣтра 
измѣняется по направленію движенія часовой стрѣлки, а въ мѣстахъ, 
черезъ которыя проходитъ лѣвая часть циклона, измѣненіе вѣтра 
происходитъ по направленію обратному движенію часовой стрѣлки. 
Это общій законъ.

Сообразно съ измѣненіемъ направленія вѣтра въ этихъ мѣстахъ 
должна мѣняться и температура воздуха въ нихъ, такъ же какъ и 
влажность и облачность, хотя въ общемъ, какъ только что передъ 
этимъ было указано, барометрическіе минимумы сопровождаются па
смурною и дождливою погодою.

Зная это, намъ не трудно заранѣе сказать, какъ будетъ мѣняться 
погода въ томъ мѣстѣ, черезъ которое проходитъ циклонъ, если мы 
знаемъ, какою частью своею онъ пройдетъ надъ этимъ мѣстомъ.

Теперь займемся вопросомъ объ образованіи и развитіи циклоновъ, 
а для этого скажемъ сначала нѣсколько словъ о такъ называемыхъ 
условіяхъ равновѣсія воздуха, играющихъ при образованіи циклоновъ 
важную роль.

Представимъ себѣ, что атмосфера спокойна и мысленно выдѣ
лимъ въ ней какую нпбудь массу воздуха. Она будетъ тоже въ 
покоѣ, пли, какъ говорятъ, въ равновѣсіи. Положимъ, что эта масса 
подъ вліяніемъ какой либо силы выведена изъ своего положенія, именно 
поднята па нѣкоторую высоту и затѣмъ предоставлена самой себѣ. Мо
жетъ случиться, что она опустится внизъ, или поднимется еще выше, 
или же останется въ новомъ положеніи. Въ первомъ случаѣ ея пер
воначальное равновѣсіе называютъ устойчивымъ, во второмъ неустой
чивымъ, въ третьемъ безразличнымъ. Въ какомъ изъ этихъ трехъ ро
довъ равновѣсія находится масса воздуха, —  это зависитъ главнымъ 
образомъ: 1) отъ количества водяного пара, заключеннаго въ ней и 
температуры ея и 2) отъ распредѣленія температуры въ окружающей 
спокойной атмосферѣ по вертикальному направленію.

Положимъ сначала, что взятая нами масса воздуха паровъ совер
шенно не содержитъ, и что температура ея такова же, какъ и окру
жающаго ее воздуха. Вычисленія показываютъ, что если такая масса 
воздуха станетъ подниматься, то температура ея будетъ понижаться 
приблизительно н а1°Ц . на каждые 100 метр, поднятія1). Если темпе

1) Вопросомъ объ измѣненіи температуры поднимающейся массы воздуха, и л и  

такъ называемомъ динамическомъ измѣненіи температуры воздуха, занимались мно
гіе извѣстные ученые, какъ папр. В. Т ом сонъ, П езлинъ , Р ей е (см. Die ’Wirbel- 
Stürme, Tornados und Wettersiiulen, 1872, приложеніе), М ен дел ѣ ев ъ  (Sur la tempé
rature des couches élévées de l’atmosphère, Comptes Rendus, томъ LXXX1), Ханнъ



ратура окружающаго ее спокойнаго воздуха на каждые 100 м. по 
вертикальному направленію уменьшается также на 1°Ц ., то, слѣдова
тельно, на какую бы высоту данная масса ни поднялась, вездѣ темпе
ратура ея будетъ равна температурѣ воздуха, окружающаго ее на 
той же высотѣ, а потому и плотности ихъ будутъ равны (упругости, 
очевидно, равны), вслѣдствіе чего масса воздуха останется въ томъ 
положеніи, въ какое будетъ приведена. Если температура окружаю
щаго воздуха понижается быстрѣе, то поднятая на какую иибудь вы
соту масса воздуха не останется на мѣстѣ, но поднимется еще выше, 
такъ какъ температура ея на этой высотѣ будетъ выше температуры 
окружающаго воздуха, а слѣдовательно плотность ея меньше, т. е. она 
бзгдетъ легче окружающаго воздуха. Напротивъ того, если въ окру
жающей атмосферѣ температура понижается медленнѣе, чѣмъ на 1° на 
100 метр., то данная масса воздуха опустится, какъ болѣе плотная, 
т. е. болѣе тяжелая сравнительно съ окружающимъ ее воздухомъ. Въ 
первомъ случаѣ въ окружающемъ воздухѣ существуютъ, значитъ, 
условія, благодаря которымъ данная масса воздуха находится въ без
различномъ равновѣсіи, во второмъ — условія неустойчиваго и въ 
третьемъ —  условія устойчиваго равновѣсія. Для дальнѣйшаго важно 
запомнить, что условіе неустойчиваго равновѣсія данной сухой массы 
воздуха заключается въ томъ, чтобы температура по вертикальному 
направленію въ окружающемъ воздухѣ понижалась быстрѣе, чѣмъ на 
1° Ц. на каждые 100 метр, поднятія.

Если въ данной массѣ воздуха находятся водяные пары, ненасы
щающіе его, то она поднимается немного легче, чѣмъ въ случаѣ су
хого воздуха, такъ какъ теплоемкость водяного пара нѣсколько больше 
теплоемкости сухого воздуха, вслѣдствіе чего охлажденіе поднимаю
щагося влажнаго воздуха происходитъ нѣсколько медленнѣе, чѣмъ 
сухого. Разница вирочемъ незначительна, такъ что въ данномъ случаѣ 
можно принять тѣ же условія равновѣсія, что и въ предыдущемъ.

Въ томъ случаѣ, когда поднимающаяся масса влажнаго воздуха 
насыщена водянымъ паромъ, охлажденіе происходитъ значительно 
медленнѣе, чѣмъ въ двухъ предъидущихъ случаяхъ, вслѣдствіе выдѣ
ленія теплоты при конденсаціи пара. Въ этомъ случаѣ однимъ числомъ 
градусовъ степень охлажденія при поднятіи на опредѣленную высоту, 
выразить нельзя, такъ какъ степень охлажденія насыщеннаго воздуха 
зависитъ отъ начальной упругости поднимающейся массы и начальной

(Die Gesetze der Temperatur-Aenderung in aufsteigenden Luftströmungen, Zeitschrift 
für Meteorologie, 1875, стр. 321), Шпру игъ (Lehrbuch der Meteorologie, 1885, стр. 166) 
h  другіе.



температуры ея. Охлажденіе происходитъ тѣмъ медленнѣе, чѣмъ 
меньше начальная упругость и чѣмъ выше начальная температура. 
Приведемъ два примѣра: 1) Начальная упругость 760 мм., начальная 
температура 0°; охлажденіе на каждые 100 метровъ поднятія равно 
0°6 Ц. ; 2) Начальная упругость 760 мм., начальная температура 
20°; охлажденіе равно 0°4 Ц. Въ первомъ случаѣ для того, чтобы 
равновѣсіе было неустойчивое, надо, чтобы температура окружающаго 
воздуха понижалась быстрѣе, чѣмъ на 0°6 на 100 м., а во второмъ 
быстрѣе, чѣмъ на0°4. Отсюда видно, что, при одинаковыхъ условіяхъ, 
воздухъ, насыщенный водянымъ паромъ, долженъ легче и быстрѣе 
подниматься, чѣмъ воздухъ, имъ ненасыщенный.

Но могутъ ли существовать въ спокойной атмосферѣ условія, не
обходимыя для неустойчиваго равновѣсія воздуха, т. е. необходимыя 
для того, чтобы масса воздуха, немного приподнятая, продолжала 
подниматься уже сама, безъ посторонней причины? Отвѣтъ на это 
даютъ наблюденія, производимыя на аэростатахъ и на высокихъ го
рахъ. И тѣ и другія показываютъ, что въ спокойной атмосферѣ часто 
температура понижается быстрѣе, чѣмъ на 1° (Ц.) на каждые 100 м., 
чего вполнѣ достаточно для поддержанія разъ начавшагося движенія 
какого бы то ни было воздуха, въ особенности же воздуха, въ кото
ромъ происходитъ конденсація водянаго пара.

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію образованія циклоновъ.
Въ началѣ статьи мы видѣли, что неравномѣрность иагрѣванія 

земной поверхности должна произвести восходящее движеніе воздуха 
и образованіе барометрическаго минимума въ томъ мѣстѣ, гдѣ нагрѣ- 
ваніе сильнѣе. Въ примѣръ былъ приведенъ Пиринейскій полуостровъ 
въ іюлѣ мѣсяцѣ. Но температура земной поверхности, а слѣдовательно 
и воздуха, къ пей прилежащаго, всегда распредѣлена неравномѣрно, 
какъ вслѣдствіе того, что эта поверхность состоитъ изъ суши и воды, 
расположенныхъ притомъ неправильно, такъ и вслѣдствіе существо
ванія теплыхъ и холодныхъ теченій въ океанахъ и моряхъ, а также 
вслѣдствіе неравномѣрности распредѣленія облачности, осадковъ и 
проч. и проч. Также неравномѣрно распредѣлено п количество водя
наго пара, котораго обыкновенно бываетъ больше тамъ, гдѣ темпера
тура выше. А если такъ, то въ атмосферѣ должно постоянно суще
ствовать стремленіе къ образованію восходящихъ и нисходящихъ те
ченій. Не всегда, однако, они въ дѣйствительности образуются, такъ 
какъ не всегда существуютъ условія для этого благопріятныя. Поло
жимъ ыапр., что какая либо часть земной поверхности нагрѣлась силь
нѣе, чѣмъ часть ее окружающая; воздухъ, надъ нею находящійся,



какъ мы уже видѣли, нѣсколько приподнимется, но если при этомъ 
существуютъ условія устойчиваго равновѣсія, то онъ продолжать 
своего поднятія не можетъ и остановится, или даже опустится, и тогда 
никакого барометрическаго минимума не образуется. Если же суще
ствуютъ условія неустойчиваго равновѣсія, то воздухъ продолжаетъ 
подниматься, причемъ образуется минимумъ.

Впачалѣ барометрическій минимумъ очень слабъ, но тѣмъ не ме
нѣе вокругъ него образуется движеніе воздуха, а разъ послѣднее 
образовалось, сейчасъ же являются силы, поддерживающія и усили
вающія минимумъ. Ими только и можно объяснить ту большую раз
ность въ упругостяхъ въ центрѣ циклона и вокругъ него, которая, 
какъ мы видѣли, обыкновенно наблюдается. Эти силы суть: отклоняю
щая сила вращенія земли и центробѣжная сила. Вліяніе ихъ на раз
витіе циклона, повидпмому, весьма велико и на немъ стоитъ остано
виться.

Постараемся выяснить вліяніе отклоняющей силы вращенія земли 
п центробѣжной силы на распредѣленіе упругости воздуха, движуща
гося горизонтально. Предположимъ, что въ сѣверномъ полушаріи су
ществуетъ прямолинейный горизонтальный потокъ воздуха, шириною 
въ нѣсколько сотъ километровъ, имѣющій какое угодно направленіе 
осносптелыю горизонта, напр. отъ ЮЗ на СВ. На каждую частицу 
воздуха дѣйствуетъ вправо отклоняющая сила вращенія земли, кото
рая оттянетъ нѣкоторое количество воздуха отъ лѣвой части потока, 
т. е. сѣверозападиой и произведетъ накопленіе его въ правой, т. е. 
въ юговосточной, вслѣдствіе чего упругость воздуха по всей ширинѣ 
потока будетъ различна: она будетъ больше въ сѣверозападиой части и 
меньше въ юговосточной. Интересно знать, какъ велика разница въ 
упругостяхъ, которая должна произойти вслѣдствіе этой причины. Съ 
этою цѣлью мы приведемъ результатъ вычисленія Х а н н а 1). Х анн ъ  
предполагаетъ, что существуетъ воздушный потокъ по прямому направ
ленію отъ югозапада на сѣверовостокъ между сѣверной Шотландіей и 
Альпами, слѣдовательно шириною около 1100 километровъ, скорость 
котораго 30 метровъ въ секунду и вычисляетъ разность въ упруго
стяхъ воздуха, которая должна произойти въ этомъ потокѣ вслѣдствіе 
вращенія земли. Она оказывается равною 37,7 мм., т. е. барометръ 
въ сѣверной Шотландіи долженъ стоять на 37,7 мм. ниже, чѣмъ у 
подножія Альпъ. Эта разность очень значительна и соотвѣтствуетъ

1) I. H ann, Ueber die Beziehungen zwischen den Luftdruckdifferenzen und der Wind 
geschwindigkeit nach den Theorien von Ferrel undColding, Zeitschrift für Meteorologie, 
1875, T. X, стр. 81 и проч. и 97 и проч.



нашимъ самымъ сильнымъ бурямъ, т. е. наблюдается въ нашихъ са
мыхъ сильныхъ циклонахъ.

Вліяніе вращенія земли па распредѣленіе упругостей въ воздуш
ныхъ потокахъ зависитъ отъ широты: оно увеличивается по мѣрѣ 
приближенія къ полюсамъ и уменьшается по мѣрѣ приближенія къ 
экватору, па которомъ его -не существуетъ вовсе. Въ южномъ полу
шаріи меньшая упругость должна являться въ правой части потока, 
такъ какъ тамъ отклоненіе происходитъ влѣво.

Въ разсмотрѣнномъ нами случаѣ центробѣжная сила не дѣйствова
ла, такъ какъ потокъ предполагался прямолинейнымъ. Въ случаѣ кри
волинейнаго потока, кромѣ отклоняющей силы вращенія земли является 
еще центробѣжная сила. Предположимъ, что происходитъ вихревое 
движеніе воздуха въ какомъ нпбудь мѣстѣ сѣвернаго полушарія въ 
сторону обратную движенію часовой стрѣлки (какъ въ циклонѣ), при
чемъ допустимъ, что каждая частица воздуха движется по окружности. 
На вращающійся воздухъ дѣйствуетъ во первыхъ отклоняющая сила 
вращенія земли, подъ вліяніемъ которой упругость воздуха въ цен
тральной части вихря должна сдѣлаться меньше, чѣмъ на его пери
феріи, так ъ . какъ круговое движеніе воздуха можно разсматривать 
состоящимъ изъ многихъ прямолинейныхъ движеній, а при всякомъ 
такомъ движеніи, какъ мы видѣли, должна явиться разность въ упру
гостяхъ воздуха. Во вторыхъ дѣйствуетъ центробѣжная сила, которая 
стремится удалить воздухъ отъ центра, слѣдовательно дѣйствуетъ въ 
ту же сторону, какъ и отклоняющая сила вращенія земли, и потому 
способствуетъ образованію разности въ упругостяхъ. Такимъ образомъ 
является барометрическій градіентъ, величину котораго Х аннъ опре
дѣляетъ при помощи особой Формулы1). Чтобы нагляднѣе было видно, 
какой градіентъ получается при этомъ, приведемъ примѣръ. Положимъ, 
что вихрь происходитъ въ средней Европѣ, что скорость вѣтра 81 
метръ въ секунду и радіусъ вращенія 1630000 метр, (это разстояніе 
равно разстоянію отъ Вѣны до Петербурга). По Формулѣ Х анна по
лучается барометрическій градіентъ 3,7 мм. (разница въ упругостяхъ 
воздуха по направленію радіуса въ двухъ мѣстахъ, отстоящихъ другъ 
отъ друга на разстояніи 1 градуса меридіана или 111 километровъ), 
причемъ эта величина состоитъ изъ двухъ частей: та, которая является * 9

1) G =  1076,5 ^0,0001458 Siu о. V-t- гдѣ G есть барометрическій градіентъ

(разность барометровъ на разстояніи одного градуса меридіана или 111 килом.), F — 
скорость вращательнаго движенія воздуха (число метровъ въ секунду), В  — радіусъ 
окружности, по которой совершается движеніе данной массы воздуха (въ метрахъ) и
9 — географ, широта данной мѣстности.
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слѣдствіемъ вращенія земли, равна 3,2 мм., та, которая является 
слѣдствіемъ центробѣжной сплы, равна 0,5 мм. Отсюда видно, что 
при данныхъ условіяхъ возникаетъ весьма значительная неравномѣр
ность въ распредѣленіи упругостей воздуха.

Въ только-что приведенномъ примѣрѣ вліяніе отклоняющей сплы 
вращенія земли значительно больше вліянія центробѣжной силы. Въ 
дѣйствительности это всегда имѣетъ мѣсто въ умѣренныхъ и холод
ныхъ странахъ, такъ какъ здѣсь кривизна путей, описываемыхъ ча
стицами воздуха, невелика (какъ въ нашемъ примѣрѣ, гдѣ взято 
В  =  1630000 метр.), отчего величина центробѣжной силы незначи
тельна, отклоняющая же сила вращенія земли напротивъ того велика. 
Замѣтимъ, что кривизна путей воздушныхъ частицъ въ циклонахъ 
умѣренныхъ и холодныхъ странъ незначительна, вслѣдствіе обширныхъ 
размѣровъ циклоновъ. Въ тропическихъ циклонахъ, размѣры кото
рыхъ гораздо меньше, кривизна путей воздушныхъ частицъ гораздо 
значительнѣе, отчего центробѣжная сила велика, а отклоняющая сила 
вращенія земли мала, такъ какъ чѣмъ ближе къ экватору, тѣмъ влія
ніе вращенія земли, какъ мы знаемъ, меньше. Возьмемъ примѣръ. 
Положимъ, что вихрь происходитъ въ широтѣ 2S°, скорость вѣтра 
30 м., радіусъ кривизны У1700 метровъ. Вычисляя по той же Фор
мулѣ Х анн а величину барометрическаго градіента, получаемъ: часть 
градіента, зависящая отъ вращенія земли равна 1,5 мм., часть же, 
происходящая вслѣдствіе центробѣжной сплы, равна 10,6 мм. Въ 
общемъ величина барометрическаго градіента получается равной 
12,1 мм.

Въ томъ и другомъ примѣрѣ числовыя условія заимствованы изъ 
метеорологическихъ картъ, слѣдовательно взяты изъ дѣйствительности.

Въ циклонахъ, какъ мы знаемъ, движеніе воздуха вокругъ баро
метрическаго минимума совершается не по кругамъ, но если мы раз
смотримъ небольшую часть области циклона, то можемъ сказать, что 
въ ней движеніе воздуха происходитъ но кривой, близкой къ дугѣ 
крута, слѣдовательно Формула Х ан н а, можетъ быть примѣнена къ 
тому, что происходитъ въ дѣйствительности.

Послѣ этихъ замѣчаній возвратимся къ разсмотрѣнію образованія 
циклоновъ. Мы видѣли, что вслѣдствіе неравномѣрнаго распредѣленія 
температуры по земной поверхности, при существованіи условій не
устойчиваго равновѣсія воздуха можетъ образоваться барометрическій 
минимумъ. Но сильнаго разрѣженія воздуха при этомъ получиться не 
можетъ, даже въ томъ случаѣ, когда происходитъ сильная конденсація 
водянаго пара. Что это дѣйствительно такъ, въ этомъ убѣждаютъ



ласъ наблюденія въ тропическихъ странахъ. Вслѣдствіе высокой тем
пературы воздуха въ штилевой полосѣ, надъ ней происходитъ восхо
дящее движеніе воздуха, въ сильной степени поддерживаемое теплотой, 
выдѣляющеюся вслѣдствіе обильной конденсаціи водянаго пара (теплый 
воздухъ тропическихъ странъ, особенно богатъ водянымъ паромъ); 
но высота барометра въ штилевой полосѣ лишь очень немного меньше 
высоты барометра къ сѣверу и югу отъ нея. Это заставляетъ думать, 
что причина сильнаго разрѣженія, наблюдаемаго въ циклонахъ, другая. 
Мы видѣли уже, что отклоняющая сила вращенія земли п центробѣж
ная сила могутъ произвести неравномѣрное распредѣленіе упругости 
въ воздушномъ потокѣ. Благодаря неравномѣрному распредѣленію 
температуры и существованію условій неустойчиваго равновѣсія воз
духа, возникаетъ слабый барометрическій минимумъ, сопровождаемый 
слабымъ движеніемъ воздуха вокругъ; но разъ явилось хотя и слабое 
движеніе воздуха, отклоняющая сила вращенія земли и центробѣжная 
сила увеличиваютъ разрѣженіе, вслѣдствіе чего, конечно, движеніе 
воздуха вокругъ ускоряется; увеличеніе скорости движенія воздуха въ 
свою очередь вызываетъ большее дѣйствіе указанныхъ двухъ силъ, 
что опять увеличиваетъ разрѣженіе и т. д. При увеличеніи разрѣженія 
(пли лучше сказать, барометрическаго градіента) должно усиливаться 
восходящее движеніе воздуха, а также конденсація водянаго пара, 
слѣдовательно является рядъ Факторовъ, поддерживающихъ и усили
вающихъ другъ друга. Такимъ образомъ можетъ образоваться циклонъ 
весьма большой силы.

Циклоны вообще говоря, значительно сильнѣе надъ океанами, чѣмъ 
надъ континентами. Причина этого заключается въ томъ, что на океа
нахъ условія болѣе благопріятны для ихъ существованія, чѣмъ на кон
тинентахъ, именно съ одной стороны водянаго пара больше, съ другой—  
скорость движенія воздуха и также, слѣдовательно, вліяніе двухъ выше
указанныхъ силъ значительнѣе. Этимъ объясняется то обстоятельство, 
что циклоны чаще образуются надъ океанами, чѣмъ надъ континентами. 
Вступая съ океана на континентъ, они обыкновенно ослабѣваютъ и 
вскорѣ исчезаютъ*).

Теперь снова обратимся къ метеорологическимъ картамъ. До сихъ 
поръ мы говорили объ обнаруживаемыхъ помощью ихъ областяхъ 
слабаго давленія пли барометрическихъ минимумахъ; но онѣ же обна
руживаютъ и существованіе областей другого рода, именно областей

1) ПрОФ. А. И. В оейковъ: Barometrische Amplituden und Sturmbahnen auf dem 
östlichen Continente, Zeitschr. der Oest. Ges. für Meteor. 1S71, томъ VI, стр. 166.
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съ высокимъ давленіемъ или барометрическихъ максимумовъ. Разсмо
тримъ напр. метеорологическую карту 1-го мая 1890 года, 7 ч. .утра.

Метеорологическая карта 1-го мая 1890 года 7 ч. утра.

Мы видимъ вокругъ Онежскаго озера изобару 775 мм.; на нѣко
торомъ разстояніи отъ лея проходитъ изобара 770 мм., затѣмъ изо
бара 765 мм. Слѣдовательно въ этотъ день упругость воздуха надъ 
Онежскимъ озеромъ и нѣсколько восточнѣе его наибольшая и во всѣ 
стороны отсюда уменьшается. Мѣсто наибольшей упругости воздуха, 
сравнительно съ окружающими мѣстами, называется барометрическимъ 
максимумомъ. Область, ограниченная послѣднею изъ изобаръ, вогнутость 
которыхъ обращена къ мѣсту съ наибольшею упругостью (въ данномъ



случаѣ область, заключенная внутри изобары 765 мм., называется 
областью барометрическаго максимума.

Посмотримъ, что происходитъ съ воздухомъ, находящимся внутри 
области барометрическаго максимума. И здѣсь, какъ и вообще, онъ 
движется изъ мѣста съ большею упру
гостью въ мѣста съ меньшею, т. е. 
отъ барометрическаго максимума въ 
стороны, отклоняясь при этомъ впра
во. Иначе сказать, около барометриче
скаго максимума происходитъ враща
тельное движеніе воздуха (черт. 7) по 
направленію движенія часовой стрѣлки 
(это въ нашемъ полушаріи, а въ юж
номъ— обратно). Вихрь, образуемый 
вращающимся около барометрическа
го максимума воздухомъ называютъ 
обыкновенно антициклономъ.

На разсматриваемой нами картѣ нанесены направленіе и сила 
вѣтровъ. Не трудно видѣть, что они въ области антициклона очень 
слабы. Это одна изъ характерныхъ особенностей антициклоновъ, отли
чающая ихъ отъ циклоновъ, которые сопровождаются, напротивъ, 
сильными вѣтрами. Только близъ периферіи области антициклона, именно 
тамъ, гдѣ онъ граничитъ съ циклономъ, вѣтры могутъ достичь боль
шой силы.Причина слабыхъ вѣтровъ въ антициклонѣ заключается въ не
значительной величинѣ барометрическаго градіента, а этой послѣдней—  
въ томъ, что здѣсь отклоняющая сила вращенія земли и центробѣж
ная сила дѣйствуютъ въ разныя стороны и потому не могутъ про
извести столь неравномѣрнаго распредѣленія упругости, какъ въ цик
лонахъ.

Небольшая сила вѣтровъ, дующихъ въ антициклонахъ, служитъ 
причиною болѣе частаго уклоненія вѣтровъ отъ закона Б ю й съ -Б алло , 
въ этого рода областяхъ, сравнительно съ областями циклоновъ.

Антициклонъ, подобно циклону, мѣняетъ мѣсто, причемъ также 
передвигается лишь сгущеніе, а не самая масса воздуха. Пути центровъ 
антициклоновъ менѣе правильны, чѣмъ пути циклоновъ, и въ большин
ствѣ случаевъ направлены на ВЮВ. Рѣже всего антициклоны дви
жутся на 3. и С З .*).

Черт. 7.

1) П. II. Б р оун овъ . Временные барометрическіе максимумы въ Европѣ, прил. 
къ Зап. Акад. Наукъ, т. LIII, 1886.



Что касается скорости поступательнаго движенія барометрическихъ 
максимумовъ, то она, какъ п скорость движенія минимумовъ, весьма 
различна. Бываютъ случаи, когда максимумъ стоитъ на мѣстѣ нѣсколько 
дней, недѣлю, двѣ, но съ другой стороны бываютъ и такіе случаи, 
когда они движутся со скоростью 1500 килом, въ сутки и даже еще 
большеюг).

Высота барометра въ центрѣ антициклона во время его существо
ванія не остается постоянною. Особенно велика она въ зимнихъ макси
мумахъ. Въ Европѣ эта послѣдняя достигаетъ иногда 800 мм.* 2).

Относительно Формы антициклоновъ замѣтимъ, что она наиболѣе 
правильна въ холодное время года, когда максимумъ бываетъ окру
женъ тремя, четырьмя, даже пятью изобарами, наименѣе же правильна 
въ теплое время года, когда число изобаръ въ области максимума двѣ, 
рѣдко больше. Въ большинствѣ случаевъ изобары имѣютъ удлиненную 
Форму, причемъ удлиненіе чаще всего бываетъ направлено отъ СЗ. 
къ ЮВ., т. е. направленіе наибольшей растянутости изобаръ прибли
зительно совпадаетъ съ направленіемъ наиболѣе частыхъ движеній 
максимумовъ3). Подобное замѣчательное явленіе наблюдается, какъ 
мы видѣли, и въ циклонахъ.

Теперь обратимъ вниманіе на состояніе неба въ области бароме
трическаго максимума, которое тоже обозначено на картѣ, нами раз
сматриваемой. Въ области максимума почти всѣ кружки не затуше
ваны, т. е. небо въ большей части мѣстъ ясное, и только на границѣ 
этой области, особенно тамъ, гдѣ къ области максимума прилегаетъ 
область минимума, небо пасмурно. Ясное небо и отсутствіе осадковъ, 
это явленіе весьма характерное для максимумовъ, рѣзко отличающее 
ихъ отъ минимумовъ, которые сопровождаются тучами, дождемъ, снѣ
гомъ, а иногда и градомъ.

Причина яснаго неба въ антициклонахъ заключается въ медлен
номъ нисходящемъ движеніи воздуха въ нихъ происходящемъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, допустимъ, что такое движеніе дѣйствительно происхо
дитъ. Воздухъ, переходя изъ верхнихъ, болѣе разрѣженныхъ слоевъ 
атмосферы, въ нижніе, болѣе сгущенные, долженъ сжиматься, при чемъ 
температура его повышается, отчего онъ удаляется отъ степени на
сыщенія, а если въ пемъ и была вода въ видѣ облаковъ и проч., то 
она испаряется. Что въ антициклонѣ происходитъ нисходящее движе
ніе воздуха, видно изъ слѣдующаго. Воздухъ въ немъ у земной no

il Тамъ же.
2) Тамъ же.
3) Тамъ же.



верхности, какъ показываютъ метеорологическія карты, растекается 
отъ центральной части въ стороны; отъ этого воздухъ, находящійся 
надъ нимъ, терпя опору, долженъ опускаться, осѣдать1). Такъ какъ 
растеканіе воздуха въ стороны випзу происходитъ во все время суще
ствованія максимума, значитъ во все время въ немъ происходитъ нис
ходящее движеніе. Но если это такъ, то въ высшихъ слояхъ атмо
сферы надъ областью барометрическаго максимума должно существо
вать движеніе воздуха къ центральной части. Это въ дѣйствительности 
и оказывается, какъ показываютъ наблюденія надъ движеніемъ пери
стыхъ облаковъ, которыя иногда можно бываетъ видѣть близь окраинъ 
максимумовъ, особенно тамъ, гдѣ область максимума переходитъ въ 
область минимума. По отношенію къ нисходящему движенію воздуха 
въ антициклонахъ, какъ и къ восходящему въ циклонахъ, чрезвычайно 
интересны наблюденія на ЭйФелевой башнѣ, о которыхъ мы уже упо
минали. Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ свѣдѣній о нихъ съ декабря 
1890 года, а въ теченіе октября и ноября очень мало было случаевъ, 
когда Парижъ находился въ области антициклона. Однако и имѣю
щіяся уже данныя подтверждаютъ предположеніе о существованіи 
нисходящаго движенія въ разсматриваемыхъ областяхъ.

Что касается образованія максимумовъ, то оно происходитъ въ 
нашихъ странахъ такъ же, какъ и образованіе минимумовъ, вслѣд
ствіе неравномѣрнаго распредѣленія температуры по горизонтальному 
направленію. Минимумы образуются тамъ, гдѣ воздухъ болѣе нагрѣтъ, 
а максимумы— тамъ, гдѣ онъ болѣе холоденъ. Образованіе максимума 
происходитъ подобно тому, какъ было объяснено въ самомъ началѣ 
статьи.

На основаніи сказаннаго у насъ является слѣдующее представле
ніе о явленіяхъ циклона и антициклона въ ихъ цѣломъ. Каждый цик
лонъ можно раздѣлить на двѣ части —  нижнюю и верхнюю; нижняя 
представляетъ собою минимумъ упругости, къ которому, вращаясь и 
медленно поднимаясь, стремится воздухъ; верхняя же, судя по тому, 
что туда снизу приходитъ воздухъ, а также и по тому, что тамъ облака 
расходятся въ стороны, т. е. вѣтры удаляются отъ центра, представ
ляетъ невидимому нѣкоторое накопленіе воздуха, иначе сказать максп-

1) Это явленіе можно уподобить слѣдующему. Представимъ себѣ, что на столѣ 
одна на другой лежитъ нѣсколько книгъ; быстро выдернемъ нижнюю: остальныя 
упадутъ на столъ, т. е. опустятся. Подобное же явленіе должно происходить и въ 
антициклонахъ.. Нѣкоторые сомнѣваются въ существованіи нисходящаго движенія 
въ антициклонахъ, но простое разсужденіе, мною приведенное, едва ли оставляетъ 
хоть сколько нибудь сомнѣнія.



мулъ упругости. Тоже относится и къ антициклону, только съ тою раз
ницею, что въ немъ внизу находится максимумъ упругости, а на вер
ху— минимумъ. Можно еще выдѣлить третью часть— промежуточную, 
въ которой происходитъ переходъ отъ явленій, сопровождающихъ 
минимумъ, къ явленіямъ, сопровождающимъ максимумъ. Въ этой ча
сти вѣтры, очевидно, должны дуть параллельно изобарамъ. Понятіе о 
высотѣ, на которой находится промежуточная часть, даетъ изслѣдо
ваніе 40 полетовъ, совершенныхъ изъ Петербурга на аэростатахъ, 
произведенное М. М. П ом орцевы м ъ г), показавшее, что высота, на 
которой вѣтры дуютъ параллельно изобарамъ, пли высота разсматри
ваемой промежуточной области равна: для циклоновъ 1100 метр., для 
антициклоновъ 1400 метр.

Впрочемъ, что касается распредѣленія упругости и вѣтровъ въ 
верхнихъ частяхъ циклоновъ и антициклоновъ, то тутъ еще много 
загадочнаго. Только наблюденія надъ облаками, а также на аэроста
тахъ и горныхъ станціяхъ могутъ дать отвѣты на весьма интересные 
вопросы, сюда относящіеся, такъ же какъ и на многіе другіе вопросы 
метеорологіи, почему развитіе этихъ наблюденій въ возможно широ
кихъ размѣрахъ въ высшей степени желательно.

Теперь остановимся нѣсколько на тепловыхъ свойствахъ циклоновъ 
и антициклоновъ.

Въ разныхъ частяхъ циклона и антициклона дуютъ различные 
вѣтры, отчего температура воздуха въ разныхъ частяхъ ихъ различна. 
Въ этомъ отношеніи циклонъ можно раздѣлить на двѣ половины, наи
болѣе рѣзко отличающіяся между собою; для этого надо провести че
резъ центръ циклона линію отъ S S W ^ N N E . Въ восточной половинѣ 
дуютъ вѣтры SW, S, SE, Е  т. е. вѣтры западнаго югозападнаго и 
южнаго происхожденія, слѣдовательно теплые, въ западной —  вѣтры 
NE, N, NW, W, т. e. восточнаго, сѣверовосточиаго н сѣвернаго про
исхожденія, слѣдовательно холодные1 2). Нѣчто подобное относится и 
къ антициклонамъ. Хотя въ циклонѣ вѣтры тѣ же, какъ и въ анти
циклонѣ (только, конечно, не въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ), то можно 
было бы думать, что въ общемъ тепловыя условія, зависящія отъ этихъ 
вѣтровъ, одинаковы. Однако это не такъ. Барометрическіе минимумы 
и максимумы сопровождаются, какъ мы видѣли, совершенно различною 
степенью облачности: первые пасмурною погодою, дождемъ, снѣгомъ и 
проч., вторые большею частью яснымъ небомъ; степень облачности

1) М. М. П ом орцевъ, Сообщеніе въ Императорскомъ Русскомъ Географиче
скомъ Обществѣ въ Январѣ 1891 года.

2) Mohn, Grundzüge der Meteorologie, 1879, стр. 254.



оказываетъ весьма большое вліяніе на температуру той мѣстности, 
надъ которою проходитъ тотъ пли другой вихрь, причемъ это вліяніе 
въ высокой степени зависитъ отъ времени года: когда надъ нами про
ходитъ циклонъ, температура у пасъ, вообще говоря, бываетъ: лѣтомъ 
ниже нормальной, т. е. многолѣтней средней, зимою же, наоборотъ—  
выше нормальной; если же проходитъ антициклонъ, то лѣтомъ темпе
ратура бываетъ выше, зимою же ниже нормальной. Иначе сказать, 
циклоны несутъ холодъ лѣтомъ и тепло зимою, а антициклоны —  
тепло лѣтомъ и холодъ зимою. Причина этого слѣдующая. Если въ 
теплое время года небо ясно, то въ длинные дни этого времени года 
солнце сильно нагрѣваетъ землю, въ короткія же ночи земля не успѣ
ваетъ отдать всей полученной ею теплоты окружающему ее міро
вому пространству, отчего она все болѣе и болѣе нагрѣвается и, 
если ясная погода продолжается порядочно долго, то земля нагрѣ
вается значительно, наступаютъ жары. Такъ какъ антициклоны 
сопровождаются яснымъ небомъ, то они лѣтомъ должны нести тепло, 
жару, что въ дѣйствительности и наблюдается. Если же, наоборотъ, 
небо въ это время года покрыто облаками, то лучи солнца въ значи
тельной степени задерживаются ими, почему, какъ показали изслѣ
дованія М. А. Р ы к а ч е в а 1), не только не происходитъ нагрѣваиія, 
но, напротивъ, температура воздуха у земли понижается; пониже
нію температуры способствуетъ дождь, падающій изъ болѣе высо
кихъ, слѣдовательно болѣе холодиыхъ слоевъ атмосферы. Отсюда слѣ
дуетъ, что лѣтніе циклоны должны сопровождаться охлажденіемъ воз
духа. У пасъ въ Европѣ охлажденію значительно способствуетъ то 
обстоятельство, что Европа съ трехъ сторонъ окружена моремъ и 
потому въ европейскихъ циклонахъ преобладающее значеніе имѣютъ 
морскіе вѣтры, но вода въ теплое время года холоднѣе суши, почему 
морскіе вѣтры въ это время года производятъ охлажденіе.

Въ холодное время года ясное небо производитъ охлажденіе земли, 
вслѣдствіе того, что солнце свѣтитъ въ это время слабо и короткое 
время, а въ теченіе длинныхъ ночей земля отдаетъ міровому простран
ству много тепла. Вотъ почему зимніе антициклоны сопровождаются 
холодами, иногда достигающими весьма значительной степени. Охлаж
деніе земной поверхности въ области антициклона въ холодное время 
бываетъ особенно сильно ко времени восхода солнца. Около этого вре
мени въ области антициклона нерѣдко образуется вслѣдствіе этого

1) М. А. Р ы качевъ: О суточномъ ходѣ температуры въ С.-Петербургѣ въ яс
ные и пасмурные дни. Метеорологическій Сборникъ, издаваемый Академіей Наукъ, 
т. Ill, As 6, стр. 9.



охлажденія туманъ. Въ примѣръ можно привести сильный туманъ, 
наблюдавшійся въ Петербургѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ 
сѣверозападиой Россіп 15 (27) Февраля 1891 года; надъ этою мѣст
ностью была расположена область антициклона. Туманъ къ полудню 
обыкновенно пропадаетъ, а ночью появляется снова, и это продол
жается иногда нѣсколько дней. Облака въ это время года производятъ 
обратное дѣйствіе, такъ какъ уменьшаютъ лучеиспусканіе земли въ 
длинныя ночи. Поэтому зимніе циклоны должны нести тепло. Этому 
способствуетъ то обстоятельство, что морскіе вѣтры въ это время года 
теплѣе континентальныхъ.

Слѣдующая таблица, представляющая собою отклоненіе темпера
туры отъ нормальной въ среднемъ выводѣ въ области европейскаго 
циклона въ разные мѣсяцы, подтверждаетъ, что циклоны лѣтомъ не
сутъ холодъ, а зимою тепло1):
Январь. 
Февраль, 
Мартъ.. 
Апрѣль.

-s-3?7C. 
-+-2?2 
-+-1 °2  
ч-0° 2

Май
Ію нь... .  
Ію ль... .  
Августъ

0?0С. 
—0?7 
-0?S  
—0 °4

Сентябрь 
Октябрь.. 
Ноябрь...  
Декабрь..

—0?1С. 
-«-0?2 
н-0?9 
-ь-1?4

Изъ сказаннаго видно, что даннаго направленія вѣтеръ, дующій 
въ какомъ-либо мѣстѣ въ какое-либо время года долженъ обладать 
различными тепловыми свойствами, смотря по тому, дуетъ ли онъ въ 
области циклона, или же въ области антициклона. Влажность и облач
ность его должны быть, конечно, тоже различны: онъ долженъ быть 
влаженъ и сопровождаться большею облачностью, если дуетъ въ ци
клонѣ, и сухъ, и сопровождаться ясною погодою, если дуетъ въ анти
циклонѣ. Это вполнѣ подтверждается весьма интересною таблицею, со
ставленною В. П. К еппеном ъ для Петербурга на основаніи наблю
деній 1872 и 1873 годовъ2):

1. Х олодное время  года (октябрь  —  м артъ ).

Ц КЕ Е SE S SW W KW
а) Циклонъ.

Температура........... -+- 0,6 -+■ 2,0 -+- 2,6 -+• 4,0 -t- 5,6 -+- 5,5 -+- 3,7 — 1,9
Влажность............... 92,4 87,8 94,2 93,3 92,0 90,4 88,8 87,9
Облачность..............  9,4 10,0 10,0 10,0 9,3 8,5 7,3 7,5

Ь) Антициклонъ.
Температура........... — 6,5 — 3,0 — 7,1 — 2,2 — 1,9 -+- 3,6 ■+• 5,8 — 0,1
Влажность............... 84,2 84,0 87,7 89,6 92,2 91,8 90,7 91,1
Облачность..............  6,7 8,8 4,9 8,0 8,0 8,7 7,2 7,2

1) П. Б роуновъ . Годовой ходъ отклоненія температуры отъ нормальной въ 
европейскихъ циклонахъ. Метеорологическій Сборникъ, издаваемый Акад. Наукъ, 
т. IX, As 2, стр. 15.

2) К еп п ен ъ . Зависимость климатическаго характера вѣтровъ отъ ихъ проис
хожденія. Метеорологическій Сборникъ, над. Акад. Наукъ, т. IV, As 4, стр. 8 и 9.



2 . Т еплое время года (апрѣль —  сентябрь).

N NE Е SE S SW W  NW
а) Циклонъ.

Температура........... — 5,0 — 1,0 +  0,5 -+- 1,0 -+- 1,9 -+- 1,7 — 2,3 — 0,7
Влажность...............  82,0 92,6 86,3 84,5 87,3 85,6 88,2 84,0
Облачность.............  7,1 8,5 7,6 7,7 7,9 6,2 7,1 4,6

Ь) Антициклонъ.
Температура........... — 0,1 -+- 0,6 ■+• 1,1 -+- 1,4 -+- 1,0 -+- 3,5 ч- 1,4 -+- 0,3
Влажность...............  77,1 72,2 77,5 75,5 83,0 79,9 88,8 81,1
Облачность.................... 4,1 3,6 5,3 4,5 5,0 3,0 ■ 4,8 2,2

Здѣсь подъ температурою подразумѣвается отклоненіе темпера
туры отъ нормальной, влажность дана въ процентахъ, облачность —  
по 10-балыюй системѣ.

Различныя климатическія свойства даннаго вѣтра, зависящія отъ 
того, въ какой области, циклона пли антициклона, онъ дуетъ, проис
ходятъ также отъ того, что его происхожденіе въ этихъ случаяхъ раз
лично. Такъ напримѣръ SE вѣтеръ происхожденія южнаго и даже 
западнаго, если онъ дуетъ подъ вліяніемъ циклона, и тотъ же SE 
вѣтеръ— происхожденія восточнаго и сѣвернаго, если дуетъ подъ влі
яніемъ антициклона. Поэтому зимою онъ въ первомъ случаѣ очень те
пелъ, во второмъ ж е— холоденъ. Лѣтомъ въ нервомъ случаѣ онъ 
препятствуетъ охлажденію, а во второмъ— сильному нагрѣванію.

Наиболѣе теплою частью циклона является юговосточная, наибо
лѣе холодною— сѣверозападная. Слѣдующая таблица представляетъ 
собою отклоненія температуры отъ нормальной въ среднемъ выводѣ 
въ этихъ двухъ частяхъ циклона въ разныя времена года1).

Юго-Вост. часть. Юго-Зап. ч.
Зима...................................  5?7 —2?3
Весна.................................. 2?9 —1?6
Лѣто...................................  1?5 —2?1
Осень.................................  2?6 —1?2

Нѣчто подобное должно, конечно, наблюдаться и въ антицикло
нахъ.

Изъ сказаннаго видно, что барометрическіе минимумы и макси
мумы оказываютъ громадное вліяніе на погоду нашихъ странъ. Пре
обладаніе тѣхъ пли другихъ можетъ обусловливать характеръ цѣлаго 
времени года. Такъ наир, случается иногда, что центры циклоновъ 
проходятъ на СВ по берегу Норвегіи подъ рядъ одинъ за другимъ 
въ теченіе продолжительнаго періода; это обусловливаетъ дождливый

1) П. Б роуновъ, Г о д о в о й  х о д ъ  отклоненія температуры отъ нормальной, стр. 17.



плп снѣжный характеръ погоды въ сѣверо-западной Россіи съ гос
подствомъ ЮЗ п 3 вѣтровъ, теплый, съ оттепелями, если это проис
ходитъ зимою. Въ примѣръ можно привести необычайно высокую 
температуру въ Европѣ въ ноябрѣ и декабрѣ 1877 года; особенно 
замѣчательна была въ этомъ отношеніи сѣверная Россія, въ которой 
средняя температура ноября напр. была выше нормальной больше, 
чѣмъ на 5° С. (въ Архангельскѣ даже на 9°); причиною этой замѣча
тельной аномаліи было большое число циклоновъ, центры которыхъ 
одинъ за другимъ проходили на СВ вдоль по западному берегу Нор
вегіи а). Подобной же зпмней аномаліей замѣчателенъ былъ и 1878 годъ 
въ Россіи и отчасти въ Европѣ 3). Случается, что какая либо область 
дѣлается на продолжительный періодъ мѣстопребываніемъ одного или 
нѣсколькихъ, слѣдующихъ одинъ за другимъ антициклоновъ. Это обу
словливаетъ сухую погоду въ теченіи этого періода, холодную зи
мою и теплую лѣтомъ. Примѣромъ первой можетъ служить Декабрь 
1S79 года въ Зап. Европѣ, въ которой въ теченіи почти всего этого 
мѣсяца господствовали необычайные холода. Въ Парижѣ напр. темпе
ратура доходила до— 25°6, чего здѣсь не было ни разу съ тѣхъ поръ, 
какъ ведутся наблюденія. 28-го числа антициклонъ смѣнился циклономъ, 
температура повысилась3). Примѣромъ второй можетъ служить іюнь 
1885 года въ Россіи, отличавшійся большими жарами *). Случается 
иногда, что надъ Россіей устанавливается на продолжительное время 
одна пли нѣсколько областей слабаго давленія, обусловливающія боль
шіе осадки и вѣтрениую погоду, теплую зимою и холодную лѣтомъ. 
Послѣднее было напр. въ іюлѣ 1878 го д а5). Бываетъ и так ъ , что 
надъ данною мѣстностью проходятъ то минимумы, то максимумы по
очередно; отъ этого погода получаетъ характеръ перемѣнный и т. д. 
Во всѣхъ этихъ случаяхъ, какъ и вообще, весьма важную роль иг
раетъ — какая часть циклона пли антициклона охватываетъ данную 
мѣстность.

Только что было упомянуто о температурѣ іюля 1878 года въ 
Россіи. Этотъ .мѣсяцъ представляетъ аномалію въ температурѣ столь 
замѣчательную, что на ней стоитъ нѣсколько остановиться. Въ этомъ 1 2 3 4 5

1) П. Б р оуновъ , Zeitschrift für Meteorologie, 1878, стр. 71.
2) П. Б роуновъ, Zeitschrift für Meteorologie, 1880, стр. 90.
3) А. В. К лоссовскій , Новѣйшіе успѣхи метеорологіи 1882, стр. 271. (Въ этой 

книгѣ можно найти много другихъ интересныхъ примѣровъ вліянія циклоновъ и 
антициклоновъ на погоду нашихъ странъ).

4) П. Б р оун овъ , Временные барометрическіе максимумы въ Европѣ, ІІрплож. 
къ Запискамъ Академіи Наукъ, 1886, стр. 161.

5) П. Б роуновъ, Zeitschrift für Meteorologie 1880, стр. 90.



мѣсяцѣ отклоненіе температуры отъ нормальной въ сѣверо-западной 
Россіи достигало въ отдѣльные дни — 11° С! Въ среднемъ выводѣ 
за цѣлый мѣсяцъ область отрицательныхъ аномалій занимаетъ всю 
Европейскую Россію и отчасти остальную Европу. Наибольшая сред
няя аномалія (— 5°) находится въ Финляндіи. Слабое давленіе надъ 
Россіей, большая облачность и почти ежедневные дожди дополняютъ 
характеристику погоды въ этотъ мѣсяцъ. Съ 1-го до 26-го іюля 
нѣтъ ни одного дня, въ который бы въ Евр. Россіи не было бароме
трическаго минимума, сопровождаемаго дождемъ и по крайней мѣрѣ 
свѣжими вѣтрами. 1-го числа минимумъ находится надъ среднею 
частью Балтійскаго моря; 2-го и 3-го онъ движется къ Бѣлому морю, 
гдѣ утромъ 4-го исчезаетъ. Вѣтры между 3  и С, дующіе въ теченіе 
этого времени въ сѣверо-западной Россіи, производятъ тамъ небольшое 
охлажденіе. 4-го іюля появляется минимумъ въ юго-западныхъ губер
ніяхъ; 5-го, 6-го, 7-го и 8-го онъ направляется весьма медленно къ 
Бѣлому морю, котораго 8-го числа и достигаетъ. Этотъ минимумъ 
вызываетъ надъ всею Россіею теченіе воздуха съ моря, дождь и про
изводитъ сильное охлажденіе. Утромъ 9-го этотъ минимумъ еще на
ходится къ востоку отъ Архангельска, затѣмъ поворачиваетъ назадъ, 
вечеромъ приближается къ Петрозаводску, а утромъ уже находится 
у Петербурга. Появленіе здѣсь минимума значительно усиливаетъ С и 
СЗ вѣтры на Балтійскомъ побережьѣ и производитъ сильное пони
женіе температуры. Послѣ этого минимумъ ослабѣваетъ и отодвигается 
къ сѣверу. 11-го іюля иа Финскомъ заливѣ появляется новый мини
мумъ, пришедшій съ запада; онъ затѣмъ направляется къ юго-востоку 
и образуетъ съ находившимся уже раньше этого (впрочемъ не очень 
сильнымъ) минимумомъ въ Зап. Сибири большую область слабаго дав
ленія, которая тянется отъ Финскаго залива до Барнаула. Изъ этой 
области къ 15-му Формируется близь Казани довольно сильный мини
мумъ. До 25-го іюля онъ остается въ восточныхъ губерніяхъ, изрѣдка 
отступая въ среднія. Между тѣмъ 22-го утромъ на сѣверѣ Скан
динавскаго полуострова появляется новый минимумъ. Сопровождаемый 
сильными вѣтрами, онъ направляется на ІОВ и 25-го находится у 
Вологды, а 26-го въ восточныхъ губерніяхъ, гдѣ и исчезаетъ. Карта 
средняго распредѣленія атмосфернаго давленія въ Россіи за іюль 
1878 г. представляетъ замѣчательную особенность. Въ то время какъ 
нормальное атмосферное давленіе въ Евр. Россіи въ іюлѣ довольно пра
вильно уменьшается па востокъ ^  въ іюлѣ 1878 года въ среднемъ

1) А. А. Тплло, Атласъ распредѣленія атмосфернаго давленія на пространствѣ 
Россіііск. Имперіи, 1890 г. Прнлож. къ XXI тому записокъ Географ. Общества.



выводѣ надъ Евр. Россіей находится весьма рѣзко очерченный ци
клонъ съ давленіемъ около 745 мм. близь Вятки и съ давленіемъ 757 
у периферіи (Одесса и Керчь).

ПроФ. П. Броуновъ.

Р А З Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .

П ред стоящ ій  м еж дународны й м етеорологическій  ко н гр е ссъ  в ъ  М ю н
х е н ѣ . 14-го (26) августа с. г. въ актовой залѣ королевской высшей 
технической школы въ Мюнхенѣ откроется международное собраніе 
п р едстави тел ей  метеорологическихъ центральныхъ учрежденій 
всѣхъ странъ. Подобнаго собранія не было послѣ сентября 1S88 г., 
когда въ Цюрихѣ произошло послѣднее собраніе постояннаго между
народнаго метеорологическаго комитета, и когда этотъ комитетъ самъ 
нашелъ нужнымъ прекратить свое существованіе. Отъ комитета со
хранилось только бюро, состоящее изъ президента г. Вильда (дирек
тора нашей Главной Физической Обсерваторіи) и секретаря С котта  
(секретаря Англійскаго Meteorological Office). Этому бюро поручено 
было сохранить связь между различными метеорологическими цент
рами. По соглашенію бюро съ директорами главныхъ Европейскихъ 
метеорологическихъ институтовъ и состоялась организація предстоя
щаго съѣзда. Считаемъ не лишнимъ привести здѣсь предварительную 
программу вопросовъ, подлежащихъ обсужденію Мюнхенскаго съѣзда, 
съ яопменованіемъ авторовъ вопросовъ и ихъ мѣстопребыванія.

1) Прежде всего слѣдуетъ произвести пересмотръ всѣхъ поста
новленій и пожеланій, высказанныхъ бывшимъ Постояннымъ Комите
томъ со времени конгресса въ Римѣ (1879 г.), чтобы на самомъ дѣлѣ 
осуществить ихъ наконецъ, (Бпльвиллеръ, Цюрихъ).

2) Слѣдуетъ оффиціально указать въ каждой странѣ тѣ станціи, 
которыя должны производить одновременныя наблюденія; слѣдуетъ 
также изыскать средства къ возможно быстрой доставкѣ результа
товъ этихъ наблюденіи въ какую нпбудь опредѣленную обсерваторію, 
гдѣ должно находиться международное метеорологическое бюро, на 
подобіе существующаго въ Бернѣ для почты п телеграфа. Учрежденіе 
такого бюро обезпечило бы единообразіе наблюденій и облегчило бы 
извлеченіе изъ ппхъ практическихъ результатовъ. (Кумбарп, Констан
тинополь).



3) Одобряю и горячо желаю созыва въ близкомъ будущемъ та
кого конгресса, который серьёзно займется организаціею составленія 
полныхъ и точныхъ таблицъ и картъ важнѣйшихъ метеорологическихъ 
наблюденій для большой части поверхности земли.

Редакцію такого обширнаго труда по какому либо метеорологи
ческому элементу конгрессъ могъ бы поручить компетентному ученому 
пли, еще лучше, коммиссіп ученыхъ, которая выработала бы оконча
тельный планъ работы и вошла бы въ сношенія съ директорами раз
личныхъ институтовъ, чтобы регулировать ихъ работы соотвѣтственно 
общему плану и добыть самые лучшіе и точные матеріалы. Для того, 
чтобы двинуть это дѣло впередъ, надежнѣйшимъ средствомъ мнѣ пред
ставляется учрежденіе международнаго метеорологическаго института. 
(Рубензоиъ, Стокгольмъ).

4) Пригласить директоровъ составить климатическія таблицы 
ихъ странъ по возможно однороднымъ наблюденіямъ. (Монъ, Хри
стіанія).

5) Выяснить тѣ географическія и иныя Физическія условія метео
рологическихъ станцій, которыя дѣлаютъ наблюденія послѣднихъ не
годными къ изготовленію ежедневныхъ каргъ погоды и климатологи
ческихъ картъ давленія и температуры. (Шотландское метеорологиче
ское общество, Эдинбургъ).

6) Для случая смежныхъ обсерваторій на низкомъ и па высокомъ 
уровнѣ установить тѣ географическія и иныя Физическія условія, ко
торымъ обѣ обсерваторіи должны удовлетворять, дабы наблюденія 
ихъ могли служить при обработкѣ вопросовъ о вертикальномъ рас
предѣленіи давленія, температуры, влажности и пр. (Тоже общ.).

7) Не слѣдуетъ-ли помѣщать въ введеніяхъ къ лѣтописямъ об
серваторій болѣе подробныхъ свѣдѣній объ инструментахъ, особенно о 
поправкахъ и установкѣ ихъ, о мѣстоположеніи станцій и пр., чтобы 
лучше оцѣнивать значеніе наблюденій при пользованіи ими? (Вильдъ, 
С.-Петербургъ).

8) Не слѣдуетъ-ли считать обязательнымъ помѣщать въ введе
ніяхъ къ изданіямъ магнитныхъ наблюденій абсолютныя значенія нор
мальныхъ положеній варіаціонныхъ инструментовъ? (В ильдъ, С.-Пе
тербургъ).

9) Не желательно-ли и не возможно-лп принять общую Форму 
публикованія морскихъ метеорологическихъ наблюденій? (Баронъ 
Ф ан ъ -Г е ер д тъ , Утрехтъ).

10) Какая Форма наиболѣе удобна по простотѣ и наглядности для 
употребленія па кораблѣ? (Онъ-же).



11) Нельзя-лп побудить Канаду пАргентииію перейдти отъ уста- 
рѣлой Формы публикацій къ международной? (Н ей м ай еръ , Гам
бургъ).

12) Такъ какъ климатическія условія и практика обнаруживаютъ 
невозможность полнаго единообразія въ способахъ наблюденія, то не 
желательно-лп, чтобы на одной пли нѣсколькихъ станціяхъ каждой 
страны производились и публиковались in  ex ten so  двѣ серіи наблюде
ній, одна —  по мѣстной инструкціи, другая -— по международной 
инструкціи, строго утвержденной конгрессомъ? (Симонсъ, Лондонъ).

13) Не пора-лп условиться относительно того, какое наименьшее 
количество дождя пли снѣга нужно принимать за осадокъ при счетѣ 
числа дней съ осадками? (В ильдъ, С.-Петербургъ).

14) Общее проведеніе болѣе строгихъ правилъ отмѣчанія и раз
работки осадковъ. Въ особенности важно, чтобы па станціяхъ І-го 
разряда наблюдались и вычислялись всѣ данныя, потребныя для вывода 
плотности осадковъ, ихъ продолжительности, высоты и вѣроятности 
для короткихъ интерваловъ времени.

Далѣе желательно учредить въ каждой наблюдательной сѣти нѣ
которое число станцій І-го разряда, и именно такимъ образомъ, чтобы 
каждая изъ нихъ была типическимъ представителемъ группы станцій
II-го разряда. (Н ей м ай еръ , Гамбургъ).

15) Такъ какъ Вѣнскій конгрессъ (1873 г.) не далъ никакого 
опредѣленія для круговъ и вѣнцовъ, то, вслѣдствіе неточности пере
дачи понятій Hof и Ring на другихъ языкахъ, возникли недоразумѣнія, 
которыя слѣдуетъ устранить. Вмѣстѣ съ тѣмъ было бы цѣлесообразно 
рекомендовать ставить знаки О и Э вертикально, а не горизонтально 
( о  ш ) ради большаго соотвѣтствія дѣйствительному виду явленія и 
экономіи мѣста въ типографскомъ наборѣ. (Н ей м ай еръ , Гамбзгргъ).

16) Не лучше-ли измѣрять количество осадковъ вездѣ въ 9 час. 
веч. или вообще въ вечерній срокъ наблюденія, вмѣсто 7 или 8 час. 
утра? (В ильдъ, С.-Петербургъ).

17) Предложеніе представителя Германіи на собраніи между
народнаго комитета въ Парижѣ въ 1885 г. относительно сроковъ 
наблюденія осталось не разобраннымъ и потому ставится вновь на 
очередь, съ указаніемъ на то, что обширная служба Signal Service 
перешла къ срокамъ наблюденія 8 ч. у. и 8 ч. в. и что, по К еп п ен у , 
сочетаніе 8 ч. у., 2 ч. д. и 8 ч. веч. даетъ хорошія среднія величины; 
напоминаются также данные прежде мотивы предложенія. (Н ей
м ай еръ , Гамбургъ).

18) О способѣ вычисленія сз'точпыхъ среднихъ для различныхъ



метеорологическихъ элементовъ пзъ срочныхъ наблюденій. (Монъ, 
Христіанія).

19) Телеграфная метеорологическая служба. Главныя задачи суть 
слѣдующія :

A. Улучшенія въ имѣющейся Европейской сѣти: ускореніе до
ставки депешъ; передача депешъ въ ночное время, предоставленіе 
свободныхъ телеграфныхъ линій, гдѣ возможно, въ распоряженіе об
серваторій въ ночное время;■ распространеніе телеграфной сѣти на 
юго-западъ (Пиринейскій полуостровъ п Мадера).

B. Полученіе свѣжихъ новостей пзъ Сѣверной Америки и съ 
Океана посредствомъ: телеграммъ изъ Вашингтона; телеграммъ, от
правляемыхъ но прибытіи въ первую Европейскую гавань пароходами, 
пересѣкшими Сѣверный Атлантическій океанъ ; телеграммы изъ Нью
фаундленда по постановленію Вашингтонскаго морскаго конгресса.

C. ГоФ м ейеровъ проэктъ соединенія телеграфомъ Европы съ 
Фарерскими островами, Исландіей), Гренландіей) и Лабрадоромъ. 
(Ы ейм айеръ, Гамбургъ).

20) Первыя старанія слѣдуетъ обратить на то, чтобы загранич
ныя телеграммы доставлялись всѣ въ теченіе 1 часа. (С нелленъ, 
Утрехтъ).

21) При гармоническомъ анализѣ суточныхъ барометрическихъ 
кривыхъ, опредѣлить, какія данныя слѣдуетъ принимать въразсчетъ, 
кромѣ наблюденій надъ давленіемъ, температурою и влажностью. 
(Шотландское Метеорологическое Общество. Эдинбургъ).

22) Приведеніе высоты барометра къ нормальной силѣ тяжести. 
(М онъ, Христіанія).

23) Приведеніе температуры къ уровню моря. (Метеорологиче
ское Общество, Лондонъ).

24) Нельзя-ли установить единообразіе въ опредѣленіяхъ влаж
ности? (Впльдъ, С.-Петербургъ).

25) Слѣдуетъ-лп придавать нынѣ изслѣдованныя поправки къ ско
ростямъ вѣтра, наблюденнымъ помощью анемометра Робинсона? 
(Д е -Б р п то -К ан ел л о , Лиссабонъ).

26) Если чертежи атласа облаковъ найдутъ одобреніе собранія, 
то не остается ничего, какъ принять классификацію Г п льдебран д- 
соиа и Э беркромби. Они моглп-бы быть воспроизведены въ видѣ 
небольшой дешевой таблицы для международнаго употребленія наблю
дателей и въ качествѣ приложенія къ инструкціямъ. (Н ейм ай еръ , 
Гамбургъ).

27) Предлагается произвести въ течеиіп цѣлаго года рядъ пзмѣ-
Мотеородог. Вѣоіп. Л» G. 2 2



реній направленія движенія п высоты облаковъ но опредѣленному 
плану и по однороднымъ способамъ въ большомъ числѣ пунктовъ, въ 
особенности въ области сѣвернаго Атлантическаго океана. (Г ильде- 
брандсон ъ , Упсала).

28) О записи солнечнаго сіянія. (Метеорологическое Общество, 
Лондонъ).

29) Какой способъ слѣдуетъ примѣнять при измѣреніи земныхъ 
токовъ? (Л ем стрём ъ, Гельсингфорсъ).

30) Къ чему привели наши наблюденія надъ атмосфернымъ элек
тричествомъ, п какъ слѣдуетъ производить ихъ, дабы они приводили 
къ лучшимъ результатамъ? (Л ем стрём ъ , Гельсингфорсъ).

31) Не полезно-ли условиться относительно координатъ магнит
ныхъ кривыхъ, записанныхъ магнитографами? (Вильдъ, С.-Петерб.).

32) Какой инструментъ слѣдуетъ предпочесть для изученія варіа
цій вертикальной составляющей земнаго магнетизма? (Л ем стрём ъ, 
Гельсингфорсъ).

33) Не слѣдуетъ-лп рекомендовать производить отсчеты по ma
ximum и minimum — термометрамъ около времени наступленія сред
ней температуры въ ея суточномъ ходѣ, напр. между 6 п 9  ч. вечера? 
(Ротчь, Рпдвпнъ).

34) При оцѣнкѣ облачности слѣдуетъ-ли разсматривать весь не
босклонъ, или только часть его, очерченную около зенита радіусомъ 
въ 45°? (Онъ-же).

35) Не слѣдуетъ-ли, чтобы метеорологи придавали къ среднимъ 
величинамъ, сообщаемымъ ими, также среднія отклоненія отдѣльныхъ 
величинъ? (Онъ-же).

36) Для тѣхъ явленій, которыя измѣряются числами имѣющими 
предѣлъ съ одной стороны, какъ напримѣръ скорость вѣтра, или чи
слами не составляющими равномѣрной шкалы, какъ напримѣръ упру
гость пара, не лучше-лп номѣщать вмѣсто среднихъ величинъ, вѣроят
нѣйшія, т. е. всего чаще наблюдаемыя? (Онъ-же).

37) Время наступленія извѣстнаго явленія не лучше-ли отмѣчать 
часами и ихъ десятыми долями вмѣсто часовъ и минутъ? (Онъ-же).

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
А. Клоссовскій. Колебанія уровня и температуры въ береговой полосѣ 

Чернаго и Азовскаго морей. (Записки но Гидрографіи, 1890 года,



кн. II). Передъ отправленіемъ Черноморской глубоководной экспедиціи 
1890 года, давшей такіе богатые результаты, въ распоряженіе проз>. 
К л о ссо вскаго  былъ предоставленъ вице-адмираломъ А. А. П ещ у- 
ровы м ъ, обширный рукописный матеріалъ наблюденій въ береговой 
полосѣ обоихъ морей, который былъ собранъ особымъ отдѣленіемъ 
для Физическихъ изслѣдованій Чернаго моря, учрежденнымъ въ 1873 
году по иниціативѣ начальника Черноморской съемки В. И. З ар у д н аго  
и организованнымъ барономъ Ф. Ф. В р ан гел ем ъ 1). Этотъ матеріалъ 
и былъ разработанъ проФ. К лоссовским ъ  въ связи со всѣмъ, что 
имѣлось напечатаннаго по разсматриваемому предмету.

Главные результаты труда проФ. К л оссовскаго  суть слѣдующіе. 
По наблюденіямъ въ 14 мѣстахъ, уровень воды осенью и зимой ни
зокъ, онъ повышается въ апрѣлѣ, достигаетъ наибольшей высоты въ 
маѣ, іюнѣ или іюлѣ, причемъ въ восточной части Чернаго моря и въ 
Азовскомъ (за исключеніемъ Таганрога) наивысшій уровень наступаетъ 
въ маѣ, въ Крыму въ іюнѣ, въ Батумѣ въ іюлѣ. Въ этомъ видно влія
ніе рѣчной воды, именно близъ устья значительныхъ рѣкъ (Дуная, 
Днѣпра, Кубани, Дона) прибыль, зависящая отъ ихъ весенняго поло
водья, наступаетъ ранѣе, вдали отъ рѣкъ позже. Напротивъ осенью, 
можно ожидать низкаго уровня уже потому, что рѣки даютъ мало 
воды, а испареніе значительно въ теченіи всего лѣта. Это ясно видно 
изъ слѣдующей таблицы, которая составляетъ извлеченіе изъ обширной 
таблицы, данной въ статьѣ К л о ссовскаго . Въ ней приведены откло
ненія отъ средняго годоваго уровня, въ русскихъ дюймахъ, со зна
комъ -t-, если онъ выше, со знакомъ — , если онъ ниже средняго.

С р
Съ апр. Съ окт. 
по іюль, по Февр

Днѣстровскій знакъ. . . 4-2,6 - 1 ,2
Одесса, Воровцовск. м. ч-3,0 - 2 ,1
Севастополь, ю. бухта. -f-3,2 —2.0
Ялта................................. “1-2,8 - 1 ,7
Керчь___•....................... 4-3,7 _2.2
Таганрогъ....................... 4-7,1 —3,9
Поти.................................. 4 - 4 ,4 - 2 ,9
Батумъ............................ “+*1,8 - 1 ,4

е д н і й  у р о в е н ь .
Наибольшій. Наименьшій. ность.

д
4-3,5

д
въ маѣ —3,5 въ сент.

д
7,0

4-4,6 въ маѣ —3,5 въ янв. 8,1
4-4,0 въ іюнѣ —3,1 въ окт. 7,1
4-3,5 въ іюнѣ —2,0 въ нояб. 5,5
4-4,9 въ маѣ —3,2 въ окт. 8,1

4-10,0 въ іюнѣ2)—8,0 въ окт. 18,0
-+5,9 въ іюнѣ —4,4 въ окт. 10,3
-+3,5 въ іюлѣ —2,4 въ окт. 5,9

Не одна прибыль рѣчной воды и испареніе имѣютъ вліяніе на уро
вень воды въ моряхъ, огромное вліяніе имѣетъ и в ѣ тер ъ , это 
хорошо извѣстно береговымъ жителямъ и морякамъ, и особенно ясно

1) Принимавшимъ участіе въ экспедиціи 1890 года.
2) Май 4 - 9,5.



выражается тамъ, гдѣ заливы съуживаются, какъ въ сѣверовосточной 
части Азовскаго моря; здѣсь вѣтры съ суши называются сгонными, 
при сильныхъ вѣтрахъ такого рода суда не могутъ входить въ устье 
Дона, и большая полоса Азовскаго моря высыхаетъ, а при вѣтрахъ 
съ моря происходятъ наводненія. Про«і>. К лоссовскій  приводитъ 
много примѣровъ подобнаго рода; оказывается, что наибольшія коле
банія бываютъ въ Таганрогѣ. Въ особой таблицѣ авторъ даетъ сред
нія отклоненія уровня при разныхъ направленіяхъ вѣтра. Достаточно 
привести ихъ для 2-хъ пунктовъ Азовскаго моря, гдѣ они особенно 
ве.такп и почти противоположнаго характера.

N NE Е SE s '  SW W NW Темп.
Геническъ................... —t—1,3 -*-5,4 -+-4,8 -*-1,5 —0,2 —3,6 —5,7 —3,S -+-0,2
Таганрогъ................  -*-1,5 —8,2 —8,9 —4,3 -*-1,6 -+-5,1 -*-9,1 -*-4,1 —0,1

Отсюда видно, что они совпадаютъ лишь при сѣверномъ вѣтрѣ, а 
всего болѣе раз.шчіе при западномъ вѣтрѣ.

Вопросъ о причинахъ  колебаніи уровня разобранъ весьма по
дробно, причемъ упомянуто о вліяніи вѣтра, давленіи воздуха, измѣ
неніи температуры морской воды, приходѣ рѣчныхъ водъ и осадковъ. 
Приведемъ еще примѣръ колебанія уровня при прохожденіи сильнаго 
циклона 28— 31 (16— 19) декабря 1887; вотъ ходъ измѣненій баро
метра, вѣтра (сила вѣтра обозначена въ метрахъ въ секунду) п откло
неній уровня отъ средняго (въ дюймахъ) по наблюденіямъ въ 7 ч. утра.

0  Д Е С С А. Т А Г А Н Р 0  Г Ъ.

Число Давленіе Вѣ 
воздуха. 1

Отклоненіе 
ур. воды.

Давленіе
воздуха. Вѣтеръ. Отклоненіе 

ур. воды.
28 738,8 S9 -+-20 765,9 SE+ —27
29 42,6 Ws _22 48,0 Еіз —33
30 49,0 NWi — 3 45,1 W 1 9 -+-99
31 46,3 NEg — S 50,5 NEi —38

Затѣмъ слѣдуетъ глава о колебаніи  тем п ер а ту р ы  береговой по
лосы Чернаго моря, причемъ дана таблица средней мѣсячной темпера
туры для 15 мѣстъ. Извлекаемъ изъ нея слѣдующія данныя. М. 
средняя температура поверхности моря, В. средняя температура 
воздуха.

Январь. Іюнь. Августъ. Сентябрь.
М. В. М. В. М. В. М. В.

Николаевъ, подъ бульваромъ.......... — 22,4 — 21,6 — 17,0 —

Одесса, Воронцовскій маякъ.......... . .  1,2 - 2 ,7 19,7 20,7 19,4 21,6 17,0 17,1
Тарханкутскііі маякъ............ .......... . .  2,9 19,2 21,3 19,7 23,1 15,7 18,1
Севастополь, восточная бухта........ . .  5,8 1,9 22,2 20,5 23,7 22,9 20,3 18,5
Батумъ................................................... 22,5 — 24,9 — 23,2 —

Любопытно сравнить наблюденія въ двухъ близкихъ пунктахъ,



Тарханкутѣ у вдающагося въ море мыса въ сѣверозападной части 
Крыма, и Севастополя въ глубокой, но очень хорошо защищенной 
бухтѣ. Въ послѣднемъ температура воды значительно выше темпера
туры воздуха въ лѣтніе мѣсяцы, въ Тарханкутѣ наоборотъ. Особенно 
высока температура моря, даже и въ зимнее время, въ Батумѣ. При
ведемъ еще наибольшія и наименьшія температуры за все время на
блюденій.

Январь. Іюль. Сентябрь.
НЛІІМ. НЛІІБ. НЛИМ. НЛІІБ. НДІІМ. НЛ1Ш.

Николаевъ....................................  — — 18?5 29?3 25?4 8? 5
Одесса............................................ О? 8?0 8?0 29?0 23?2 10?2
Севастополь.................................. О? 12?5 17?б 32?5 14?0 24?8
Батумъ........................................  6?6 15?4 20°,0 30?4 17?2 27°4

Здѣсь еще яснѣе видно, какъ тепло море у Батума: въ 7 лѣтъ 
температура въ январѣ ни разу не падала ниже 6°6 (самая низкая 
была разъ въ мартѣ 5°8). Среднія температуры воды въ Николаевѣ 
и Одессѣ разнятся не особенно много, но въ первомъ она никогда не 
падаетъ очень низко лѣтомъ, такъ какъ городъ лежитъ не на откры
томъ морѣ, а на лиманѣ, а въ Одессѣ даже и въ іюлѣ падаетъ до 8° Ц., 
а до 13° опускается въ іюнѣ и іюлѣ почти ежегодно. Въ Севастополѣ, 
т. е. опять въ защищенной бухтѣ, температура тоже не падаетъ низко 
во все лѣто.

Авторъ справедливо объясняетъ это явленіе такъ же, какъ и 
большинство моряковъ: самая низкая температура лѣтомъ бываетъ 
при сгон н ы хъ  вѣтрахъ, они уносятъ небольшой, нагрѣвшійся слой 
воды, а на его мѣсто выступаетъ болѣе холодный, находящійся по
глубже.

ПроФ. Клоссовскійпрекрасно объясняетъ многія явленія колеба
нія температуры и плотности береговой полосы, для чего воспользо
вался также и собственными наблюденіями близъ Одессы, произве
денными лѣтомъ 1886 года. Самая высокая температура бываетъ 
при высокомъ барометрѣ, ясномъ небѣ и слабыхъ вѣтрахъ съ моря, 
нагоняющихъ теплую воду, самая низкая— при сильныхъ вѣтрахъ съ 
берега (сгонныхъ). Такъ напримѣръ 20-го (8) іюля при такомъ вѣтрѣ 
температура понизилась отъ 21°1 въ полдень до 17°5 въ 6 ч. утра. 
Въ концѣ статьи помѣщены подробныя таблицы среднихъ, наиболь
шихъ и наименьшихъ величинъ уровня и температуры воды, за каж
дый мѣсяцъ. А. Воейковъ.
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О Б З О Р Ъ  П О Г О Д Ы
за май 1891 г. (нов. стиль).

Атмосферные вихри, бури. Въ минувшемъ маѣ, какъ и вообще въ 
этомъ мѣсяцѣ; колебанія давленія не были особенно значительны, и 
барометрическіе минимумы не достигали большой силы. На прила
гаемой картѣ, мы по обычаю даемъ распредѣленіе путей минимумовъ, 
здѣсь ящ приведемъ ихъ перечень, вмѣстѣ съ указаніемъ самаго низ
каго давленія въ центрѣ каждаго изъ нихъ,

I. 1—  3. Отъ Шетландскихъ острововъ до Печоры 737 мм.
II. 3—  5. Отъ Христіанзунда до Богословска..............744

III. 6—■ 7. Отъ Астрахани до У ф ы .............................., 749
IV. 8— 10. Отъ Рима до средняго Р ей н а.........................748

V. 12— 15. Отъ Каспійскаго моря до Перми...................746
VI. 13— 14. Лапландія...........................................................739

ѴН. 14— 17. По южн., воет, и сѣв. границѣ Финляндіи 736
ѴІП. 15— 16. Югъ Н орвегіи ....................................................741

IX. 17— 20. Отъ Тріэста до Вологды.................................. 747
X. 18— 20. Отъ Ламанша до Южной Н орвегіи ...........744

XI. 2 1 — 24. Отъ Ламанша до Лапландіи............................ 745

Наибольшую глуби н у  обнаружилъ минимумъ V II, въ центрѣ 
котораго, близъ Выборга, барометръ упалъ до 736  мм. Этотъ мини
мумъ замѣчателенъ также и своеобразною траэкторіею, часть кото
рой обнаруживаетъ ненормальное направленіе къ СЗ. Замѣчателенъ по 
сопровождавшимъ его ливнямъ минимумъ, появившійся 29-го (17) мая 
въ Бессарабіи и продержавшійся тамъ нѣсколько дней безъ движенія. 
Изъ этихъ минимумовъ I, II и ѴП прошли по сѣвернымъ губерніямъ, 
минимумъ XI коснулся сѣверозапада, и благодаря этому, на сѣверѣ 
въ разное время перепадали дожди, сопровождающіе обыкновенно



минимумы; минимумы III и Y процілп вдоль восточной границы 
Европы; минимумъ IX принесъ обильные осадки западному краю, гу
берніямъ Смоленской, Тверской, Псковской, Новгородской; но южныя 
губерніи и отчасти Поволжье, не имѣли такого источника влаги и 
подверглись засухѣ.

Разсмотрѣніе вы соки хъ  давлен ій  пополнитъ очеркъ причинъ 
главныхъ обстоятельствъ майской погоды. Отъ 5-го до 12-го мая мы 
замѣчаемъ господство высокихъ давленій на сѣверѣ и сѣверозападѣ 
Европы. Ими обусловливаются сѣверные вѣтры въ большей части 
Европ. Россіи, принесшіе и поддерживавшіе сухую, холодную погоду. 
Въ области высокихъ давленій не трудно усмотрѣть два максимума, 
обнаруживавшихъ поступательное движеніе съ сѣвера на югъ: одинъ 
перемѣстился 5 — 9 мая отъ Куопіо до Малороссіи, другой 9 и 10 
мая отъ Онеги до Тульской губерніи. Означенное сѣверное воздушное 
теченіе, вмѣстѣ съ таковымъ же движеніемъ максимумовъ, тѣсно свя
зано съ волнами холода, о которыхъ будетъ ниже сказано нѣсколько 
словъ. Съ 15-го (3-го) мая барометрическій максимумъ устанавли
вается надъ юговостокомъ Европы и Кавказомъ. Такое положеніе 
его обусловливаетъ южные, слѣдовательно теплые вѣтры въ большей 
части Россіи. 25-го (13-го) мая высокія давленія сдвигаются нѣсколько 
къ сѣверу въ восточныя губерніи и причиняютъ въ южной и средней 
Россіи еще болѣе теплые, но за то п весьма сухіе вѣтры отъ В. и ІОВ.

Наибольшей величины достигало давленіе на Онежскомъ озерѣ 
9-го мая и въ Екатеринбургѣ 28-го мая, именно, въ обоихъ случа
яхъ 7 7 2  мм. при уровнѣ моря.

Т ем п ератур а . Минувшій май, по отношенію къ температурѣ, рѣзко 
дѣлится на двѣ половины: въ первую половину мѣсяца, если не 
считать 3— 4 первыхъ дней, погода была холодная, съ заморозками, 
вторая половина напротивъ ознаменовалась почти лѣтнею жарою. 
Степень тепла оказалась въ особенности необычною, и потому 
въ среднихъ выводахъ за цѣлый май температура получилась 
выше нормальной. Распредѣленіе средн ихъ  отклоненій  темпера
туры отъ нормальной изображено, по обычаю, на прилагаемой картѣ 
сплошными красными линіями, которыя очерчиваютъ въ средней Рос
сіи область, гдѣ отклоненія температуры отъ нормальной въ сторону 
тепла превышали 2°. Н а западѣ Европы мы замѣчаемъ напротивъ 
область холода.

Я  счелъ полезнымъ, однако, привести на этой же картѣ распре
дѣленіе отклоненій температуры отъ нормальной также для послѣд-



ней декады  (десяти дней, 22— 31) мая, такъ какъ тепло конца мая 
отразилось въ с и л ь н о й  степени на всемъ ходѣ растительности, и именно 
изобразилъ ихъ пунктирными красными линіями. Эти линіи группи
руются преимущественно.около средней Россіи, гдѣ мы находимъ въ 
Нижегородской губерніи среднее отклоненіе болѣе 8° (9°3 въ Ниж
немъ). Сравнительно холодная погода въ концѣ мая наблюдается въ 
Крыму и западной Европѣ (отклоненіе— 4°2 въ Бретани).

Разсматривая распредѣленіе температуры въ отдѣльныхъ частяхъ 
Россіи, мы замѣчаемъ, что въ сѣверной  Р оссіи  и п ри балтій ски хъ  
гу б ер н ія х ъ , теплая погода наблюдалась 2-го, 3-го и 22— 31 мая, 
особенно теплый день былъ 28-го мая (въ Петрозаводскѣ отклоненіе 
температуры отъ нормальной-ь 13°), холода наблюдались 4 — 7 мая 
(въ Архангельскѣ было 9°5 мороза 4-го мая). 27-го (15) мая темпе
ратура въ Петербургѣ оказалась равною 2 1°5, т. е. превышающею 
многолѣтнюю среднюю на 10°2; такая высокая температура наблюда
лась въ этотъ день только два раза, судя по наблюденіямъ, ведущимся 
съ 1743 г., а именно въ 1809 и 1889 годахъ. Въ западном ъ краѣ  
особенно теплая погода наблюдается 1— 4 и 22— 31 мая. Въ сред
ней Р о сс іи  теплая погода приходится на 1— 4 и 17— 31 мая, очень 
теплая— на 29-е и 30-е мая (въ Нижнемъ отклоненіе температуры 
отъ нормальной достигло 13°8; это и есть наибольшее отклоненіе за 
мѣсяцъ); въ Муромѣ температура воздуха поднималась до 34° Ц ., въ 
Москвѣ— до 32°; сравнительно холодны были дни 6— 13 мая. Въ 
восточ н ы хъ  гу б е р н ія х ъ  теплая погода замѣчается 1— 5 и 18— 
31 мая, холодъ— съ 6-го до 14-го (въ Екатеринбургѣ 5°4 мороза
6-го мая). Въ ю ж ны хъ гу б е р н ія х ъ  теплая погода была 2 — 6 и 
23— 31 мая, холодъ— съ 7-го по 20-е. Въ К ры м у  простояла весь 
мѣсяцъ нѣсколько пониженная температура, на К а в к а зѣ — близкая къ 
нормальной. Оставляя въ сторонѣ эти окраины, мы видимъ, что ходъ 
температуры въ общемъ былъ очень сходенъ во всей Россіи. Тѣ хо
лода, которые наблюдались въ первой части мая, кое-гдѣ группируются 
около дней, въ которые, по старымъ народнымъ примѣтамъ, обыкно
венно бываетъ в о зв р а т ъ  холода. Таковыми собственно считаются 
дни 11 — 13 мая (trois saints de glace.— Pancratius, Servatius, Boni- 
facius). 1 3 -го (1 )м ая  дѣйствительно въ Умами температура падала 
до 0°2, въ Муромѣ 10— 14 были заморозки (Мяздрпковъ), въ Воро
нежской губерніи также были утренники 12— 15-го, 12-го въ Сагу- 
нахъ снѣгъ (Я ковлевъ), въ Ростовѣ на Дону низшая температура 
2°1 наблюдалась 14-го, въ Марьинѣ, Боровичскаго уѣзда термометръ 
показалъ 12-го 4°8 мороза (г. М ейснеръ), но самые холодные дни



наблюдались большею частью нѣсколько ранѣе, такъ въ Муромѣ 3°5 
мороза— 10-е мая (К олмовскій), въ Ярославлѣ температура замер
занія— 9-е мая (Щ епетп льн иковъ), и вообще говоря, холода приш
лись, какъ выше указано:

въ сѣверныхъ и прибалтійскихъ губерніяхъ на 4—  7 мая
въ средней Россіи.................................................на 6 — 13 »
въ восточныхъ губерніяхъ.................................на 6— 14 »
въ южныхъ губерніяхъ...................................... на 7— 20 »

Сопоставляя этп данныя, мы усматриваемъ нѣкоторое поступательное 
движеніе холодовъ; возвратъ холода сказался впервые на сѣвероза
падѣ, потомъ послѣдовательно, въ средней, восточной п южной Россіи. 
Означенный возвратъ холода былъ слѣдовательно прпчинеиъ движе
ніемъ нѣкоторой волны холода, притомъ весьма значительной, совпа
деніе которой съ знаменитыми днямп 11— 13 мая можетъ въ самомъ 
дѣлѣ представляться до нѣкоторой степени загадочнымъ.

Съ нашп.мп майскими холодамп почтп совпали но времени также п 
холода въ западной Европѣ. Въ Ліонѣ, Греноблѣ и Понтарлье выпалъ 
снѣгъ; въ Бернѣ 17 (5) мая падалъ снѣгъ совсѣмъ какъ зимою; не 
только вершины, но и склоны Швейцарскихъ горъ были покрыты 
толстымъ слоемъ снѣга; въ сѣверныхъ гра<і>ствахъ Англіи свирѣп
ствовали снѣжныя метели.

В скр ы т іе  р ѣ к ъ , Перечень вскрытій приведенный въ Ш Т?. 4 и 5 
Мет. Вѣстника намъ приходится пополнить еще нѣсколькими данными 
для сѣверовосточныхъ губерній и для Сибири. По обычаю мы сопо
ставимъ нынѣ наблюдавшіеся сроки вскрытья съ нормальными, заим
ствованными ихъ труда М. А. Р ы к ач ев а .

Источ- Нормальн. Въ тек. году.
Рѣка. Городъ. по М. А. ранѣе, позже

ники. Рыкачеву. норм. дней.
11 апрѣля. Волга............... . .  Козмодемьянскъ. . . . 1 21 апрѣля ранѣе на 10
27 » Югъ................. . .  Никольскъ................. 2 28 » позже на 1
30 » Кама............... . .  Пермь........................... М. Б. 27 » позже на 3
3 мая. Омь................... . .  Омскъ....................... . М. Б.
3
3

»
»

Тоболъ............
Иртышъ..........  ̂ Тобольскъ.................. . М. Б. 2 мая позже на 1

5 » Томь................ .. .  Томскъ....................... М. Б. 30 апрѣля позже на 15
18 » Вычегда.......... . Яренскъ (ледоходъ). . М. Б. 13 мая позже на 5

И сточники: М. Б. — Метеорологическій Бюллетень Главной Физической Об
серваторіи, 1 — г. Рябннскій, 2 — г. Надеждинъ.

Въ Вологодской губерніи существуетъ по словамъ г. Н адеж дина 
повѣрье: «прилетѣла илиска (трясогузка), значитъ черезъ 12 деиъ



рѣка (Югъ) вскроется, потому что плиска не ранѣе какъ въ 12 денъ 
можетъ продолбить ледъ». Въ такомъ сопоставленіи, если и нѣсколько 
поэтическомъ, кроется, во всякомъ случаѣ, результатъ многолѣт
няго наблюденія надъ вскрытіемъ рѣки и прилетомъ птицъ. Въ на
стоящемъ году плиска прилетѣла 13 (1) Апрѣля, а рѣка Югъ вскры
лась въ Никольскѣ 29 (17), т. е. на 4 дня позже, чѣмъ слѣдовало по 
примѣтѣ; впрочемъ на 30 верстъ сѣвернѣе, въ Воронинѣ, рѣка вскры
лась ранѣе.

О сад ки . Общее распредѣленіе осадковъ въ маѣ я покажу двумя 
способами, какъ это было сдѣлано и для марта и апрѣля. На прилагае
мой картѣ я покрылъ красною шра<і>ировкою тѣ мѣста, въ которыхъ 
сумма осадковъ за мѣсяцъ превышала 25 мм; наиболѣе густой я сдѣ
лалъ шраФировку тамъ, гдѣ сумма осадковъ превышала 50 мм. Сво
бодными отъ шраФпровки остались южныя, юговосточныя и отчасти 
центральныя губерніи, въ которыхъ погода дѣйствительно была за
сушлива, а также окраины карты, на которыя не распространилась 
сѣть наблюденій. Наибольшее количество осадковъ мы замѣчаемъ на 
сѣверо-западѣ Россіи а также въ губерніяхъ псковской, тверской и на 
западѣ Европѣ; наибольшіе въ Россіи осадки измѣрены въ Вышнемъ 
Волочкѣ и въ Улеаборгѣ (по 84 мм.); въ Туринѣ, Бернѣ и надъ Ла- 
маншемъ лишь немного больше.

Сопоставимъ теперь для различныхъ частей Россіи среднія коли
чества выпавшихъ осадковъ съ нормальными, выведенными изъ труда 
акад. Вильда.

Финляндія и прибалт, г у б ...................................................  55
Сѣверныя губерніи ............................................................... 52
Западный к р ай .......................................................................  60
Средняя Россія .......................................................................  35
Восточныя губерніи............................................................... 33
Югъ Европ. Р оссіи ......................................................
К а в к а зъ ...................................................................................  50

Мы видимъ изъ этихъ чиселъ, что погода была довольно сыра на 
сѣверѣ и западѣ Россіи, нѣсколько суха въ средней и восточной Рос
сіи и весьма засушлива на югѣ.

Разсматривая р асп р ед ѣ л ен іе  о сад ковъ  изо дня въ  день, 
можно замѣтить, что засуха давала себѣ чувствовать въ южныхъ 
губерніяхъ въ теченіи всего мая, кромѣ только послѣдней недѣли; въ

1891 г. Норн, по 
Вильду.
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прибалтійскихъ губерніяхъ бездождье падаетъ на б— 12 мая, въ дру
гихъ же мѣстахъ выпаденіе влаги было весьма равномѣрно.

Часть влаги выпала въ видѣ сн ѣга, именно та часть, которая 
приходится на холодную половину; такъ въ Орловской губерніи былъ 
снѣгъ 8-го мая, въ Воронежской 12-го. Въ Финляндія выпалъ снѣгъ
14— 17 мая при второмъ возвратѣ холода.

Г р о зы  наблюдались въ обилія въ концѣ мѣсяца при наступленіи 
жары, но совершенно отсутствовали между 5-мъ н 16-мъ числами, 
тогда какъ 3-го мая наблюдались раннія грозы въ Смоленскѣ и Ко
стромѣ.

На юго западѣ Россіи послѣдніе два дня мая ознаменовались силь
нымъ ливнем ъ, выпавшимъ въ области циклона сравнительно неболь
шой сплы. На южныхъ участкахъ югозападиыхъ желѣзныхъ дорогъ 
ливнемъ размыло полотно, причемъ на бессарабской вѣтви произошло 
крушеніе почтоваго поѣзда (два кондуктора получили увѣчій). 31-го 
(19-го) мая подобный же размывъ произошелъ на Московско-Брест
ской же л. дорогѣ.

Замѣчательный по силѣ и густотѣ гр ад ъ  выпалъ, по сообщенію 
г. Смирнова, въ с. Ермоловѣ Серпуховскаго уѣзда 27 (15) мая 
вмѣстѣ съ ливнемъ; еслибы онъ выпалъ среди лѣта, то причинилъ бы 
серьозные убытки. Подобный же ливень (45 мм.) съ крупнымъ гра
домъ (нѣкоторыя градины больше грецкаго орѣха) выпалъ двумя 
днями позже въ Вышнемъ Волочкѣ, уничтожилъ парники, повредилъ 
сады и огороды и побилъ цвѣтъ па яблоняхъ и вишняхъ.

Выпаденіе этихъ осадковъ принесло, однако, меньше потерь, чѣмъ 
отсутствіе ихъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Когда въ срединѣ мая наступила 
жаркая погода, то въ средней Россіи обнаружился неурожай травъ, на 
плодовыхъ деревьяхъ появились гусеницы (Муромъ, г. Колмовскій), 
и задержался ростъ хлѣбовъ. Въ Тамбовской губ. засуха неблаго
пріятно отозвалась на ростѣ озимыхъ и особенно яровыхъ и задержала 
всходы посѣвовъ, сдѣланныхъ по пропавшимъ озимямъ и но побитымъ 
морозомъ яровымъ (Н. Вр.). Къ концу мая въ Владимірской и Ниже
городской губерніяхъ начались лѣсные пожары, въ нѣкоторыхъ уѣз
дахъ Орловской губерніи выгорѣлъ хлѣбъ, въ Брянскомъ уѣздѣ вы
горѣло около 40 десятинъ лѣса, причемъ пожаръ продолжался 4 су
токъ (С. Т. А.).

М ало вод іе . Засуха въ связи съ болѣе отдаленными причинами, 
указанными въ обзорахъ погоды за мартъ и апрѣль, сопровождалась 
низкимъ уровнемъ прибылой воды на большинствѣ рѣкъ нашихъ вну



треннихъ губерній. «Владѣльцамъ сѣнокосныхъ участковъ на Волгѣ, 
какъ сообщаетъ Астраханскій листокъ, грозятъ большіе убытки; 
поёмные луга остались или совсѣмъ незалитыми водою, или же обвод
ненными слишкомъ недостаточно, почему" нельзя надѣяться на хоро
шій сборъ сѣна. Виды на урожай степнаго сѣна также неудовлетвори
тельны. Вслѣдствіе этого, въ текущемъ году цѣны на сѣно должны 
сильно подняться, что и теперь угже начинаетъ сильно озабочивать 
скотовладѣльцевъ. Что касается городскихъ жителей, то и на ихъ ин
тересахъ маловодье отразится неблагопріятно. По причинѣ необычно 
низкаго уровня воды въ верховыхъ притокахъ Волги, много бѣлянъ, 
баржъ и другихъ судовъ съ лѣсными матеріалами и дровами остались 
на мѣстѣ, такъ какъ вода не могла поднять ихъ. Поэтому сплавъ 
лѣса, а въ особенности дровъ, ожидается въ Астрахани и другихъ ни
зовыхъ городахъ незначительный».

Изъ Козьмодемьянска намъ сообщаетъ г. Гябпнскій , что ны
нѣшняя прибыль воды на Волгѣ меньше прошлогодней, которая счи
талась п сама по себѣ малою. Въ томъ же смыслѣ отзывается г. М яз- 
дрпковъ  объ уровнѣ Оки у Мурома.

Изъ Тихвинскаго уѣзда сообщаютъ въ «Новое Время», что «ны
нѣшній сплавъ дровъ по Тихвинской системѣ, по случаю крайне ма
лой воды въ рѣкахъ Тихвинкѣ и Сясп, представляетъ для лѣсопро
мышленниковъ значительныя неудобства и убытки», изъ за которыхъ 
около Уд общаго количества дровъ осталась не сплавленною; это об
стоятельство должно въ будущемъ отразиться на крестьянскомъ людѣ, 
для котораго рубка и возка дровъ составляютъ главный источникъ 
существованія. Дѣйствительно и въ С.-Петербургѣ замѣчаютъ умень
шеніе привоза дровъ съ Тихвинской водной системы, именно на 40% 
противъ прошлаго года.

«Благодаря тому, что снѣгу было мало и весна стояла довольно су
хая, пишетъ г. О ф ицеровъ  изъ Тотьмы, вода въ р. Сухонѣ стоитъ до
вольно низко, по сравненію съ другими годами за это время. Паро
ходовладѣльцы опасаются, что если дождей не будетъ, то пароходное 
сообщеніе по Сухонѣ, пожалуй, скоро будетъ пріостановлено».

Явленія міра растительнаго. Многіе наблюдатели указываютъ на за
мѣчательное сходство въ развитіи растительности между текущимъ 
годомъ и 1889 г. «Нынѣшняя весна, пишетъ проФ. К ай го р о д о въ  въ 
послѣднихъ числахъ мая, продолжая идти на нѣсколько дней впереди 
нормы, замѣчательно выровнялась съ весною третьяго (1889) года—  
почти день въ день». Это для С.-Петербурга; но независимо отъ проФ.



К ай город ова , В. А. П огген п оль  въ Умани замѣчаетъ «большое 
сходство нынѣшняго мая съ маемъ 1889 г., какъ въ срокахъ прояв
ленія Фазъ развитія растеній, такъ и въ потребованныхъ для этого 
суммахъ температуръ. На югѣ, впрочемъ, ходъ весны былъ близокъ 
къ нормальному. Разсмотримъ отдѣльныя замѣтки нашихъ корреспон
дентовъ, сгруппировавъ пхъ по мѣстностямъ.

Въ Боровпчскомъ уѣздѣ «дождливая и во второй половинѣ теплая 
погода мая оказалась весьма благотворною, такъ что озими за май не 
только оправились, но даже пришли въ отличное состояніе. Всходы 
яровыхъ тоже хороши; посѣвъ пхъ начался, впрочемъ, только 22 (10) 
мая (г. М ейснеръ). Изъ Тотьмы и Ярославля пишутъ, что тамъ на 
растительности замѣчательно рѣзко проявилось вліяніе быстраго пере
хода отъ холода къ теплу, который совершился 17 (5) мая въ Яро
славлѣ и 19 (7) мая въ Тотьмѣ (гг. Щ еп етп льн п ковъ  п О фице
ровъ). До этой перемѣны трава почти не показывалась, почки на де
ревьяхъ не распускались; въ какіе-нибудь 3— 4 дня все покрылось 
зеленью. Относительно видовъ на урожай травъ въ Вологодской губ. 
сообщаетъ намъ г. Н адеж дин ъ  изъ Никольска слѣдующую интерес
ную замѣтку: въ той мѣстности есть народная примѣта: «лога заки
пѣли— трудно ждать хорошихъ травъ. Такое явленіе, какъ «кипѣ
ніе логовъ», — не частое. Оно уже было замѣчено въ декабрѣ и про
должалось до весны; оно состоитъ въ томъ, что въ низкихъ мѣстахъ 
вода изъ-подъ земли выступаетъ на поверхность и замерзаетъ. Въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ вода проникла въ зароды сѣпа до половины вы
соты зарода и тамъ замерзла. («Зародъ» — это стогъ, только не круг
лый, а продолговатый —  саж. до 3 и болѣе). Такая земля долго не 
оттаиваетъ, и потому на ней травы не могутъ быть хороши».

Переходя къ области засухи, замѣтимъ, со словъ г. Я ко вл ева  
изъ Сагуновъ, что въ Воронежской губерніи май былъ весьма небла
гопріятенъ для растительности: утренники и 11 дней засухи въ первой 
половинѣ и 10 дней засухи во второй половинѣ мая повредили ржи 
вообще, а яровымъ въ особенности въ мѣстахъ иезатѣненныхъ или въ 
лощинахъ и склонахъ открытыхъ къ сѣверу. Изъ Черниговской губ. 
пишетъ г. К ар ач ев с к ій -В о л к ъ , что засуха сильно повредила яро
вымъ; овесъ на болѣе высокихъ мѣстахъ началъ желтѣть. Изъ Бер
дичева, Кіевской губерніп, сообщаетъ г. М ухинъ, что «благодаря 
холодной веснѣ, пшеница почти вездѣ кругомъ пропала, и поля послѣ 
нея перепахали, рожь начала колоситься въ половинѣ мая по новому 
стилю, не выпустилась, очень низкая и рѣдкая; въ саду гіацинты про
пали, тюльпаны и піоны зацвѣли мѣсяцемъ позже обыкновеннаго». За



поздали развитіемъ, по замѣчанію г. П оггенполя, болѣе нѣжныя ра
стенія, какъ персикъ, розы и пр., которыя были тронуты весенними 
заморозками (Умань). To-же замѣчаетъ г. Р о ж д ествен ск ій  относи
тельно цвѣтенія деревьевъ въ Скопинѣ Рязанской губерніи. Почтен
ный корреспондентъ нашъ И. Я . А кинФ Іевъ, занимающійся Феноло
гическими наблюденіями въ Екатеринославѣ уже 10 лѣтъ, обращаетъ 
наше вниманіе на то, что холодный апрѣль и связанное съ нимъ за
медленіе растительности было предсказано имъ въ предыдущей кор
респонденціи по ходу развитія растеній, несмотря на то, что самое на
чало весны открылось рано.

Объ общемъ состояніи хлѣбовъ въ Европейской Россіи можно по
лучить понятіе при помощи картограммы, составленной Министер
ствомъ Финансовъ по донесеніямъ податныхъ инспекторовъ и издан
ной недавно въ Вѣстникѣ Финансовъ. По картограммѣ положеніе ози
мей весьма плачевно; хорошіе виды на урожай замѣчаются только въ 
нѣсколькихъ небольшихъ участкахъ. Вслѣдствіе зимнихъ морозовъ и 
весеннихъ заморозковъ озимая пшеница совершенно погибла или сильно 
повреждена во многихъ мѣстностяхъ южныхъ черноземныхъ губерній, 
такъ что пересѣяна яровымъ. Рожь сильно повреждена въ прпвислин- 
скпхъ губерніяхъ. Оба озимыхъ хлѣба, и пшеница, и рожь сильно 
повреждены во всей средней и сѣверной черноземной полосѣ, начиная съ 
Казанской и кончая Харьковской губерніею. Экономическія заключенія, 
отсюда выводимыя Министерствомъ Финансовъ, довольно неблаго
пріятны.

Съ этими свѣдѣніями удовлетворительно согласуются также свѣ
дѣнія собранныя Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ при посредствѣ 
начальниковъ губерній, печатаемыя періодически въ Правительствен
номъ Вѣстникѣ. Съ многихъ мѣстъ слышны жалобы на весенніе за
морозки, засуху и слабость разлива рѣкъ. Озими въ особенности по
страдали: въ губерніяхъ Самарской и Саратовской— отъ заморозковъ; 
въ губерніяхъ Тверской, Калужской, Курской, Кіевской— отъ засухи; 
въ губерніяхъ Смоленской, Владимірской, Харьковской, Вятской, Перм
ской— отъ сухой холодной погоды, причемъ во многихъ мѣстахъ ози
мыя поля пришлось перепахивать подъ яровое.

Въ Казанской губерніи положеніе можетъ назваться, по словамъ 
Волжскаго Вѣстника, бѣдственнымъ, такъ какъ рожь померзла, по
блекла и рѣдко гдѣ поднялась выше 1 вершка, между тѣмъ какъ пе
репахивать подъ яровое нѣтъ возможности, такъ какъ лошади замо
рены отъ безкормицы и нѣтъ сѣмянъ на посѣвъ. (Н. Вр.).

Сравнительно благопріятны виды на урожай Фруктовъ въ Крыму,



судя но свѣдѣніямъ Симферопольскаго отдѣла Императорскаго россій
скаго общества садоводства. (Кр. Вѣст.). Тамъ погода отличалась въ 
маѣ равномѣрностью и отсутствіемъ крайностей и рѣзкихъ перемѣнъ.

Къ корреспондентамъ. Въ виду предпринимаемой мною поѣздки въ 
Крымъ, покорно прошу адресовать корреспонденціи съ свѣдѣніями о 
погодѣ въ наступившемъ іюнѣ на имя уважаемаго редактора Метеоро
логическаго Вѣстника Мпх. Александр. Р ы к а ч е в а  (Спб. Главная 
Физическая Обсерваторія, Вас. Остр., 23 л., As 2), который взялъ на 
себя трудъ составленія слѣдующаго обзора погоды.

1. Подписчику А. К. ». пъ Тимѣ па вопросъ: «какъ извѣстно, перистыя облака 
являются самыми первыми вѣстиикамн приближающагося циклопа, барометръ 
понижается уже значительно позже. Но такія же перистыя облака нерѣдко 
замѣчаются и ио прохожденіи цпклопа, когда погода уже установилась. Слу
жатъ лп опп признакомъ наступленія поиаго циклопа, и л и  же эти облака 
сопровождаютъ циклонъ, какъ въ передней его части, такъ и въ тылу? Въ 
нослѣднемъ случаѣ не указываютъ ли опп па удаленіе циклопа»?

Перистыя облака распространяются перѣдко па большія пространства въ 
области циклопа; поэтому ихъ удается наблюдать н въ тылу мпппмума. Но въ 
этомъ случаѣ опредѣленныхъ заключеніи относительно наступающей погоды 
нельзя дѣлать, потому что минимумы иногда слѣдуютъ другъ за другомъ груп
пами, причемъ перистыя облака, наблюдаемыя въ тылу иередоваго цпклопа, мо
гутъ находиться въ связи съ перистыми облакамп послѣдующаго циклопа.
2. Подписчику А. В. 1>. въ Тпмѣ на вопросъ: «доказано ля правило Плюмап- 

дона, по которому центръ цпклопа находится влѣво отъ направленія дви
жущихся облаковъ (какпхъ, верхнихъ или нижнихъ?), въ перпендикулярномъ 
направленіи».

Правило П ію м ан д оп а должно быть отнесено именно къ ппжнпмъ обла
камъ п представляетъ собою слѣдствіе изъ идеальнаго представленія о струк
турѣ циклона. Движеніе нпжнпхъ облаковъ вообще происходитъ приблизительно 
по касательной къ изобарѣ даннаго мѣста, п это есть общій законъ. Если изо
бара эта представляетъ собою окружность, оппсаппую около барометрическаго 
минимума, какъ центра, то правило П лю м андона будетъ вѣрно. Но большею 
частью изобары суть овалы, вытянутые по направленію къ сѣверовостоку, при
чемъ минимумъ лежитъ не въ центрѣ овала, а въ его югозанадной частп. 
Вслѣдствіе этого, напримѣръ, южный вѣтеръ въ области ппжннхъ облаковъ 
обыкновенно показываетъ, что минимумъ находится къ югозападу отъ мѣста 
наблюденія, а не къ западу, какъ слѣдовало бы но правилу П лю мапдопа.

Б. Срезневскій.

В О П Р О С Ы  II О Т В Ѣ Т Ы .
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РѢЧНАЯ ОБЛАСТЬ ДНѢСТРА.
(Гидрологическій очеркъ).

Воды Днѣстра собираются съ рѣчной области, площадь которой 
равна 64 ,460  кв. верстъ и которая граничитъ съ правой по теченію 
стороны съ областью р. Прута, а съ лѣвой по теченію: въ верховьяхъ 
съ р. Вислой и въ дальнѣйшемъ теченіи съ р. Бугомъ. Правая, при- 
Прутская сторона области, имѣетъ площадь 28 ,870  кв. в. и лѣвая, 
при-Вислянская и при-Бугская, 35 ,590  кв. верстъ.

Та и другая сторона значительно различаются по своему вліянію 
на р. Днѣстръ и придаютъ колебаніямъ его водъ смѣшанный харак
теръ. Лѣвая половина, протянувшаяся полосою отъ 30 до 100 верстъ 
ширины и ограниченная Одесскою и Волочискою вѣтвями юго-запад
ныхъ желѣзныхъ дорогъ (проходящими какъ разъ по водораздѣлу), 
обусловливаетъ въ общемъ совокупномъ характерѣ Днѣстра тѣ черты, 
которыя болѣе опредѣленно и наглядно выражаются сосѣдними рѣками, 
а именно верховьями Вислы и Буга. Направляя отъ предѣловъ этихъ 
рѣкъ къ Днѣстру значительные притоки, какъ, напр., Згнила-Липа, 
площадью 1,275 кв. в., Злота-Липа 1,265 кв. в., Стрипа 1,267 кв. 
в., Серетъ 3,629 кв. в., Сбручъ 2,999 кв. в., Смотричъ 1,573 кв. в., 
Ушица 1,372 кв. вер., МураФа 2,132 кв., вер. и другіе, область 
эта вноситъ въ русло Днѣстра прибыли и убыли водъ, одновременныя 
и однохарактерныя съ Бугомъ п Вислой, и въ то же время вноситъ въ 
него съ своей поверхности тѣ же наносы, которые образовали вис- 
ляискія и бугскія отложенія.

Правая половина Днѣстровской области есть собственно Карпат
ская. Хотя съ этой стороны въ предѣлахъ Россіи и располагаются 
значительные притоки: Реутъ, площадью 6,653 кв. в., Икель 841 кв. 
в., Быкъ 1,887 кв. в. и Ботна 1,350 кв. в., но они впадаютъ въ
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низовьяхъ Днѣстра, въ мѣстности около Бендеръ, и, слѣдовательно, 
на многоводность средней его части, о которой преимущественно 
идетъ рѣчь, не вліяютъ. За  исключеніемъ же этихъ притоковъ, правая 
сторона области какъ бы сосредоточилась въ верховьяхъ и располо
жилась на сѣверномъ склонѣ Карпатскихъ горъ, изъ которыхъ бе
рутъ начала, во-первыхъ, верховья Днѣстра, площадью 997 кв. вер., 
затѣмъ: Стрій 2,639 кв. вер., Свица 1,272 кв. в., Ломница 1,446 
кв. в., Быстрица 2,136 кв. в. и многіе другіе, болѣе мелкіе, и къ той 
же группѣ долженъ быть причисленъ притокъ хотя и лѣвой стороны, 
но выходящій тоже изъ Карпатъ, а именно Стрвенжъ, площадью 
894 кв. в. Вся эта группа рѣчекъ съ общею площадью водоема, 
равною 13,546 кв. в., имѣетъ для Днѣстра первенствующее значеніе; 
она придаетъ его паводкамъ характеръ стремительнаго горнаго по
тока водъ, она обусловливаетъ образованіе лѣтнихъ прибылей отъ 
таянія горнаго снѣга, она же наполняетъ его русло тонкимъ и лип
кимъ карпатскимъ иломъ, создавшимъ всю богатую своей раститель
ностью приднѣстровскую долину.

Идя внизъ отъ упомянутой группы карпатскихъ притоковъ, правая 
половина Днѣстровской области съужпвается до незначительной ши
рины отъ 5 до 10 верстъ и тянется въ такомъ видѣ до вышеупомя
нутыхъ низовыхъ притоковъ: Реута, Икеля, Быка и Ботпы, которые 
представляютъ уже совершенно другой характеръ, непмѣющій ни
чего общаго съ карпатскимъ.

И такъ, если бы преслѣдуя цѣль изслѣдованія, какимъ образомъ 
общій наблюдаемый нами въ Днѣстрѣ результатъ теченія водъ состав
ляется изъ вліяній отдѣльныхъ притоковъ, еслибы, преслѣдуя эту цѣль, 
мы могли собрать необходимыя данныя относительно лѣвыхъ прито
ковъ Днѣстра въ предѣлахъ Россіи, а но нимъ съ большею или мень
шею достовѣрностью судить объ однохарактериыхъ съ ними притокахъ 
лѣвой стороны въ предѣлахъ Австріи, то относительно правыхъ, кар
патскихъ притоковъ Днѣстра, не входящихъ въ предѣлы Россіи, а 
между тѣмъ имѣющихъ первенствующее значеніе въ жизни этой рѣки, 
мы находимся въ полной зависимости отъ австрійскихъ изслѣдователей. 
Отъ нихъ зависитъ доставить намъ данныя относительно образованія 
лѣтнихъ снѣжныхъ паводковъ Днѣстра, относительно количествъ воды 
протекающихъ въ этихъ притокахъ при низкомъ и высокомъ уровнѣ 
и пр., и если мы, съ своей стороны, могли бы пополнить эти свѣдѣнія, 
то развѣ только изученіемъ рѣки Прута, который выражаетъ харак
терныя карпатскія черты, вѣроятно, въ значительно болѣе опредѣлен
ной Формѣ.



Какъ бы то ни было, хотя мы имѣемъ наблюденія относительно 
колебаиія водъ Днѣстра и знаемъ количества протекающихъ въ немъ 
водъ при различныхъ обстоятельствахъ, но, тѣмъ не менѣе, пока еще 
не можемъ дать анализа совокупнаго результата сліянія водъ въ Днѣ
стрѣ, какъ это сдѣлано напримѣръ относительно р. Семы и другихъ 
Французскихъ рѣкъ, и должны изучать этотъ результатъ лишь въ его 
цѣломъ.

Какъ извѣстно, всякое измѣненіе въ предѣлахъ рѣчной области, 
какъ преходящее, въ видѣ дождей или другихъ атмосферныхъ обстоя
тельствъ, такъ и постоянное, измѣняющее характеръ области, какъ, 
напримѣръ, вырубаніе лѣсовъ, осушеніе болотъ и т. д., отражается 
на рѣкѣ характерными чертами, тоже временными или постоянными. 
Когда на водоемѣ выпадаетъ дождь, то влага распредѣляется вообще 
на три части: одна часть испаряется снова въ атмосферу и до рѣки 
не доходитъ, вторая часть проникаетъ въ землю, собирается въ под
земныхъ резервуарахъ и питаетъ ключи и родники и, наконецъ, третья 
часть стекаетъ по поверхности земли, сливается въ рѣчки и выходитъ 
изъ нихъ въ рѣку.

Тотчасъ вслѣдъ за дождемъ, съ наступленіемъ стока по поверхности 
земли, рѣчки начинаютъ прибывать; въ нихъ образуется усиленный 
скопъ воды, который, вылившись въ рѣку и образовавъ нѣчто въ родѣ 
расположенной вдоль по ея длинѣ волны, называемой паводкомъ, про
ходитъ по руслу и сливается съ другими подобными же волнами, вы
ходящими изъ другихъ притоковъ.

Сообразно общему очертанію рѣчной области и ея рельефа, дру
гими словами, сообразно времени, которое каждая частица, гдѣ либо 
выпавшая на водоемъ, употребляетъ для того, чтобы достигнуть до 
рѣки, обусловливаются общія, такъ сказать, географическія черты въ 
очертаніи паводка, причемъ различныя части этого послѣдняго будутъ 
составлены изъ водъ различныхъ притоковъ; передняя часть, или 
прибыль, скопится изъ водъ наиболѣе крупныхъ и ближайшихъ, задняя, 
убыль, изъ наиболѣе отдаленныхъ и пологихъ. Вообще днѣстровскій 
паводокъ въ своемъ типическомъ видѣ представляется въ слѣдующемъ 
видѣ: его передняя часть, прибыль, начинаясь отъ низкаго уровня, 
обыкновенно черезъ промежутокъ времени отъ 15 до 30 и не болѣе 
40 часовъ, уже достигаетъ наибольшаго возвышенія, причемъ уровень 
рѣки поднимается въ наибольшемъ предѣлѣ до 3 саж. надъ нулемъ. 
Когда паводокъ достигъ извѣстнаго мѣста, вода начинаетъ прибывать, 
сначала очень медленно, а затѣмъ все быстрѣе и быстрѣе, причемъ 
иногда скорость прибыли достигаетъ размѣра 0 ,30 саж. въ часъ, а
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иногда и болѣе. Достигнувъ вершины, уровень начинаетъ спа
дать, сначала быстро, потомъ медленнѣе, но всегда значительно мед
леннѣе, чѣмъ поднимался на прибыль, вслѣдствіе чего задпяя часть 
паводка, соотвѣтствующая убыли, во много разъ длиннѣе передней и 
достигаетъ продолжительности 2 и 3 недѣль. Предполагая, что паво
докъ спускается внизъ по рѣкѣ со скоростію 5 верстъ въ часъ, выхо
дитъ, что передняя его часть занимаетъ длину русла отъ 150 до 300 
вер., а задняя отъ 2 до 3 тысячъ верстъ, такъ что если, напримѣръ, 
начать слѣдить за его движеніемъ отъ Залещика, то когда тамъ при
быль достигаетъ уже вершины, ея начало будетъ находиться еще гдѣ 
нпбудь около Могилева; затѣмъ, по мѣрѣ дальнѣйшаго движенія па
водка внизъ по рѣкѣ, уровень въ Залещикѣ начнетъ падать, а въ Мо
гилевѣ прибывать и когда, наконецъ, начало прибыли достигнетъ 
низовьевъ Днѣстра, то около Залещика успѣетъ пройти лишь около 
трети всего протяженія убыли, а остальныя двѣ трети, составляющія 
хвостъ паводка, будутъ въ это время еще расположены выше Зале- 
щика на самомъ Днѣстрѣ и его притокахъ.

Фактъ подобнаго расположенія тѣла наводка вдоль по руслу на
глядно указываетъ, что всякое отдѣльное состояніе уровня рѣки, ко
торое мы наблюдаемъ въ данный моментъ, не можетъ быть разсма
триваемо какъ явленіе самостоятельное, непосредственно обусловленное 
какими-либо предшествовавшими явленіями въ водоемѣ рѣки, а есть 
лишь одна частность въ общемъ цѣломъ, которое этими явленіями 
создано. Хотя обстоятельства, вызвавшія увеличеніе притока водъ въ 
рѣку, уже давно прекратились, но массы водъ, достигнувъ рѣки, рас
полагаются въ ней извѣстнымъ образомъ и спускаются внизъ по 
руслу, образовавъ одно связное цѣлое, паводокъ, который и долженъ 
служить объектомъ изученія. Передняя часть этого цѣлаго, подтал
киваемая надвигающимися сзади массами, въ каждой своей послѣдую
щей точкѣ увеличиваетъ скорость теченія и укорачивается до тѣхъ 
поръ, пока сопротивленіемъ своему движенію внизъ не уравновѣситъ 
напора водъ сзади. Крутизна этой части становится все больше, до
стигаетъ на Днѣстрѣ 0 ,02 саж. на версту и присоединяется въ кру
тизнѣ собственно русла въ его межеинемъ видѣ. Въ свою очередь, 
задняя часть, упираясь впереди въ вершину паводка, какъ въ подвиж
ную преграду, образуетъ нѣчто въ родѣ подвигающагося внизъ по 
рѣкѣ застоя пли скопа водъ, предѣлы котораго уходятъ далеко вверхъ 
по рѣкѣ и ея притокамъ; по мѣрѣ того, какъ вершина подвигается внизъ 
по руслу, слѣдуютъ за нею ожидающія очереди заднія воды, съ посте
пенно ослабляющеюся скоростью теченія и ослабленнымъ уклономъ.



Въ свою очередь, указанная типическая Форма паводка представ
ляетъ въ отдѣльныхъ случаяхъ различныя уклоненія. Съ одной сто
роны, скорость движенія водъ по руслу измѣняется вслѣдствіе раз
личныхъ обстоятельствъ, съ другой —  и самые дожди выпадаютъ въ 
различныхъ областяхъ не въ одно время, въ одномъ мѣстѣ раньше, 
въ другомъ позже, или даже на нѣкоторыхъ притокахъ ихъ могло не 
быть вовсе. Въ одномъ случаѣ воды какого-нибудь притока могли 
вылиться на переднюю часть паводка и тѣмъ увеличить крутизну при
были, могутъ вылиться нѣсколько позже, какъ разъ во время про
хожденія самой высокой точки, приподнявъ ее еще выше, наконецъ, 
могутъ запоздать еще болѣе и войти въ составъ задней части, у д л и 
нивъ хвостъ паводка или даже образовавъ на немъ новый паводокъ, 
новаго образованія. Такъ, напримѣръ, начиная съ 20-го іюня 1882 г., 
прошло по Днѣстру одинъ за другимъ 9 паводковъ высотою отъ 0,40 
до 0 ,60 саж.; только что вода начинаетъ спадать въ первомъ паводкѣ, 
какъ уясе слѣдуетъ прибыль втораго паводка, потомъ третьяго и т. д. 
Можно даже сказать вообще, что этотъ послѣдній случай, а именно 
наступленіе новаго паводка прежде чѣмъ окончился первый, состав
ляетъ на Днѣстрѣ обыкновенное явленіе, и что только сравнительно на 
короткое время всѣ прибыли оставляютъ рѣку, предоставляя ея питаніе 
подземнымъ водамъ.

Что касается до силы паводковъ, то она разнообразится, начиная 
съ ничтожнаго, едва замѣтнаго возвышенія водъ въ нѣсколько со
тыхъ частей сажени, происшедшаго вслѣдствіе какого-либо мѣстнаго 
дождя, до прибыли 2 ,80 саж., случившейся 10-го августа 1882 года. 
Это уже настоящее наводненіе; русло переполнено вплоть до краевъ, 
а мѣстами и выше, теченіе достигаетъ 7 ф ., судоходство прекращается 
и превратившаяся въ опустошительный потокъ рѣка становится пу
стынною. Только изрѣдка увлеченныя съ береговъ бревна, галеры, 
мельницы, а то такъ и погибшій скотъ, оживляютъ ея безмолвно дви
жущіяся быстрыя и грязныя воды.

Разсчетъ показалъ, что въ вышеупомянутомъ паводкѣ 10-го ав
густа 1882 года прошло воды 240 милліоновъ кубическихъ саж. и, 
слѣдовательно, для его образованія понадобился слой воды толщиною 
въ 5 сантиметровъ, распространенный по всей области Днѣстра до 
города Могилева. Еще большее количество воды заключалъ въ себѣ 
сложный паводокъ, прошедшій въ іюнѣ 1884 года, хотя и значительно 
меньшій но силѣ; онъ былъ составленъ изъ 310 милліоновъ кубич. 
саж. и слѣдовательно, принялъ слой, толщиною въ 6У2 сантиметровъ.

Какъ рѣка, вытекающая изъ довольно значительныхъ горъ, хотя



и не снѣжныхъ, но, однакожь, способныхъ удержать въ своихъ ущель
яхъ снѣга значительно дольше, чѣмъ они лежатъ на равнинахъ, 
Днѣстръ, конечно, долженъ былъ это чѣмъ-нибудь выразить. Суще
ствуетъ мнѣніе, что по нему обыкновенно проходятъ 3 паводка, а 
именно: первый весною отъ таянія снѣга на. окружающей рѣку мѣст
ности вообще, второй, такъ называемый петровскій, въ іюнѣ плп іюлѣ 
отъ таянія снѣга въ Карпатахъ, и третій, осенній, спасовскій. Что 
касается до перваго пзъ этпхъ паводковъ, то дѣйствительно онъ бы
ваетъ во время ледохода пзъ года въ годъ, причемъ достигаетъ боль
шей плп меньшей силы, смотря по количеству снѣга. Затѣмъ, что ка
сается до остальныхъ паводковъ, то 30 лѣтъ австрійскихъ наблюденій 
не обнаруживаютъ въ этомъ отношеніи ежегодной правильности. Найти 
данныя относительно образованія паводковъ на карпатскихъ прито
кахъ Днѣстра: Стрвенжѣ, Стріѣ, Быстрицѣ и Ломнпцѣ, которые 
именно п могли бы выяснить этотъ вопросъ, къ сожалѣнію, мнѣ не 
удалось; собственно же днѣстровскія наблюденія, въ которыхъ вліяніе 
Карпатъ замаскировывается другими областями водоема, не могутъ 
нагляднымъ образомъ выразить періодичность въ наступленіи павод
ковъ и указываютъ лишь на тотъ Фактъ, что по этой рѣкѣ, вслѣдъ 
за весеннимъ паводкомъ слѣдуетъ въ различное время еще цѣлый 
рядъ другихъ лѣтнихъ и осеннихъ, числомъ до 20 и болѣе; есть ли 
между ними такіе, которые образовались собственно отъ таянія кар
патскихъ снѣговъ и которые именно, остается не выясненнымъ. Не 
видя, такимъ образомъ, подтвержденія мнѣнія о періодичности Днѣ
стровскихъ паводковъ при непосредственномъ изученіи колебаній 
уровня Днѣстра въ отдѣльные года и стремясь обнаружить эту пері
одичность какимъ либо другимъ способомъ, я вычислилъ среднія 
высоты воды, соотвѣтствующія одному и тому же дню во всѣхъ го
дахъ австрійскихъ наблюденій съ 1854 по 1886 годъ, и изъ по
лученныхъ такимъ образомъ среднихъ, пли другими словами наиболѣе 
вѣроятныхъ высотъ воды каждаго дня, составилъ графикъ наиболѣе 
вѣроятнаго колебанія уровня Днѣстра въ продолженіи цѣлаго года. 
Графикъ этотъ показываетъ, что съ начала Февраля вода постепенно 
начинаетъ прибывать и въ половинѣ марта достигаетъ максимума по
вышенія, оставаясь примѣрно на той же высотѣ до начала апрѣля; съ 
этого времени она начинаетъ снова падать и этотъ спадъ продолжается 
до конца мая, къ какому времеіш, слѣдовательно, заканчивается стокъ 
запасовъ водъ отъ весенняго таянія снѣга, выпавшаго зимою въ об
ласти р. Днѣстра. Вслѣдъ за этимъ, а именно между 5 и 10 іюня, 
обнаруживается новый, хотя и менѣе значительный подъемъ водъ,



который вскорѣ начинаетъ медленно спадать и въ этомъ медлен
номъ спадѣ, продолжающемся до начала сентября, обнаруживаетъ еще 
два небольшихъ повышенія, одинъ около 20-го іюля и другой около
10— 15-го августа, которые указываютъ, повидимому, на то, что 
въ это время Днѣстръ имѣетъ наклонность къ прибыли. Но такъ какъ 
въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ въ прилежащемъ краѣ не происходитъ ка
кого либо обычнаго, изъ года въ годъ повторяющагося увеличенія 
количества осадковъ, а напротивъ, замѣчается даже ихъ уменьшеніе 
сравнительно съ другими мѣсяцами, то Фактъ прибылей въ эти мѣ
сяцы служитъ къ подтвержденію существующаго между мѣстными 
старожилами мнѣнія объ образованіи въ Днѣстрѣ лѣтнихъ паводковъ 
въ жаркое время вслѣдствіе таянія запасовъ снѣга въ ущельяхъ сѣ
вернаго склона Карпатскаго хребта. Чтобы закончить съ вышеупомя
нутымъ графикомъ, остается добавить, что начиная съ сентября онъ 
уже не обнаруживаетъ какихъ либо отдѣльныхъ паводковъ и харак
теризуетъ низкое стояніе уровня съ постепеннымъ подъемомъ этого 
уровня въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ.

Указывая на только что приведенный доводъ въ пользу существо
ванія на Днѣстрѣ лѣтнихъ прибылей, слѣдуетъ, однакоже добавить, 
что въ среднемъ своемъ выводѣ они не представляются настолько зна
чительными, чтобы дать рѣзкое увеличеніе средняго количества про
текающихъ въ лѣтніе мѣсяцы водъ, какъ это замѣчается, напримѣръ, 
на Рейнѣ, Аму-Дарьѣ и другихъ рѣкахъ, берущихъ начало въ ледни
кахъ горъ, покрытыхъ вѣчнымъ снѣгомъ. Здѣсь на Днѣстрѣ явленіе 
это выражается только, такъ сказать, въ нѣкоторомъ замедленіи по
степеннаго уменьшенія среднихъ мѣсячныхъ количествъ протекшихъ 
водъ, которое совершается въ Днѣстрѣ, начиная съ марта до октября, 
какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Протекаетъ въ среднемъ 
милліоновъ куб. саж.

Въ январѣ и Февралѣ ......................................  119
» мартѣ.............................................................  96
» апрѣлѣ........................................................... 79
» маѣ.................................................................. 65
» іюнѣ................................................................ 62
» іюлѣ...............................................................  57
» августѣ..........................................................  45
» сентябрѣ........................................................ 37
» октябрѣ........................................................  42
» ноябрѣ и декабрѣ....................................... 96



Изъ таблицы этой видно, что самый многоводный мѣсяцъ на 
Днѣстрѣ —  это мартъ; затѣмъ количество водъ начинаетъ падать и 
уменьшается въ апрѣлѣ на 17 милліоновъ и въ маѣ еще на 14 миллі
оновъ, въ слѣдующіе же мѣсяцы это уменьшеніе становится значи
тельно меньше; въ іюнѣ оно составляетъ всего 3 милліона сравнительно 
съ маемъ, а въ іюлѣ 5 милліоновъ сравнительно съ іюнемъ; съ августа 
многоводность снова начинаетъ падать быстрѣе, сокращается въ ав
густѣ на 12 милліоновъ и въ сентябрѣ на 8 милліоновъ и достигаетъ 
въ этомъ мѣсяцѣ наименьшаго своего размѣра 37 милліоновъ. Съ 
этого времени она снова начинаетъ увеличиваться до марта мѣсяца.

Во всей совокупности за годъ паводками проходитъ на Днѣстрѣ 
въ среднемъ 94% отъ всего количества протекающихъ въ рѣкѣ водъ 
и только остальные 6% составляютъ питаніе рѣки грунтовыми водами. 
Народъ нашъ именуетъ воды паводковъ общимъ названіемъ «прибы
лыхъ» пли «верховыхъ» водъ, въ отличіе отъ ключевыхъ, идущихъ 
изъ нѣдръ земли. По его понятіямъ, при спадѣ водъ уровень дости
гаетъ въ извѣстный моментъ границы пли «межи», за которою бы
стрыя и мутныя воды смѣняются прозрачными и тихими межеинпми.

Инженеръ В . Л о хти н ъ .

(Окончаніе въ слѣд. номерѣ).

КЪ ВОПРОСУ О ВЛІЯНІЙ ЛУННЫХЪ ФАЗЪ НА ПОГОДУ.

Изъ разбора своихъ наблюденій, произведенныхъ на Николо-Го- 
рушкинской метеорологической станціи въ Московской губерніи, я на
шелъ, что лунные Фазы, повидимому, оказываютъ нѣкоторое вліяніе на 
господствующую погоду.

Выводы мои въ пользу такого заключенія сдѣланы на основаніи 
дневника моей метеорологической станціи, который непрерывно ведется 
съ 1878 года, т. е. за 13 лѣтъ, или другими словами за 156 лунныхъ 
мѣсяцевъ, и результаты обобщены въ двухъ приведенныхъ при семъ 
таблицахъ.

Первая таблица показываетъ, какая погода и сколько разъ господ
ствовала въ теченіи разсматриваемыхъ 156 мѣсяцевъ. Указанія по
мѣщенныя въ этой таблицѣ относятся къ пяти днямъ, а именно: ко 
дню наблюдаемаго Фазиса, и затѣмъ къ двумъ послѣдующимъ и двумъ



предыдущимъ днямъ. Такъ напримѣръ если я находилъ въ дневникѣ, 
что въ теченіи пяти указанныхъ дней два дня были съ дождемъ, а три 
ясныхъ1), то такой періодъ я считалъ яснымъ, н наоборотъ, относилъ 
его къ дождливому, если три дня были съ дождемъ и два ясныхъ; въ 
случаѣ если были два дня дождя, два дня облачныхъ и одинъ ясный, 
я причислялъ періодъ или къ облачному или къ осадочному, сообра
жаясь при послѣднемъ случаѣ съ количествомъ осадковъ, т. е. если 
осадки были незначительны, то такой случай ставилъ въ рубрику об
лачнаго періода.

Во второй таблицѣ брались въ соображеніе періоды (не менѣе 
6 дней) одной и той же погоды и отмѣчалось при какихъ Фазахъ 
луны происходятъ рѣзкія перемѣны; такъ, напримѣръ, если упорно 
держались дожди въ теченіи одной, двухъ или болѣе недѣль, и затѣмъ 
наступалъ продолжительный періодъ хорошей погоды, то я отмѣчалъ, 
во время какого Фазиса происходила такая рѣзкая перемѣна, и зано
силъ въ рубрику перемѣнъ къ лучшей погодѣ и, наоборотъ, если за 
ясными днями наступали упорные дожди, то отмѣчалась перемѣна къ 
худшей погодѣ. Въ 3-ью рубрику 2-ой таблицы вошли всѣ остальные 
случаи, въ которыхъ держалась измѣнчивая погода пли же вовсе не 
было ея перемѣнъ.

Разсматривая таблицы, изъ первой находимъ, что лучшая погода 
совпадаетъ съ полнолуніемъ, во время котораго періодовъ ясныхъ 
вмѣстѣ съ облачными было 94, тогда какъ осадочныхъ всего 62 ; во 
время же трехъ остальныхъ Фазъ было наоборотъ больше осадоч
ныхъ, чѣмъ ясныхъ п облачныхъ періодовъ взятыхъ вмѣстѣ; во осо
бенности послѣднее замѣтно для новолунія, гдѣ мы видимъ осадочныхъ 
періодовъ 97, тогда какъ ясныхъ и облачныхъ вмѣстѣ взятыхъ 
59. — Случаевъ ясной погоды менѣе всего въ первой и послѣдней 
четверти, а именно: въ первой четверти 26, во второй 21, тогда какъ 
въ новолуніи ихъ 34, а въ полнолуніи 48.

Во второй таблицѣ видно, что перемѣны погоды наблюдались ме
нѣе всего въ полнолуніи и въ послѣдней четверти. Погода, значитъ, 
устойчивѣе была въ эти Фазы, чѣмъ въ новолзчгіе и въ первую чет
верть. Кромѣ того въ этой таблицѣ обращаетъ на себя вниманіе тотъ 
Фактъ, что число рѣзкихъ перемѣнъ къ лучшей погодѣ больше, чѣмъ 
перемѣнъ къ худшей: 86 случаевъ первыхъ и 59 вторыхъ, въ осо
бенности это замѣтно для полнолунія, гдѣ при 19 перемѣнахъ къ луч-

I) Согласно Инструкціи Глав. Физич. Обсерваторіи, я считалъ ясными тѣ дни, 
въ которыхъ сумма чиселъ степени облачности изъ трехъ срочныхъ ежедневныхъ 
наблюденій была менѣе 6-ти.



шей погодѣ, перемѣнъ къ худшей было отмѣчено только 9. Новообще 
надобно замѣтить, что если при перемѣнѣ лунной Фазы мѣнялась по
года, то, принимая во вниманіе, что всѣхъ разсмотрѣнныхъ лунныхъ 
Фазъ было 624, такихъ перемѣнъ было мало, всего 145.

Въ заключеніе я долженъ сказать, что приводимыхъ мною цьм»ръ 
слишкомъ мало для того, чтобы изъ нихъ можно было дѣлать рѣши
тельныя заключенія, и они могутъ имѣть значеніе только въ общей 
суммѣ матеріаловъ, требующихся для разрѣшенія столь важнаго во
проса.

Т а б л и ц а  1 - я .

Д н е й . # Э О  £ всего.
1. Ясныхъ..............................................................................  34 26 4S 21 129
2. Облачныхъ......................................................................... 25 42 46 60 163
3. Съ осадками.......................................................................  97 8S 62 85 332

И т о г о ............  156 156 156 156 624

Т а б л и ц а  S - я .

Р ъ з к і я  П Е Р Е М Ѣ Н Ы  П О Г О Д Ы.  •  Э О  £  ВСЕГО.

1. Къ лучшей.........................................................................  26 27 19 14 86
2. Къ худшей..........................................................  ............  17 20 9 13 59

И т о г о .............  43 47 28 27 145

3. Случаи нзмѣнч. погоды или безъ замѣтн. перемѣнъ. 113 109 128 129 479

В с е г о .............. 156 156 156 156 624
Январь 1891 года.

Село Никольское-Горушки.
А . В . О лсуф ьевъ .

Т Е М П Е Р А Т У Р А  В О ЗД У Х А  И ТЕП ЛЫ Е Н И СХО ДЯЩ ІЕ В Ѣ Т Р Ы  В Ъ  СУХУ М Ѣ .

Занимаясь уже 6-й годъ въ Сухумѣ садоводствомъ и преимуще
ственно введеніемъ въ культуру новыхъ растеній, замѣчательныхъ въ 
томъ либо другомъ отношеніи, я, для собственнаго руководства въ 
этомъ дѣлѣ, началъ, почти съ самаго здѣсь водворенія, производить 
правильныя метеорологическія наблюденія въ нужныхъ для меня раз
мѣрахъ, стараясь придерживаться правилъ, соблюдаемыхъ на метео
рологическихъ станціяхъ, состоящихъ подъ контролемъ Главной Фи
зической Обсерваторіи.



Посредствомъ minimum— термометра Фусса № 945, присланнаго 
мнѣ Главною Физическою Обсерваторіею и установленнаго съ нуж
ными предосторожностями, мною ежедневно наблюдается температура: 
ночной minimum и 3 раза въ день: 7 час. утра, 1 часъ дня и 9 час. 
веч. Въ тѣ же часы отмѣчаются: 1) относительная влажность воздуха 
(что за послѣдніе 2 года не дѣлается вслѣдствіе порчи инструмента);
2) состояніе неба отмѣткою: «ясно» (когда небо совершенно чисто или 
легкія облака въ такихъ частяхъ неба, что не препятствуютъ прохож
денію солнечныхъ лучей), «облачно» и «пасмурно»; 3) направленіе вѣтра 
по 16 главнымъ румбамъ; 4) давленіе воздуха по анероиду. Кромѣ 
того записывается: 1) время и продолжительность дождя; 2) ежеднев
ный maximum температуры по максимальному термометру (пріобрѣ
тенному въ магазинѣ Рихтера), обращенному прямо на югъ, и 3) тем
пература моря нѣсколько разъ въ мѣсяцъ.

Означенныя наблюденія производятся на моей дачѣ, находящейся 
въ 2-хъ верстахъ къ востоку отъ Сухума, въ разстояніи отъ моря 
около 150 саженъ, въ тѣхъ же топографическихъ условіяхъ, какъ и 
городъ, а именно въ защищенномъ горами, отъ СЗ. до В. включи
тельно, положеніи. Слѣдовательно выводы изъ моихъ наблюденій, имѣю
щіеся почти за 5 лѣтъ, вполнѣ приложимы къ Сухуму (за исключе
ніемъ тѣхъ мѣстъ, которыя состоятъ подъ вліяніемъ сквозныхъ уще
лій Беслетскаго п Назанскаго).

До начала моихъ наблюденій имѣются наблюденія въ трехъ 
верстахъ отъ Сухума на мысѣ, далеко вдающемся въ море. Для того, 
чтобы показать, какъ важна защита горъ, я сравнивалъ температуру 
на маякѣ и у меня въ самую холодную за мое время зиму въ Сухумѣ 
1886— 87 г.; причемъ оказалось, что средній за Февраль 1887 г. 
minimum на маякѣ былъ -н 0 ,5 ° 1), а у меня н -3 ,3°; за отдѣльные же 
дни minimum температуры былъ: 1-го Февраля на маякѣ— 7,0, у 
меня — 5,0; 2-го Февраля — 4,0 и — 2,0; 25-го марта на маякѣ 
— 4,0, у меня — 0,2° и т. д.

Прпвояіу засимъ данныя о т е м п е р а ту р ѣ , выведенныя мною для 
Сухума за время съ 1886— 1891 г. и, для сравненія, данныя для 
Сухумскаго маяка:

1) Градусы температуры показаны по Цельсію, а мѣсяцы по новому стилю.



I. Среднія мѣсячныя температуры:

I II III IY V YI VII VIII IX X XI х и  I

1) По моимъ наблюд. 5,5 6,9 10,6 14,1 18,4 21,0 24,3 24,5 22,6 17,7 12,4 9,2 15,6
2) На маякѣ.............  4,8 5,7 8,8 12,1 17,2 21,0 23,6 23,3 20,0 16,9 10,8 8,6 14,4

II. С реднія мѣсячныя наибольшія и наименьшія (въ разные годы)
температуры :

Н аибольшія:
1) По моимъ наблюд. 7,4 9,9 12,3 15,5 19,5 21,1 25,7 24,9 23,1 18,6 14,S 11,8 15,7
2) На маякѣ.............. 7,2 7,1 10,1 14,3 19,9 21,5 25,4 24,4 22,4 18,4 12,3 9,6 14,9

Н а и м е н ь ш і я :

1) У меня..................  4,6 4,1 8,9 12,6 16,5 20,8 22,4 24,1 21,9 16,2 10,2 6,8 15,3
2) На маякѣ.............. 3,3 3,9 7,8 10,1 14,3 20,2 21,8 22,1 17,3 13,8 9,0 6,0 13,8

III. А бсолютныя наименьшія температуры:

Самыя низкія температуры за все время наблюденій за 5-ть хо
лодныхъ мѣсяцевъ были слѣдующія.

Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. Мартъ.
У меня........................ 2,5 0,3 —4,0 5,0 —2,1
На маякѣ...................  1,0 —2,3 —6,6 —6,5 —2,1

Къ сожалѣнію, періодъ наблюденій въ обоихъ мѣстахъ различенъ, 
(на маякѣ съ 1883— 1887 г. включ., а у меня 1886— 1890 г. вклю
чительно).

За время моихъ наблюденій, т. е., въ теченіе 6 зимъ, не было ни 
одного дня безъ оттепели, т. е., чтобы температура оставалась весь 
день ниже 0. Дней же, когда наблюдалась ночью, утромъ или вечеромъ 
температура ниже 0, было: въ 1887 г. 14, въ 1888 г. 2, въ 1889 г. 
4, въ 1890 г. 3 и въ 1891 г. 5.

Въ отношеніи къ вѣтрамъ могу замѣтить, что хотя наблюде
ній надъ силою вѣтровъ не имѣется, но тотъ Фактъ, что въ 
этомъ городѣ никакихъ мѣръ для защиты построекъ отъ вѣтровъ не 
принимается, тогда какъ въ Батумѣ всѣ порядочные дома облицованы 
со стороны господствующихъ ЮЗ. вѣтровъ, необычайно сильныхъ и 
дождливыхъ, цинкомъ или другимъ матеріаломъ, показываетъ, что 
вѣтры не особепно сильны въ Сухумѣ.

По поводу вѣтровъ отъ С. до В. надлежитъ замѣтить, что вѣтры 
этихъ румбовъ преобладаютъ въ Сухумѣ надъ прочими въ холодное 
время года и хотя дуютъ съ румбовъ, считающихся обыкновенно хо
лодными, но будучи нисходящими съ горныхъ высотъ, отличаются 
болѣе высокою температурою п большею степенью сухости. Вѣтры 
эти, если появляются, то обыкновенно вечеромъ, по закатѣ солнца,



продолжаются всю ночь и прекращаются утромъ съ восходомъ солнца. 
Съ появленіемъ этихъ вѣтровъ, температура, не смотря на закатъ 
солнца, повышается на нѣсколько градусовъ, ночью minimum бываетъ 
очень высокъ, даже нрп ясномъ небѣ, и температура слѣдующаго утра 
также высока.

Въ подтверяіденіе этого приводится слѣдующая таблица:

Вѣтры отъ 0 до В . Прочіе вѣтры и затишье.

Въ 9 час. fl - и л
Въ 7 час. 
сдѣдующ. Въ 9 час.
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% 0//0 0//0 %
Декабрь 1887......... 9 15,0 51 11,3 13,3 50 9,6 60 7,7 8,7 бі
Январь 1888.......... 6 10,0 50 8,8 10,7 48 3,8 74 2,4 3,1 73
Февраль 1888.......... 10 9,5 54 7,1 8,3 52 6,9 72 4,1 5,4 70
Мартъ 1888........... 13 14,7 45 11,0 12,0 54 8,6 73 6,5 7,4 70
Апрѣль 1888.......... 8 20,1 48 15,3 16,9 59 13,2 76 11,0 12,3 76
Февраль 1889......... 15 11,9 72 10,2 10,8 66 6,9 79 4,8 5,9 71
Мартъ 1889........... 7 14,5 57 10,2 11,9 66 8,7 77 6,1 6,9 76
Февраль 1890.......... 9 7,2 О 5,0 6,1 О 5,9 3,9 4,1 О
Мартъ 1890........... 9 13,5 ч 10,4 11,4 ч 9,0 ч 6,9 7,9 ч
Апрѣль 1890.......... 4 21,3 ѵо 15,5 16,8 ѵэ 12,3 \э 10,6 12,2 ѵэ
Ноябрь 1890.......... 15 15,0 о 13,0 14,0 о 13,7 о 12,1 13,2 о
Декабрь 1890......... 11 9,0 7Д 7,9 . 6,8 5,2 5,8
Январь 1891.......... 11 9,2 ѵэ 6,5 7,9 \э 5,7 ѵэ 4,1 5,1 чѵэ
Мартъ 1891........... 10 14,9 а 11,1 12,6 н 9,8 1—» 

Ч-t 7,0 10,4 ННнч

П р и м ѣ ч а н і е . Въ эту таблицу включены только тѣ мѣсяцы, когда вѣтры отъ 
С  до В  отличались особенного интенсивностью н дули часто, н, стало быть, когда 
характеристическія свойства этихъ вѣтровъ были выражены особенно рѣзко.

Мои наблюденія надъ состоян іем ъ  неба отличаются, по системѣ, 
отъ наблюденій па метеорологическихъ станціяхъ, каковы Батумская, 
а потому выводы изъ моихъ наблюденій не совсѣмъ пригодны для 
сравненія съ выводами означенныхъ станцій. Вотъ среднее, за 5 лѣтъ 
моихъ наблюденій, число ясныхъ дней, въ томъ смыслѣ какъ выше 
объяснено: въ январѣ 12, Февралѣ 10,6, мартѣ 12,6, апрѣлѣ 11,6, 
маѣ 12, 1, іюнѣ 16,8, іюлѣ 18,5, августѣ 20,0, сентябрѣ 15,8, октя
брѣ 19,2, ноябрѣ 12,0, декабрѣ 13,4; а з а  весь годъ 1 7 4 ,6 1).

Въ заключеніе считаю нужнымъ сдѣлать нѣкоторыя, основанныя 
на опытѣ объясненія, па счетъ обыкновеннаго мнѣнія, что апельсины, 
лимоны и пальмы (кромѣ Chamaerops excelsa) не выносятъ, безъ 
искусственной защиты, Батумской и Сухумской зимы.

1) Недостающія, до полнаго числа дней въ мѣсяцахъ и году, числа распредѣ
ляются между облачными п пасмурными днями.



Старыхъ насажденій указанныхъ растеній въ Сухумѣ нѣтъ по 
той причинѣ, что въ 1878 г., во время послѣдней войны, всѣ сады 
здѣсь были уничтожены непріятелемъ. Но мнѣ извѣстны большія апель
синныя деревья, растущія въ грунту, безъ всякой на зиму защиты, 
не менѣе 10 лѣтъ. Въ моемъ саду есть нѣсколько апельсинныхъ и 
лимонныхъ деревьевъ, сидящихъ въ грунту уже 5 зимъ, безъ защиты 
отъ холода, и приносящихъ обильный урожай зрѣлыхъ Фруктовъ. 
Изъ пальмъ у меня растутъ въ грунту болѣе 40  видовъ, частью въ 
большихъ экземплярахъ, большинство коихъ ничѣмъ не закрывается 
на зим}-, и только нѣкоторыя сверху накрываются рогожами для за
щиты не отъ холода, а отъ снѣга, ломающаго листья и вѣтви. Мяг
кость здѣшнихъ зимъ доказывается также большимъ выборомъ год
ныхъ для посадки въ грунтъ эвкалиптовыхъ деревьевъ: у меня ихъ 
имѣется около 30 видовъ, большею частью въ сильныхъ экземплярахъ. 
Самыя выносливыя изъ нихъ выдерживаютъ не болѣе — 5,0° Ц. За 
мое время такой холодъ былъ здѣсь только одинъ разъ ночью, но на
столько мимолетный, что не нанесъ этимъ деревьямъ существеннаго 
вреда. П. Т а тар и н о въ .

Сухумъ, 
апрѣль 1891 г.

Р А З Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .

Н аучн ы е  р езультаты  4 0  в о зд у ш н ы х ъ  п утеш еств ій , с д ѣ л а н н ы х ъ
ВЪ Р о сс іи . Сообщенія М. М. П оморцев а. Полковникъ М. М. П о 
м орц евъ , преподаватель метеорологіи въ офицерскомъ классѣ учебной 
воздухоплавательной команды сдѣлалъ 2-го и 9-го апрѣля интересныя 
сообщенія въ засѣданіяхъ воздухоплавательнаго отдѣла Император
скаго Русскаго Техническаго Общества и Русскаго Физико-Химиче
скаго Общества, причемъ сообщилъ выводы изъ метеорологическихъ 
данныхъ, извлеченныхъ имъ изъ совокупной обработки 40 поднятій 
на воздушныхъ шарахъ Военнаго Вѣдомства и Императорскаго Рус
скаго Техническаго Общества. Научная обработка этихъ полётовъ въ 
связи съ распредѣленіемъ атмосфернаго давленія на землѣ распадается 
на слѣдующія отдѣльныя части.

а) Изслѣдованія надъ скоростью и направленіемъ вѣтра па раз
ныхъ высотахъ.



Данными для этихъ изслѣдованій послужили маршруты полетовъ 
шара съ отмѣтками времени, когда шаръ находился надъ той или 
другой точкой своего пути, и подлинныя барограммы полётовъ. Изъ 
этихъ данныхъ получены среднія скорости вѣтра, соотвѣтствующія 
разнымъ высотамъ надъ поверхностью земли. Эти опредѣленія, извле
ченныя изъ разныхъ участковъ пути шара были просзгммированы для 
близкихъ высотъ, такимъ образомъ, чтобы привести всѣ опредѣленія 
одного и того-же полёта приблизительно къ одному и тому-же времени 
и къ одному и тому-же вѣсу. Этимъ устранялось вліяніе суточнаго 
хода метеорологическихъ элементовъ и нѣкоторыхъ другихъ причинъ 
но отдѣльныя данныя полётовъ. Затѣмъ изъ полученныхъ данныхъ 
для скоростей вѣтра па разныхъ высотахъ выведено отношеніе каждой 
найденной скорости вѣтра къ соотвѣтственной скорости вѣтра, наблю
давшейся на поверхности земли. Эти отношенія, будучи нанесены на 
бумагу и классифицированы сообразно типамъ атмосфернаго давленія, 
наблюдавшимся на землѣ во время этихъ полётовъ, дали возможность 
прочертить рядъ кривыхъ линій, проходящихъ чрезъ точки, отвѣ
чающія однимъ и тѣм ъ-ж е высотамъ барометра на уровнѣ моря. 
Общій характеръ этихъ кривыхъ показываетъ что скорости вѣтра 
увеличиваются съ высотой лишь до извѣстнаго предѣла, за кото
рымъ слѣдуетъ снова уменьшеніе силы вѣтра. Для областей ми
нимумовъ эта предѣльная высота получается равной 800 мт., а для 
областей максимумовъ 1 4 0 0 — 1500 мт. Самая большая скорость 
вѣтра отвѣчаетъ давленію 760 мм. на уровнѣ моря, на высотѣ около 
1300 мт. и превышаетъ въ 3,7 раза скорость вѣтра на землѣ. Наи
большая скорость вѣтра наблюдается такимъ образомъ на границѣ 
областей максимумовъ и минимумовъ. Зависимость измѣненія скоростей 
вѣтра отъ высоты оказалась столь ясною, что явилась возможность 
построить кривыя изодинамъ вѣтра для разныхъ высотъ, принимая 
скорость вѣтра на землѣ за единицу.

Тѣже самыя данныя полётовъ послужили для опредѣленія направ
ленія вѣтра на разныхъ высотахъ. Для этой цѣли по картамъ опредѣ
лялся азимутъ направленія пути шара соотвѣтственно разнымъ сред
нимъ высотамъ, а также азпмз’тъ направленія изобары, проходящей 
чрезъ мѣсто поднятія (таковая изобара строилась для срочнаго часа 
наблюденій, ближайшаго къ времени поднятія). Такого рода данныя 
дали возможность прослѣдить измѣняемость направленія вѣтра съ из
мѣненіемъ высоты, и для разнаго рода типовъ атмосфернаго давленія 
вывести высоту «вѣтра-изобары», т. е. ту высоту, на которой на
правленіе вѣтра совпадаетъ съ направленіемъ изобары на землѣ. Эти
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высоты для разныхъ типовъ атмосфернаго давленія получились раз- 
ныя, а именно: для циклоновъ 1040 мт., для антициклоновъ 1380 мт., 
для гребнеобразныхъ изобаръ 1330 мт. и для прямолинейныхъ изо
баръ 1140 мт. Наибольшее разногласіе для выводимой высоты дали 
циклоны и наименьшее антициклоны. Для циклоновъ, гювидимому, 
можно принять, что высота «вѣтра - изобары» увеличивается вмѣстѣ 
съ обширностью циклона. Сопоставляя высоты встрѣчавшихся во 
время полётовъ облаковъ Cumulus, по записямъ въ журналахъ полё
товъ, съ высотою вѣтра - изобары, М. М. П ом орцевъ  —  получалъ 
всегда весьма близкія цифры ; такъ средняя высота облаковъ Cumulus 
для циклоновъ равна 1068 мт. для антициклоновъ 1380 мт., для гребне
образныхъ изобаръ 1150 мт. и для прямолинейныхъ изобаръ 1070 мт. 
Сопоставляя теперь высоты, для которыхъ при разныхъ Формахъ изо
баръ вѣтеръ становится наиболѣе сильнымъ, съ выведенной высотой 
вѣтра — изобары, оказывается, что и между этими величинами суще
ствуетъ всегда близкое соотношеніе, такъ что можно придти къ за
ключенію, что направленія движенія облаковъ Cumulus близко къ на
правленію изобары па землѣ и что на высотѣ кучевыхъ облаковъ 
вѣтеръ достигаетъ наибольшей силы.

Сдѣлавъ допущеніе, что тамъ, гдѣ горизонтальная скорость вѣтра 
имѣетъ наибольшую величину, тамъ вертикальная слагающая вѣтра 
имѣетъ наименьшую величину, что подтверждается нѣкоторыми дан
ными изъ области воздухоплаванія, а также изслѣдованіями темпера
туры и влажности на разныхъ высотахъ, какъ будетъ сказано далѣе, 
М. М. П ом орцевъ суммируетъ всѣ данныя, относящіяся къ движенію 
воздуха въ областяхъ циклоновъ и антициклоновъ и даетъ общую 
схему циркуляціи воздуха въ областяхъ циклоновъ и антициклоновъ. 
По этой схемѣ воздушныя струп, подъ вліяніемъ горизонтальнаго 
вихревого и вертикальнаго движенія, направляются по винтовымъ ли
ніямъ, прочерченнымъ на поверхности параболоида вращенія съ вер
тикальною осью.

Ь) Изслѣдованія температуры и влажности воздуха на разныхъ 
высотахъ :

Матеріаломъ для этого изслѣдованія послужили измѣренія темпе
ратуры и влажпости, сдѣланныя при 11 полётахъ, въ теченіи лѣта 
1890 г., посредствомъ вращательныхъ психрометровъ, такого-же 
устройства, какіе приняты для наблюденій на сз'дахъ нашего Флота. 
Весь матеріалъ, полученный этими измѣреніями состоитъ изъ 131 на
блюденій температуры и влажности на разныхъ высотахъ; онъ раздѣ
ленъ былъ на двѣ группы, причемъ къ первой группѣ были отнесены



полёты, происшедшіе при такомъ типѣ атмосфернаго давленія, при ко
торомъ вѣроятны были болѣе или менѣе сильные восходящіе токи 
воздуха, а ко второй —  полёты, совершенные во время антицикло
новъ. Суммируя въ каждомъ полётѣ опредѣленія, сдѣланныя на близ
кихъ между собою высотахъ, выведены были затѣмъ убыванія темпе
ратуры и абсолютной влажности на каждые 100 мт. высоты и для 
разныхъ превышеній надъ уровнемъ моря, причемъ каждая такая ве
личина убыванія относилась къ среднему изъ двухъ смежныхъ высотъ, 
послужившихъ для вывода самаго убыванія. Соединяя числа, получен
ныя изо всѣхъ полётовъ въ каждой изъ упомянутыхъ группъ, найдены 
были ряды чиселъ, показывающіе зависимость убыванія температуры 
на разныхъ высотахъ, которыя и послужили затѣмъ для установленія 
аналитической зависимости между разсматриваемыми элементами.

Кривыя, построенныя на основаніи найденныхъ аналитическихъ 
Формулъ для обѣихъ группъ наблюденій температуры и абсолютной 
влажности, показываютъ совершенно обратный другъ другу ходъ убы
ванія этихъ элементовъ. Для первой группы кривыя показываютъ, что 
сначала убываніе температуры на 100 мт. болѣе одного градуса, далѣе 
эти убыванія уменьшаются и на высотѣ около 900 мт. достигаютъ ве
личины меньшей Ѵ2° Цельзія, послѣ чего убываніе снова возрастаетъ. 
Въ областяхъ антициклоновъ самое малое убываніе соотвѣтствуетъ 
малымъ высотамъ, затѣмъ оно возрастаетъ до высоты 1000 мт., гдѣ 
достигаетъ до 1° Ц. затѣмъ снова убываетъ къ 1800 мт. и т. д. 
Кромѣ того складывая во всѣхъ отдѣльныхъ опредѣленіяхъ первой 
группы величину убыванія температуры на 100 мт. и соотвѣтствен
ную ей величину убыванія абсолютной влажности, выраженной въ мп- 
лиметрахъ, М. М. П ом орцевъ  нашелъ, что сумма двухъ этихъ ве
личинъ оказывалась очень близкою къ 1, съ средней ошибкою въ 
± 0 , 0 4  (конечно нужно понимать, что суммируя разнородныя вели
чины градуса температуры и миллиметра упругости, необходимо под- 
разумѣвать здѣсь коэФпціенты, возстановляющіе однородность). Сред
нія величины убыванія въ этой группѣ для температуры оказались 
равны 0,67° Д . и для абсолютной влажности 0,31мм . Для второй 
группы эти послѣднія величины оказались слѣдующими: для темпера
туры 0,48° Ц. и для абсолютной влажности 0 ,30  мм. Сумма обѣихъ 
величинъ оказалась н здѣсь близкою къ единицѣ, причемъ среднее 
уклоненіе отдѣльныхъ опредѣленій было найдеио равнымъ -+- 0,25.

с) Геометрическія и барометрическія опредѣленія высотъ воздуш
наго шара.

Большой интересъ представляютъ сравненія высотъ, вычисленныхъ
Метеоролог. Вѣотп. Дг 7. 24



при полощи барометрическихъ опредѣленій съ выводимыми изъ гео
метрическихъ наблюденій, для такого сравненія должны быть органи
зованы наблюденія за шаромъ по крайней мѣрѣ съ двухъ пунктовъ 
на землѣ. Въ виду трудности организовать каждый разъ такого рода 
опредѣленія и многихъ причинъ, вліяющихъ на удачность ихъ выпол
ненія, авторомъ былъ испытанъ пріемъ опредѣленія высоты по раз
стоянію до шара; для этого былъ измѣренъ при помощи микрометра 
Л ю ж оля уголъ, подъ которымъ усматривался діаметръ шара или же 
его гайдъ-ропъ; присоединивъ сюда опредѣленіе превышенія шара въ 
градусахъ и минутахъ маленькимъ универсальнымъ инструментомъ, 
М. М. П ом орцевъ  выводилъ высоту шара въ разные моменты вре
мени. Пріёмъ этотъ далъ 11-го (23) сентября 1890 г. почти такую- 
же точность, какъ тѣ геометрическія опредѣленія положенія шара, 
которыя были произведены съ обсерваторій въ Пулковѣ, Кронштадтѣ 
и Петербургѣ. Барометрическія опредѣленія высоты шара однако 
вышли нѣсколько отличающимися отъ геометрическихъ. Но наиболь
шія отклоненія дали опредѣленія, извлеченныя изъ показаній баро
графа. Показанія послѣдняго всегда опаздываютъ, причемъ уклоненія 
отъ данныхъ другаго рода опредѣленій нерѣдко достигаютъ до 
100 мт.

Въ настоящее время трудъ М. М. П ом орцева напечатанъ въ 
Майскомъ As «Инженернаго Журнала». Нужно надѣяться, что уважае
мый авторъ продолжитъ свои труды надъ метеорологіею высшихъ 
областей атмосферы. Насколько извѣстно, при участіи его выработана 
еще новая программа метеорологическихъ наблюденій на аэростатахъ, 
имѣющая быть приведенною въ исполненіе при предстоящихъ полётахъ 
аэростата Императорскаго Русскаго Техническаго Общества. Именно 
предположено выяснить условія равновѣсія шара въ связи съ метео
рологическими данными. Для этой цѣли, кромѣ обычныхъ наблюденій, 
предполагается измѣрять давленіе и температуру внутри шара прп 
помощи самопишущихъ приборовъ, барографа и термографа, кромѣ 
того опредѣлять расходъ балласта, вращеніе шара и ходъ измѣненія 
его размѣровъ. Первые два полета предположены на конецъ мая плп 
начало іюня. Б. С.

Вліяніе высоты на нѣ которыя періодическія явленія природы. Пе
ріодическія явленія природы изучаются весьма тщательно во Франціи 
съ 1880 года. Такъ какъ наблюденія эти производятся на станціяхъ 
(числомъ отъ 330 до 600), имѣющихъ разныя высоты (отъ 0 до 739 
метровъ надъ ур. моря), то для составленія общихъ картъ, представ-



ляющихъ результаты наблюденій, необходимо было заняться выводами 
зависимости между высотою пунктовъ и временемъ наступленія раз
ныхъ явленій. Всѣ эти интересные по своей точности выводы, за
имствованные изъ статьи А. А пго (Etude sur la marche des phéno
mènes de la végétation et la migration des oiseeaux en France pendant 
les années 1886 et 1887).

П р и  у в е л и ч е н і и  в ы с о т ы  н а  к а ж д ы е  1 0 0  м е т р о в ъ .

д д
Сирень (Syringa vulgaris) покрывается листьями позже на 3,7, цвѣт. позже на 4,7 ДН.
Каштанъ (Aesculus Hippocastanum) покр. » » » 4,0 » » » 4,2 »
Береза (Betula alba)............................  » » » » 3,7 » » » 4,4 »
Дубъ (Quercus pedunculata)............ , » » » » 3,5 » )> » 3,8 »
Рожь цвѣтетъ................................................................ » » 4,2, Жсатва » » 4,5 »
Овесъ весенній....................... '.................................... » » » 4,2 )>

Н а к а ж д ы е  1 0 0  м е т р о в ъ  в ы с о т ы .

' Начало кукованія кукушки............................................... позже на 1,9 дн.
Прилетъ ласточекъ.............................................................  » » 1,9 »
Отлетъ » .............................................................. раньше » 1,8 »
Появленіе жука Melolontha vulgaris..............................  позже » 3,8 »

Любопытно, что жукъ появляется съ каждыми 100 метрами вы
соты на столько же дней позже, а именно на 4, на сколько запазды
ваетъ и растительность. А. А. Тилло.

Зеленый лучъ. Кандидатъ математическихъ наукъ А. Ч. сообщилъ 
мнѣ слѣдующую замѣтку.

«15-го іюня 1890 года, мнѣ пришлось наблюдать довольно рѣдкое 
оптическое явленіе. Я  ѣхалъ по рѣкѣ Наровѣ изъ Гунгербурга въ 
Нарву. Солнце приближалось къ закату. Между нимъ и горизонтомъ 
тянулась туча въ видѣ полосы съ прямолинейнымъ горизонтальнымъ 
верхнимъ краемъ, за который должно было скрыться солнце. Этотъ 
верхній край тучи былъ довольно рѣзко очерченъ, такъ что солнце 
уходило за него не затуманиваясь. Когда отъ солнца остался только 
небольшой сегментъ, этотъ сегментъ передъ самымъ исчезновеніемъ 
внезапно окрасился въ блестящій зеленый цвѣтъ, сверкнувъ въ та 
комъ же родѣ, какъ ярко вспыхивающій бенгальскій огонь. Явле
ніе продолжалось очень недолго, менѣе секундып было чрезвычайно 
красиво».

Причина этого интереснаго, рѣдко наблюдаемаго явленія заклю
чается, повидимому, въ слѣдующемъ. Если посмотрѣть на бѣлую точку 
чрезъ, стеклянную трехгранную призму, обращенную основаніемъ 
книзу, то она покажется выше того мѣста, которое въ дѣйствитель-

2 4 *



ности занимаетъ и притомъ въ видѣ вертикальнаго спектра съ зеле
нымъ, синимъ и Фіолетовымъ цвѣтами наверху. Наша атмосфера пред
ставляетъ среду, подобную призмѣ. Узкій сегментъ солнца долженъ 
намъ казаться въ видѣ цвѣтной вертикальной полоски съ зеленымъ, 
сипимъ и Фіолетовымъ цвѣтами наверху. Эти цвѣта мы видимъ послѣд
ними при исчезновеніи солнца. Изъ нихъ особенно ярки зеленый и си
ній, въ которые и долженъ окрашиваться верхній край уходящаго 
подъ горизонтъ солнца. Рѣзкость очертанія тучи была причиною осо
бенной интенсивности явленія, которой, быть можетъ, содѣйствовали и 
другія атмосферныя условія, напримѣръ большая прозрачность воздуха 
и проч. П. Броуновъ.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ й  ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Р. А. Колли, Н. П. Мышкинъ и М. В. Казинъ. Актинометрическія наблюденія 

на Метеорологической Обсерваторіи при Петровской Академіи.

Отдѣльный оттискъ изъ Извѣстій Петровской Сельско-Хозяйственной Академіи.

Метеорологическая обсерваторія нашего высшаго сельско-хозяй
ственнаго учебнаго заведенія въ недавнее время значительно расши
рена, и на ней обращено особенное вниманіе на актинометрическія 
наблюденія 1). Какъ наблюденія, такъ и результаты ихъ напечатаны 
въ разбираемой брошюрѣ. Наблюденія были начаты 1-го Іюня 1889 г. 
по нов. ст. при помощи актинографа бр. Ришаръ и продо.шались до 
23-го октября; они перечислялись въ абсолютныя единицы (малыя 
калоріи) по сравненію съ ртутнымъ пиргеліометромъ К рова; съ насту
пленіемъ морозовъ свыше 10°, инструментъ пересталъ дѣйствовать 
правильно. АктпиограФъ Р и ш ар а  даетъ не одну солнечную радіацію, 
но полную радіацію всего небосклона, получаемую зачерненнымъ ша
рикомъ термометра. Слѣдовательно его показанія, строго говоря, 
несравппмы съ показаніями пиргеліометра, который улавливаетъ 
лучи солнца вмѣстѣ съ радіаціею лишь небольшой части небосклона. 
Однако въ совершенно ясные дпн общая радіація состоитъ почти 
исключительно изъ радіаціи самого солнца, и въ такіе дни можно поль-

1) См. статью P. Н. Савельева въ Ль\г 4 и 5 Метеор. Вѣсти.



зоваться абсолютными показаніями пиргеліометра, дабы градуировать 
актинометръ, что и сдѣлано про<і>. Колли и его сотрудниками.

Чтобы ясно представить себѣ смыслъ абсолютныхъ показаній 
актинометра при всякомъ состояніи неба, мы можемъ прибѣгнуть къ 
слѣдующаго рода соображеніямъ. Представимъ себѣ шаръ, размѣры 
котораго таковы, что площадь его большого круга равна 1 кв. санти
метру. Пусть поверхность этого шара обладаетъ полною поглощающею 
способностью. Въ совершенно ясный день, когда общая радіація со
стоитъ исключительно изъ прямыхъ лучей солнца, нашъ шаръ оче
видно уловитъ столько же тепла, сколько площадка въ 1 кв. санти
метръ, поставленная перпендикулярно къ солнечнымъ лучамъ. Когда 
же кромѣ прямыхъ лучей солнца имѣется еще радіація прочаго небо
склона, шаръ очевидно уловитъ и ее.

Актинометръ Ришара, градуированный по пиргеліометру въ совер
шенно ясный день, позволяетъ непосредственныя показанія инстру
мента, т. е. температурную разницу, перевести при помощи нѣкотораго 
эмпирически опредѣленнаго множителя въ количество тепла, падаю
щаго въ 1 мшіуту на площадь въ 1 кв. сантиметръ, помѣщенную 
перпендикулярно къ лучамъ, или, что все равно, на шаръ вышеозначен
ныхъ размѣровъ. Такъ какъ актинометръ Ришара по своему устройству 
прп всякомъ состояніи неба змавливаетъ общую радіацію, то послѣдняя 
будетъ очевидно всегда дана въ той же самой абсолютной мѣрѣ.

Слѣдовательно, показанія инструмента, обработанныя указаннымъ 
способомъ, будутъ представлять количество тепла (въ малыхъ калорі
яхъ), падающее со всѣхъ сторонъ въ 1 минуту на изолированный 
шаръ, коего сѣченіе по большому кругу равно одному квадратному 
сантиметру.

Суточный ходъ солнечной радіаціи въ совершенно ясные дни 
оказался совершенно сходнымъ съ тѣмъ, который найденъ проФ. 
К р о в а  для Монпелье и P . Н. С авельевы м ъ для Кіева, несмотря 
на значительное различіе шпроты (Монпелье 43°, Кіевъ 50°, Петров
ская Академія 56°). К ъ  статьѣ приложена графика такого дня— 10-го 
іюня 1889 г.

Главное достоинство разбираемаго ряда наблюденій— непрерыв
ность ихъ, дающая возможность знать сумму полученнаго солнечнаго 
тепла. Эти суммы за каждый день, а также ихъ мѣсячныя суммы п 
среднія даны въ таб. III. Затѣмъ приведены наблюденія по актинометру 
Араго за тѣ же мѣсяцы, сдѣланныя въ Э1̂  утра, полдень п 2х/2 ч. 
вечера, причемъ, какъ обыкновенно дѣлается, приведены разн ости  
показаній термометровъ съ чернымъ, и блестящимъ шарикомъ, сумма



разностей и вычисленное количество калорій (оно определено помощью 
коэффиціента, найденнаго при сравненіи съ пиргеліометромъ въ безо
блачные дни), а затѣмъ за тѣ же часы даны показанія метеорологи
ческихъ инструментовъ и число часовъ солнечнаго освѣщенія.

Въ слѣдующей таблицѣ даны главные результаты наблюденій за 
1889 годъ. Вслѣдъ за мѣсячными суммами и средними даны среднія 
въ дни, отличавшіеся самыми большими суммами солнечнаго тепла, 
самой высокой температурой п наибольшимъ числомъ часовъ солнеч
наго освѣщенія. Обозначимъ чрезъ

R . Cal верт. число калорій на площадь, перпендикулярную къ лучамъ. 
R . Gal. гор. тоже на горизонтальную площадь.
А . с. р . сумма разностей по тремъ наблюденіямъ актинометра 

Араго въ Ц°.
А . Cal. Вычисленное изъ разностей число калорій.
t. Средняя температура въ градусахъ Цельзія.
s. Число часовъ, освѣщенныхъ солнцемъ.
гг. Облачность средняя изъ 9Ѵ3 у., полудня и 2У2 ч. вечера.

R. Cal. 11. Cal. A. A. t. S. n. B. Cal. B. Cal. A. A. t. S. n.
н о р м . ГОР. C. P. Cal. ВЕР. ГОР. (:. p. Cal.

I Ю H b. I Ю Д b.
Сумма. 17365 11416 1818 17115 — 1722 — 20149 13050 847 17199 — 166,1 —

Среди. 57S,8 3S0,5 27.2 570,5 14,9 5,80 7,4 650,0 421,0 !27,3 555 18,5 537 7,3

Отдѣл.Г 1201 793 — — 22,5 11,7 4,3 1096 713 — — 19,8 9,3 6,3
I 761 495 — — 23,1 10,3 1,7 630 399 — — 23,9 9,3 1,3

дни. ( 616 405 — — 14,4 13,3 0,3 913 580 — — 19,2 13,0 3,3

А в г у c T ъ. C è и T я 6 p b.
Сумма. 17192 9929 813 14612 — 190,3 — 755,6 3696 — — — 52,65 —

Среди. 551,3 320,3 26,2 471,3 15,4 6,13 6,8 251,9 123,2 — — 9,0 1,65 8,9

Отдѣл. Г 968 581 — — 16,4 12 ,0 7,3 560 301 — — 17,0 3,0 5,0
1 433 242 — — 19,2 7,0 4,0 568 273 — — 5,8 3,0 6,3

ДНИ.
*  890 548 — — 14,6 12,6 6,3 394 204 — — 9,3 10,3 4,3

Изъ таблицы видно, что въ 1889 году всего болѣе солнечнаго 
тепла получено въ іюлѣ, а августѣ, почти столько же какъ въ іюнѣ, 
несмотря на болѣе короткій день; это объясняется тѣмъ, что въ авгу
стѣ облачность была менѣе и было болѣе часовъ, освѣщенныхъ солн
цемъ. Наибольшее количество солнечнаго тепла получается не въ са
мые теплые дни мѣсяца.

Наблюденія надъ актинометромъ Араго производились съ 1887 года, 
причемъ по май 1889 г. часы были 9 утра, полдень и 3 ч. веч. сред
няго мѣстнаго времени.



Ниже дано извлеченіе изъ таблицъ X — XXIII, въ которыхъ на
печатаны эти наблюденія. Ограничиваемся мѣсячными средними суммъ 
разностей актинометровъ и средними величинами облачности за тѣ же 
часы.

Апрѣль. Май. Іюпь. Іюль. Августъ. Сент. Октябрь. Ноябрь.
А. П. А. П. А. Л. А. П. А. П. А. П. А. П. А. П.

С. Р . С. Р. С. Р . С. Р . с. г. С. Р . с. г. С. Р .

1887. 27,0 7,2 29,8 5,5 21,7 7,4 23,7 5,7 11,5 8,8 7,7 8,1
1888. 22,7 7,3 27,2 7,3 26,8 7,6 27,5 7,3 24,4 6,7 24,3 5,8 13,2 8,7 8,6 8,6
1889. 22,1 8,5 28.8 5,8

Среди. 22,4 7,9 23,0 6,5 26,9 7,4 28,6 6,4 22,0 7,0 21,0 5,8 12,7 8,7 8,1 8,4

И здѣсь, какъ и въ предыдущей таблицѣ, количество солнечнаго 
тепла, получаемое въ іюнѣ, менѣе, чѣмъ въ маѣ и іюлѣ, и это зависитъ 
не только отъ большей облачности въ іюнѣ; на это указываютъ наблюде
нія 1889 года, когда въ іюнѣ было болѣе часовъ, освѣщенныхъ солн
цемъ, чѣмъ въ іюлѣ, и когда тѣмъ не менѣе количество солнечнаго тепла 
оказалось менѣе но обоимъ способамъ измѣренія. Этотъ результатъ 
сходенъ съ получеинымъ P. Н. С авельевы м ъ  по его собственнымъ 
наблюденіямъ въ Кіевѣп наблюденіямъ Г. Я . Б лпзнина въ Елисавет- 
градѣ. Вѣроятно, что, какъ въ средией, такъ и въ южной Россіи тепло
прозрачность воздуха нѣсколько менѣе въ іюнѣ, чѣмъ въ іюлѣ.

Остается пожелать, чтобъ наблюденія Петровской Академіи про
должались и впредь издаваться такъ же тщательно и подробно, какъ 
тѣ, которыя помѣщены въ разбираемомъ трудѣ.

А. Воейковъ.

Meteorologische Zeitschrift redigirt von Dr. Hann und Dr. Koppen.
Wien 1891. (Мартъ).

J. Liznar, Ueber die ältesten meteorologischen Beobachtungen von Wien, 
стр. 81 —  90. Авторъ разбираетъ сочиненіе Антона Ппльграмма: 
Untersuchungen über das Wahrscheinliche der W etterkunde durch 
vieljährige Beobachtungen, Wien 1788, содержащее въ себѣ резуль
таты метеорологическихъ наблюденій, тщательно произведенныхъ 
Пильграммомъ въ Вѣнѣ, съ декабря 1762 до ноября 1786 года, и 
находитъ въ немъ много данныхъ, которыми можно воспользоваться 
при изслѣдованіи климата Вѣны.

Willi Ule, ZurBeurtheilung der Evaporationskraft eines Klimas, стр. 91— 96. 
При изслѣдованіи величины испаренія въ данномъ мѣстѣ и въ данное



время надо обращать вниманіе на два Фактора: на испарительную спо
собность воздуха или на способность воздуха въ большей или меньшей 
степенп высушивать предметы и на быстроту испаренія или количество 
воды, испаряющейся въ единпну времени. Первая находится въ тѣсной 
зависимости отъ абсолютной влажности воздуха, такъ какъ количество 
влаги, остающееся въ высохшемъ предметѣ должно быть пропорціо
нально количеству водянаго пара, находящагося въ воздухѣ; такъ, 
кусокъ матеріи, высушенный въ Батавіи, долженъ содержать въ себѣ 
большее количество влаги, чѣмъ кусокъ матеріи, высушенный въ по
лярныхъ странахъ, и притомъ въ столько разъ большее, во сколько 
разъ абсолютная влажность воздуха въ первомъ случаѣ больше, чѣмъ 
во второмъ.

Что касается быстроты испаренія, которую собственно и даютъ 
эвапорометры, то прежде ставили ее въ непосредственную связь съ 
относительной влажностью, а въ новѣйшее время ее сравниваютъ съ 
количествомъ пара, который надо прибавить къ воздуху, чтобы его на
сытить (Sättigungsdeficit) и, конечно, съ сплою вѣтра. Авторъ, однако, 
полагаетъ, что есть Факторъ, находящійся съ количествомъ испаряю
щейся въ единицу времени воды въ болѣе тЬсной связи. Для опредѣленія 
степенп вліянія разныхъ Факторовъ въ данномъ случаѣ онъ приводитъ 
таблицу, представляющую собою пятилѣтія среднія мѣсячныя вели
чины метеорологическихъ элементовъ, вліяніе которыхъ можно предпо
лагать. Таблица составлена на основаніи наблюденій, произведенныхъ 
въ Хемницѣ и содержитъ въ себѣ: количество испаряющейся въ тече
ніи сутокъ воды (опредѣляемой помощью эвапорометра Вильда), абсо
лютную влажность, недостающее до насыщенія количество пара, отно
сительную влажность, силу вѣтра и психрометрическую разность.

Изъ таблицы видно, что быстрота испаренія не находится въ связи 
съ абсолютной влажностью, не находится и въ пропорціональной зави
симости отъ недостающаго до насыщенія количества пара (что прежде 
предполагалось). Гораздо больше связи замѣчается между быстротою 
испаренія и относительной влажностью. Однако и тутъ связыіеполная, 
такъ наибольшія величины количества испаряющейся воды падаютъ 
на май, іюнь и іюль, а наименьшія величины относительной влажно
сти— на май, іюнь, апрѣль, августъ и іюль. Такъ какъ быстрота 
испаренія должна зависѣть также и отъ силы вѣтра, то авторъ за
дается такимъ вопросомъ: нельзя ли уклоненія кодоваго хода количе
ства испаренія отъ годоваго хода относительной влажности объяснить, 
принявъ во вниманіе силу вѣтра? Изъ таблицы видно однако, что сила 
вѣтра, а слѣдовательно и вліяніе ея на испареніе остаются почти не-



измѣнивши, наибольшая же разница въ мѣсячныхъ среднихъ въ силѣ 
вѣтра указанныхъ уклоненій объяснить не можетъ. Такъ въ іюлѣ 
испареніе сравнительно съ относительною влажностью черезчуръ ве
лико, между тѣмъ какъ сила вѣтра въ этомъ мѣсяцѣ скорѣе мала, 
чѣмъ велика.

Авторъ полагаетъ, что гораздо болѣе тѣсная связь существуетъ 
между количествомъ испаряющейся воды и разностью температуръ 
сухого и смоченнаго термометровъ. Если при этомъ еще принять во 
вниманіе силу вѣтра, то связь, по мнѣнію автора, является полная. 
На основаніи этой связи авторъ даетъ Формулу, при помощи которой 
можно достаточною точностью вычислить количество испаряющейся 
воды, что имѣетъ особенное значеніе для мѣстъ, въ которыхъ наблю
деній помощью эвапорометра не производится. Для этого надо знать 
только психрометрическз'ю разность п силу вѣтра. Для этой цѣли 
авторъ предлагаетъ слѣдующую Формулу:

V =  А  S (t —  t') го,

гдѣ V есть количество испарившейся въ теченіи даннаго времени воды 
въ мм., t и t '— температуры сухого п смоченнаго термометровъ, го— 
сила вѣтра въ метрахъ въ секунду, А — постоянный коэффиціентъ; 
знакъ S показываетъ, что должна быть взята сумма произведеній 
{t— t') го относящихся къ наблюденіямъ, произведеннымъ въ теченіи 
того времени, для котораго опредѣляется количество испарившейся 
воды.

Очевидно, что Формула имѣетъ мѣсто не при всѣхъ возможныхъ 
вѣтрахъ, такъ при безвѣтрія она употребляема быть не можетъ, иначе 
въ этомъ случаѣ количество испарившейся воды всегда равнялось бы 
нулю.

А. Riggenbach-Burckhardt, Höhenmessung von Gewitter-Cumulus-Wolken, 
стр. 96— 98. Авторъ снялъ съ вершины Зентпса цѣлый рядъ Фото
графій облаковъ, менаду прочимъ нѣсколько Фотографій съ одного 
грозового облака, и па основаніи ихъ опредѣлилъ высоты и горизон
тальные размѣры этого послѣдняго въ разныя времена. Измѣненіе 
вида и высоты облака авторъ вполнѣ основательно ставитъ въ связь 
съ условіями равновѣсія воздуха.

L. Teisserenc de Bort, über den Luftdruck im Meeresniveau und in der 
Höhe, стр. 9 8 — 99. Рефератъ статьи Тейсеранъ-де-Бора: Etude sur 
la circulation générale de l’atmosphère, помѣщенной въ Annales du



Bureau Central Météorologique de France 1885. Т е й с е р а н ъ -д е -  
Б о р ъ  составилъ январьскія, іюльскія и октябрьскія карты изобаръ 
для всей земли: 1) для уровня океана; 2) для высоты 1467 м. (высота 
Пюп-де-Домъ, а также средняя высота кучевыхъ облаковъ зимою); 3) 
для высоты 2859 м. (высота Ппкъ-дю-Мпдп, а также кучевыхъ обла
ковъ лѣтомъ); 4) для высоты 4000 м. (высота altocumuli). При вы
численіи принято слѣдующее измѣненіе температуры по вертикальному 
направленію: для января 1° Ц. на 900 м., для іюля 1° Ц. на 160 м. 
Хотя это предположеніе не вездѣ отвѣчаетъ дѣйствительности, тѣмъ 
не менѣе на основаніи картъ Т е й с е р а н ъ -д е -Б о р а  получается нѣко
торое понятіе о распредѣленіи атмосФериаго давленія на разныхъ вы
сотахъ. Вотъ главнѣйшіе результаты.

Январь. На высотѣ 1467 м. надъ Азіей нѣтъ барометрическаго 
максимума; онъ, принадлежитъ, очевидно, лишь самому нижнему слою 
атмосферы. Тоже относится и къ максимумамъ Европы п Сѣв. Аме
рики. Зато хорошо очерчены два пояса высокаго давленія близь тро
пиковъ. На высотѣ 2800 и 4000  м. эти послѣдніе сливаются въ одну 
полосу, находящуюся надъ самымъ теплымъ поясомъ земли.

Іюль. Іюльскія изобары на высотѣ 1467 м. представляютъ меньше 
извилинъ, чѣмъ изобары на уровнѣ моря. На высотѣ 2859 м. полосы 
высокаго давленія находятся уже значительно ближе къ экватору, а 
на высотѣ 4000 м. достигаютъ его. Надъ океанами въ среднихъ ши
ротахъ сѣвернаго полушарія еще видны и на этой послѣдней высотѣ 
максимумы, хотя и очень слабые; еще нѣсколько выше эти максимумы 
должны совершенно исчезнуть.

Карты Т е й с е р а н ъ -д е -Б о р а  подтверждаютъ справедливость 
предположенія, существовавшаго уже раньше, что большія неправиль
ности, замѣчаемыя въ распредѣленіи давленія у земной поверхности, 
суть принадлежность самаго нижняго слоя атмосферы, въ болѣе же 
высокихъ слояхъ существуетъ экваторіальный максимумъ и полярные 
минимумы, причемъ упругость воздуха въ этнхъ слояхъ правильно 
убываетъ отъ экватора къ полюсамъ, иначе сказать, въ болѣе высо
кихъ слояхъ атмосфера каждаго полушарія представляетъ собою ни
что иное, какъ обширныхъ размѣровъ циклонъ.

W. von Bezold, Zur Theorie der Cyclonen, стр. 99 — 101. Авторъ по
мѣстилъ въ Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 4 dec. 1890, 
результаты теоретическаго изслѣдованія циклоновъ, у которыхъ изо
бары концентрическіе круги и вѣтры дуютъ по направленію изобаръ. 
Такой видъ имѣютъ, по всей вѣроятности, болѣе высокія части цикло



новъ. Для такихъ циклоновъ авторъ на основаніи простыхъ разсуж
деній выводитъ Формулу

Gtang ос —I— 0)0001458 V Sm. cp,

гдѣ G есть ускореніе силы тяжести, а уголъ, образуемый поверх
ностью равныхъ упругостей въ данномъ мѣстѣ съ горизонтомъ, V—  
скорость вѣтра, <р— географическая широта, принимаемая для всѣхъ 
мѣстъ циклона одинаковою. При помощи этой Формулы Бецольдъ 
вычисляетъ уголъ а, образуемый поверхностью въ 730 мм. въ цикло
нѣ 14 октября 1881 г. (о которомъ говорится въ учебникѣ Шпрунга) 
и получаетъ 0° 1' 36". Отсюда видно, что поверхности равныхъ упру
гостей имѣютъ весьма малый наклонъ къ горизонту.

F. Krifka, Refractionserscheinungen der aufgehenden Sonne, стр. 101 —  
102. Во время тригонометрической съемки въ Богеміи, 21-го мая 
1890 г., авторъ сдѣлалъ интересное наблюденіе надъ видомъ диска 
солнца во время восхода послѣдняго. Въ самомъ началѣ, какъ только 
что солнце показалось надъ горизонтомъ, оно имѣло Форму съуживаю- 
щейся кверху трапеціи съ удлиненнымъ оваломъ наверху, затѣмъ 
Форму прямоугольника съ закругленными верхними краями, которая 
затѣмъ съузилась внизу, причемъ наверху явились три выдающіяся 
кверху части; послѣ этого въ верхней части диска явилось прираще
ніе въ видѣ четверти круга; эта часть постепенно увеличивалась, пре
вращаясь въ кругъ, а нижняя уменьшалась и исчезла, когда верхняя 
обратилась въ полный кругъ. Размѣры солнечнаго диска во все это 
время постепенно увеличивались, окраска измѣнялась; вначалѣ дискъ 
былъ ярко краснаго цвѣта, затѣмъ наверху явилась желтая кайма, 
ширина которой все увеличивалась; когда дискъ принялъ круглую 
Форму, красный цвѣтъ совершенно исчезъ. Небо во все время восхода 
солнца было безоблачно.

Затѣмъ слѣдуетъ нѣсколько замѣтокъ, относящихся къ климату 
Пары въ Бразиліи, юговосточной части о. Ниппона, бразильской про
винціи Rio Grande do Sul, ЯкобсхаФена (Зап. Гренландія), Zell ош 
Sec (въ Альпахъ), на которыхъ не останавливаемся. Послѣ этого идутъ:

Fines, Uber den täglichen und jährlichen Gang der Luft-Elekticität zu Pér- 
pignan, стр. 113— 115. На Международномъ Метеорологическомъ 
Конгрессѣ въ Парижѣ (въ сентябрѣ 1889 г.), авторъ сдѣлалъ сообще
ніе о результатахъ трехлѣтипхъ наблюденій надъ атмосфернымъ элек
тричествомъ, произведенныхъ въ Перпиньянѣ. Приборъ былъ регп-



стрпрующііі, электрометръ —  Маскара, коллекторъ— водяной. Для 
изслѣдованія суточнаго п годоваго хода величины электрическаго по
тенціала были выбраны дни съ яснымъ небомъ и съ спокойнымъ, чис
тымъ воздухомъ, т. е. дни, въ которые воздухъ заряжеиъ положитель
нымъ электричествомъ и въ которые кривая, представляющая суточ
ный ходъ величины потенціала, не представляетъ значительныхъ не
правильностей.

Слѣдующая таблица представляетъ годовой ходъ величины элек
трическаго потенціала въ Перпиньянѣ (въ вольтахъ):

Декабрь. Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь.
6 6 ,8  6 6 ,8  6 2 ,0  5 9 ,3  4 9 ,2  6 0 ,2  5 0 ,9

Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Годъ.
4 8 ,8  4 5 ,1  4 1 ,0  5 4 ,8  6 7 ,0  5 5 ,2

максимумъ приходится на ноябрь, а минимумъ на сентябрь.
Что касается суточнаго хода атмосфернаго электричества, то онъ 

въ общихъ чертахъ сходенъ съ суточнымъ ходомъ барометра, только 
минимумы п максимумы наступаютъ приблизительно на 2 часа ранѣе.

При сильномъ и холодномъ NW вѣтрѣ, несущемъ много пыли, 
знакъ электричества дѣлается отрицательнымъ. Замѣчательно, что 
если NW дуетъ послѣ дождя, т. е. если онъ не содержитъ въ себѣ 
пыли, зиакъ электричества положительный. Очевидно, что пыль заря
жена отрицательно.

Роса, иней, туманъ, оставляя знакъ положительнымъ, увеличиваютъ 
потенціалъ. Дождь большею частью дѣлаетъ знакъ отрицательнымъ. 
При снѣгѣ, который впрочемъ въ Перпиньянѣ выпадаетъ рѣдко, знакъ 
остается положительнымъ.

Bombicci, Uber die Bildung des Hagels, стр. 115 — 118. Авторъ пола
гаетъ, что градъ есть результатъ СФероэдрической кристаллизаціи воды. 
На основаніи своей теоріи онъ объясняетъ цѣлый рядъ явленій, со
провождающихъ выпаденіе града. Подробности можно найти въ статьѣ 
автора: Sulla forraazione della grandine e sui feuomeni ad essa conco
m itan t, помѣщенной въ «Memorie della Accademia delle Scienze 
dell’Istituto di Bologna, Serie IV, Torao IX, Bologna 1888.

Затѣмъ идетъ рядъ мелкихъ замѣтокъ, изъ которыхъ обращаемъ 
вниманіе на послѣднюю, озаглавленную:

Atlas von Wolkenphotographien, стр. 120. Д-ръ З и н гер ъ , метеоро
логъ Баварской Центральной Метеорологической Станціи, желая из
дать новый атласъ Фотографій облаковъ, обращается съ просьбою къ



метеорологическимъ учрежденіямъ, любителямъ Фотографамъ и Фото
графамъ спеціалистамъ прислать ему снимки облаковъ. Изъ этихъ 
снимковъ болѣе подходящіе для метеорологическихъ цѣлей войдутъ въ 
составъ атласа, который предполагается выпустить не позже іюня 
1891 года. П. Броуновъ.

Н. W ild . Normaler Gang und Störungen der erdmagnetischen Decli
nation. Mélanges Phisiques et chimiques. Bul. de l ’academie Imperiale 

des sciences de St. Petersbourg. T. XIII.

Подъ словомъ возмущеніе въ склоненіи магнитной стрѣлки при
нято считать уклоненіе ея къ востоку и западу отъ ежедневно повто
ряющагося ея хода, причемъ все равно будетъ-ли такое уклоненіе со
вершаться быстро, какъ-бы скачками, или сравнительно медленно. 
Вопросъ слѣдовательно заключается въ томъ, какъ найти и какъ 
опредѣлить этотъ правильный суточный ходъ магнитной стрѣлки. Се- 
байнъ (Sabine) поступалъ для этой цѣли слѣдующимъ образомъ.

Пользуясь средними числами положеній магнитной стрѣлки, онъ 
бралъ уклоненіе каждаго дня отъ этого средняго и считалъ эти укло
ненія за возмущеніе. Далѣе онъ старался подыскать общій законъ въ 
ходѣ чиселъ возмущеній и исправляя этимъ ходомъ отдѣльныя опредѣ
ленія, снова бралъ среднее изъ всѣхъ дней наблюденій и т. д., до тѣхъ 
поръ, пока, подобнымъ образомъ вносимыя исправленія, не измѣняли 
уже средняго вывода. Выводъ такого средняго пли нормальнаго хода, 
уже не говоря про массу вычислительнаго труда, представлялъ въ 
самомъ себѣ много искуственнаго, и поэтому многіе лица, какъ 
напримѣръ Б ю й съ -Б ал л о тъ , Ф ан ъ -д ер ъ -Ш то къ  и позднѣе Мпль- 
беръ  и В ей п р ех тъ , пытались найти новые пути въ такого рода 
изысканіяхъ. Въ результатѣ однако выяснилось только то, что какой- 
бы пріемъ для этой цѣли не былъ употребленъ, по если принимаютъ 
во вниманіе всѣ дни наблюденій надъ магнитной стрѣлкой, включая 
сюда и тѣ, въ которые были возмущенія, нельзя получить нормаль
наго суточнаго хода въ склоненіи магнитной стрѣлки. Болѣе практич
нымъ являлось предложеніе ЛеФ руа (Lefroy), указавшаго на то, что 
для правильнаго сужденія о нормальномъ суточномъ ходѣ, нужно брать 
не всѣ днп, а именно только тѣ, въ которыхъ колебанія были малы. 
Въ этомъ-же смыслѣ являлось п предложеніе В и льда, сдѣланное имъ 
по 4-й полярной конференціи въ Римѣ (1884), заключавшееся въ 
томъ, что вычисленіе нормальнаго суточнаго хода склоненія, необхо-



дпмо дѣлать путемъ сравненія кривыхъ записей магнитографовъ, 
именно за тѣ дни, въ которые этп кривыя представляли собою плав
ные и правильные ходы. Но нужно имѣть въ виду, что такимъ 
образомъ выведенные средніе нормальные суточные ходы по мѣся
цамъ, получаемые слѣдовательно изъ разныхъ нормальныхъ дней 
каждаго мѣсяца необходимо вносить поправки для приведенія ихъ къ
1 5-му числу каждаго мѣсяца, чтобы исключить чрезъ это вліяніе го- 
доваго хода.

Обработка записей магнитографовъ Павловской Обсерваторіи, за
14-тп лѣтній промежутокъ времени съ 1870 по 1885, привели г. 
В пльда къ слѣдующимъ выводамъ.

Въ разные годы числа нормальныхъ дней, послужившихъ для вы
вода нормальнаго суточнаго хода въ склоненіи было слѣдующее:

1870. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 18S2. 1883. 1884. 1885 г.
83, 62, 80, 83, S6, 88, 4S, 89, 90, 86, 53, 57, 61, 43 дн.

Въ среднемъ, за всѣ 14 лѣтъ, количество спокойныхъ дней по 
мѣсяцамъ распредѣлялось слѣдующимъ образомъ:

Янв. Февр. Мартъ. Апр. Маи. Іюнь. Іюль. Авг. Сент. Окт. Ноябрь Дек.
5,5 5,4 6,2 6,2 6,6 7,0 5,6 6,3 6,3 6,5 5,6 4,9

Количество спокойныхъ дней въ году составляетъ, въ среднемъ 
выводѣ изъ всѣхъ лѣтъ, 72,1. Среднее количество нормальныхъ дней 
по мѣсяцамъ есть 6. Число таковыхъ дней лѣтомъ меньше, чѣмъ зимой 
(minimum іюль). Minimum— minimorum этого періода составляло 
въ мѣсяцъ 2 дня и maximum— maximorum 12 дней.

Общій характеръ такихъ нормальныхъ кривыхъ склоненій въ 
разные годы былъ одинаковъ: максимумъ западнаго склоненія прихо
дился по 1— 2 ч. дня (ближе къ 2 ч.) и минимумъ между 8 — 9 ч. 
утра (вскорѣ послѣ 8 ч.), вслѣдствіе чего восходящая вѣтвь магнито
графа была значительно круче (продолжалась 5 ч.), чѣмъ нисходящая 
(19 ч.). Особенно слабому измѣненію было подвержено склоненіе въ 
ночные часы, съ 9 ч. вечера до 3 ч. утра. Въ разные годы измѣня
лась только амплитуда суточнаго хода, или разность между крайнимъ 
западнымъ и крайнимъ восточнымъ положеніемъ стрѣлки, какъ видно 
изъ слѣдующей таблички:
Годы: 1870. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.1883.1884.1885.

А м п л и т у д а  в ъ  м и н у т а х ъ :

11,6 9,1 7,8 6,8 6,7 6,3 6,0 6,5 7,9 8,6 8,6 8,3 9,8 7,9

Наименьшая амплитуда (6') отвѣчаетъ году минимума солнечныхъ



пятенъ (187S г.), а наибольшая (11,6 ' и 9,8') годамъ максимума пя
тенъ (1870 и 1884).

Нужно однако замѣтить, что въ разные мѣсяцы въ году нормаль
ный ходъ нѣсколько измѣняется. Такъ въ четыре зимніе мѣсяца, съ 
ноября по Февраль, встрѣчаются еще небольшіе вторичные maximum 
и minimum въ суточномъ ходѣ склоненія. Въ эти мѣсяцы главный 
minimum перемѣщается на 9 ч. утра, между тѣмъ какъ въ іюлѣ онъ 
падаетъ на 7 ч. утра.

Получивъ такимъ образомъ нормальный суточный ходъ склоненія 
по мѣсяцамъ, мы имѣемъ возможность вывести и суточный ходъ самыхъ 
возмущеній въ склоненіи. Если исключить изъ разсмотрѣнія случаи 
весьма сильныхъ и много уклоняющихся отъ остальныхъ возмущеній, 
то и для возмущеній весьма замѣтенъ суточный ходъ, характеръ ко
тораго сохраняется во всѣ годы. Считая съ минусомъ тѣ возмущенія, 
которыя уклоняются къ востоку отъ нормальнаго суточнаго хода, а 
съ плюсомъ тѣ, которыя уклоняются къ западу мы получили въ сред
немъ, для упомянутаго выше періода, слѣдующій ходъ возмущеній.

1ч 2’ З ч 4Ч 5 Ч 6 Ч 7 Ч 8 Ч

В о з м у щ е н і я  в ъ  м и н у т а х ъ : 

У т р о м ъ .

9Ч 10” 11” 12ч

- 0 , 8 — 0 ,6 —0,5 - 0 ,4 - 0 , 1 -і-0,2 -і-0,4 н-0,5 

В е ч е р о м ъ .

-і-0,5 -і-0,4 -*-0,3 н-0,2.

-t-0,2 н -0 ,2 н -0 ,2 - і-0 ,1 - 0 , 1 —0,3 —0,7 —0,9 - 1 , 3 - 1 ,4 - 1 ,4 - 1 ,2

Максимумъ отрицательныхъ возмущеній надаетъ на 1 0 — 11 часовъ 
вечера, болѣе слабый положительный максимумъ на 8 — 9 часовъ 
утра. Средняя амплитуда возмущеній есть 1,8 мин. и колебанія ея въ 
разные годы происходятъ между 1,3 мин. и 3,3 мин. Въ рядѣ изслѣдуе
мыхъ годовъ характеръ хода оставался тѣмъ же, и мѣнялась только 
амплитуда, въ зависимости отъ количества солнечныхъ пятенъ, въ 
томъ же смыслѣ какъ и для нормальнаго хода.

Чрезъ сложеніе обоего рода періодовъ суточнаго хода склоненія, 
т. е. нормальнаго ходъ и хода возмущеніи получается пстпнныіі суточ
ный ходъ склоненія вообще. Общій характеръ послѣдняго близокъ также 
къ нормальному суточному ходу, хотя вліяніе возмущеній сказывается 
въ томъ, что здѣсь сравнительно съ нормальнымъ, появился второсте
пенный минимумъ, немного ранѣе полуночи п второй незначительный 
максимумъ въ ранніе утренніе часы, какъ это видно изъ слѣдующей 
таблички, показывающей уклоненія отъ средняго суточнаго за тотъ-же 
періодъ времени.



4 ночи 0 4  0 4 4* 5’ 6" 7" 8" 9" 
Ч а с ы  в ъ  м и н у т а х ъ :

У т р о м ъ .

10" 11" 12ч

- 1 ,3

f—i11 - 1 , 4 —1,7 —1,9 —2,2 —2,5 —2,3 
В е ч е р о м ъ .

- 1 ,0 -4-1,0 -і“3,1

-4-4,6 -4-4,9 -1-4,1 -*-2,7 -Ы ,5 -н0,6 0,0 —0,4 —1,0 - 1 ,4 - 1 ,6 - 1 ,5

Общій выводъ тотъ, что возмущенія преобладаютъ отрицатель
наго характера, т. е. сѣверный полюсъ магнитной стрѣлки поворачи
ваетъ чаще на востокъ, чѣмъ на западъ. Средняя годовая величина укло
ненія отъ нормальнаго хода есть 0,26 мин. Въ зимніе мѣсяцы уклоненіе 
отъ нормальнаго хода составляетъ величину 0,5 мин., менаду тѣмъ какъ 
въ іюлѣ это уклоненіе доходитъ до нуля. Лѣтомъ нерѣдко появляются 
положительныя уклоненія, между тѣмъ какъ зимой ихъ никогда не 
бываетъ. По отношенію къ отдѣльнымъ годамъ, этотъ годовой періодъ 
характеризуется тѣмъ, что въ годы максимума солнечныхъ пятеііъ 
оказывается значительный перевѣсъ въ сторону отрицательныхъ укло
неній, между тѣмъ какъ въ годы минимума пятенъ оба рода уклоненій 
почти компенсируютъ другъ друга.

Изслѣдованія эти даютъ право сдѣлать нѣкоторые цѣнные выводы, 
между прочимъ тотъ, что исправленныя и періодическія колебанія 
(возмущенія) въ склоненіи, обязаны своимъ происхожденіемъ теллури
ческимъ пли земнымъ токамъ, но правильный суточный ходъ въ скло
неніи не можетъ имѣть связи съ земными токами Если принять во вни
маніе множество другихъ изслѣдованій, которыя подтверждаютъ также 
съ одной стороны тѣсную связь между колебаніями въ магнитныхъ 
элементахъ и земными токами, а съ другой стороны они указываютъ, 
что между земными токами и сѣверными сіяніями, землетрясеніями, ат
мосферными теченіями и д р .1), существуетъ также весьма вѣроятная 
связь, то станетъ понятнымъ весь интересъ этого рода изслѣдованій.

Несомнѣнная связь, существующая между амплитудами суточнаго 
нормальнаго хода и возмущеній съ солнечными пятнами, указываетъ 
на то, что разсматриваемыя явленія, такъ или иначе, должны быть 
приписаны солнечной энергіи, а потому съ большимъ интересомъ нужпо 
ожидать подобныхъ же изслѣдованій по отношенію къ другимъ элемен
тамъ земпаго магнетизма, могущимъ пролить нѣкоторый свѣтъ на 
роль солнечной энергіи въ дѣлѣ земнаго магнетизма.

М. Поморцевъ.

1) См. Очеркъ изслѣдованій теллурическихъ токовъ — М. П оморцева. Извѣ
стія Ими. Русск. Геогр. Общества. T. XXIV.



М. Кудрицкій. Новыя данныя о вліяніи лѣса на климатъ— Запи 
ски Кіевскаго Общества Естествоиспытателей, т. XI. Кіевъ 1890.

Иниціатива наблюденій, о которыхъ дается отчетъ въ разбираемой 
статьѣ, принадлежитъ инженеру P. Н. С авельеву; по «го ходатай
ству Императорское Русское Географическое Общество дало 374 р. 
на устройство станцій въ лѣсу и внѣ лѣса и поручило руководство 
наблюденіями г. К удрицком у, который уже ранѣе занимался наблю
деніями на станціи, устроенной въ м. Коростышевъ, Радомысльскаго у., 
Кіевской губ. Настоящая статья— первая русская работа по данному 
вопросу, основанная на данныхъ, собранныхъ въ Россіи.

Лѣсная станція была устроена въ 10 вер. отъ Коростышева, въ 
лѣсу, близъ лѣсопильнаго завода г. Д іатолови ча, а полевая въ та
комъ же разстояніи, близь м. Березовки, гдѣ на 5 верстъ кругомъ 
нѣтъ лѣса. К ъ сожалѣнію эти послѣднія продолжались очень недолго, 
а именно въ теченіи второй половины іюня и весь іюль 1888 г. Вотъ 
среднія величины температуры и влажности за это время:

въ Коростышевѣ
въ полѣ...............
въ лѣсу ...............

Относительная Температура. влажность

17°56 75%
17°80 74
17°15 83

Отсюда видно, что въ лѣсу средняя температура ниже 0,65, а 
влажность на 9% выше, чѣмъ въ полѣ.

Остальная часть статьи посвящена сравненію Коростышева съ 
лѣсной станціей: испареніе воды по эвапорометру В ильда оказалось:

Съ іюня по
октябрь.

въ лѣсу...................................................... 242 мм.
въ Коростышевѣ.......................................197 »
Разиость...................................................  45 »

Въ іюлѣ.

73 мм. 
56 » 
17 »

Отсюда слѣдуетъ, что въ лѣсу испаряется воды больше, чѣмъ въ 
Коростышевѣ несмотря на высокую влажность.

«Такое значительное и неожиданное превышеніе количества испа
рившейся воды въ лѣсу, говоритъ г. К удрицкій , въ данномъ случаѣ 
объясняется по моему мнѣнію: 1) удаленіемъ отъ рѣки; 2) большей 
высотою и меньшей защищенностью мѣста (на 10-й верстѣ, съ сѣвер
ной стороны на значительномъ разстояніи лѣсъ вырубленъ; между 
тѣмъ какъ Коростышевская станція при семинаріи расположена на 
низменномъ мѣстѣ у пруда и защищена отъ вѣтровъ зданіями и рядомъ
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высокихъ вѣтвистыхъ деревьевъ, окружающихъ дворъ); 3) большей 
скоростью вѣтра, наблюдавшейся на возвышенной открытой мѣстно
сти, на 10-й верстѣ (въ лѣсу). Вліяніе послѣднихъ двухъ Факторовъ 
оказалось настолько значительно, что даже пересилило дѣйствіе влаж
ности, которая во всѣ мѣсяцы была больше въ лѣсу, чѣмъ въ Коро- 
стышевѣ».

Приведенное иамп извлеченіе пзъ статьи г. К удрп ц каго  показы
ваетъ, съ какимъ вниманіемъ онъ относится къ своему дѣлу и какъ 
хорошо умѣетъ подмѣтить причины явленій. Онъ показываетъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ, что Коростышевская станція далеко не имѣетъ характеръ 
полевой. На полевой станціи наблюденія надъ испареніемъ продолжа
лись съ ноября 1S87 по іюль 1888 года,

и въ это время испарилось......................  246 мм.
а въ Коростышевѣ.......................................201 »
Разность........................................................ 45 »

Авторъ сравниваетъ Коростышевъ съ лѣсной станціей по темпе- 
турѣ воздуха и почвы, влажности, осадкамъ и испареніямъ. Періодъ 
слишкомъ коротокъ для того, чтобъ наблюденія надъ осадками могли 
дать любопытныя данныя, но что касается до температуры воздуха и 
почвы, то получились такія разности какихъ слѣдовало ожидать: въ 
лѣсу въ теплое время года температура воздуха и особенно почвы, а 
также колебанія значительно менѣе, чѣмъ въ Коростышевѣ. Разности 
были бы еще больше, еслибъ станція въ Коростышевѣ не была рас
положена вблизи ируда и густыхъ деревьевъ.

А. Воейковъ.

Новыя книги и статьи въ русской литературѣ.

А. А. Тплло. О земномъ магнитизмѣ. Лекція прочитанная въ 
Кронштадтскомъ Морскомъ Собраніи 4-го марта 1891 г. * Морской 
Сборникъ, 1891 г., JVs 6, стр. 1— 25.

Б . С резн евск ій . О соотпошеніп между абсолютною влажностью 
и температурою воздуха въ С.-Петербургѣ. Приложеніе къ LXVI т. 
Зап. Имп. Акад. Наукъ.

Б . Н асаки н ъ . Бури па Балтійскомъ морѣ. Приложеніе къ LXVI 
тому Зап. Имп. Акад. Наукъ, 32 стр.



М. А. Р ы к ач ев ъ . Результаты магнитныхъ наблюденій, произве
денныхъ въ Констаитиновскомъ Межевомъ Институтѣ въ Москвѣ въ 
1879 — 1888 гг. тамъ-же, № 4, 99 стр., съ табл.

E r n s t  L e y s t. Ueber den Einfluss der Temperatur des Quecksil
berfadens bei gewissen Maximum-Thermometern und feuchten Phy- 
chrometer-Thermometern. Repertor. für Meteor. Bd. ХІУ, 9 стр.

R. R e rg m an n . Ueber die Abweichungen der Temperaturen und 
Niederschlagsmengen im Europäischen Russland von ihren Normal- 
werthen während des Trühlings und Sommers 1890, тамъ-же Ar?. 6, 
21 стр.

К. G oodm ann. Ueber den täglichen Gang der Tem peratur in 
Pawlowsk, тамъ-же A?. 8, съ 2 табл.

Н. W ild . Ueber den Einfluss der Aufstillung auf die Angaben 
der Thermometer zur Restimmung der Luft-Tem peratur, тамъ-же 
Ali 9, 71 стр., 2 чертежа.

Э. Б е р г ъ . О наблюденіяхъ надъ снѣжнымъ покровомъ въ Евро
пейской Россіи за первую половину 1890 года, съ картою. Приложе
ніе къ LX V I-му тому Зап. Имп. Академіи Наукъ. Л1?. 9.

О Б З О Р Ъ  П О Г О Д Ы
за іюнь 1891 г. (нов. стиль).

А тм осф ерны е вихри, бури и о бласти  вы со каго  д авлен ія . Въ пер
выхъ числахъ іюня преобладало высокое давленіе на сѣверѣ и сѣверо- 
западѣ Европы (до 770 мм.) и сравнительно слабое на югѣ Россіи; 
подъ вліяніемъ такого распредѣленія давленія, вѣтры дули большею 
частью между С. и В., по временамъ свѣжіе надъ Балтійскимъ моремъ 
и смежными озерами, слабые надъ остальной Россіей.

Съ 4-го но 9-е іюня область высокаго давленія ослабѣваетъ, ото
двигается къ западу и исчезаетъ; но съ 11-го она снова появляется 
на западѣ и усиливается. Въ это время съ 4-го по 12-е надъ Россіею 
и надъ Балтійскимъ моремъ, преимущественно на СВ. Россіи, прохо
дитъ нѣсколько минимумовъ, обусловливающихъ продолженіе холодной 
погоды въ сѣверныхъ, западныхъ и среднихъ, а отчасти поволжскихъ
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губерніяхъ Россіи. Самый сильный барометрическій минимумъ отмѣ
ченъ 11-го іюня въ Москвѣ, гдѣ въ этотъ день барометръ упалъ до 
737  миллиметровъ. Этотъ минимумъ пришелъ съ сѣвера и изъ Москвы 
повернулъ на сѣверо-востокъ. Съ 12-го во всей Европѣ атмосферное 
давленіе усиливается; только надъ Балтійскимъ моремъ до 16-го оно 
остается сравнительно слабымъ. Съ этого времени оно выравнивается, 
и съ 18-го до 25-го надъ всею Европою преобладаетъ высокое дав
леніе и хорошая погода, обусловившая засуху въ большей части Евро
пейской Р оссіи; только изрѣдко, мѣстами: въ Балтійскомъ морѣ (18), 
на востокѣ (21), въ западной Европѣ (22) пли на югѣ Россіи (21, 24), 
это состояніе нарушается едва замѣтными слабыми минимумами, 
сопровождаемыми однако иногда обильными осадками, мѣстными бу
рями и пониженіемъ температуры па западной половинѣ.

23-го іюня максимумъ на сѣверо-западной окраинѣ Европы до
стигъ 776  мм. Такимъ образомъ колебанія барометра въ іюнѣ, въ пре
дѣлахъ Европы достигали до 39 мм.

Съ 26-го давленіе вездѣ значительно понижается ; на сѣверо-во
стокѣ проходитъ нѣсколько минимумовъ. Н а приложенной картѣ мы 
нанесли пути минимумовъ, проходившихъ надъ Европою втеченіе 
іюня, число ихъ было 9. По примѣру прежнихъ мѣсяцевъ, приводимъ 
перечень этихъ минимумовъ, съ указаніемъ самаго низкаго давленія
въ каждомъ изъ нихъ.

ММ.

I. 3—  5. Отъ Пензенской губерніи до Печоры................... 745
II. 8—  9. Отъ центральной Франціи до Голландіи.............  753

III. 9— 10. Отъ Мурманскаго берега къПовѣнцу, оттуда до
Архангельска..........................................................  743

IV. 1 0 — 12. Отъ Вилыіы до П ечоры ........................................... 737
V. 11— 14. Отъ юга Швеціи, черезъ Виленскую губернію,

до рѣки Мезени...................................................... 749
VI. 12 — 13. Отъ устьевъ Дуная до восточнаго берега Чер

наго моря..................................................................  752
V II. 15 — 16. Отъ Стокгольма около 200 верстъ къ ІОВ..........  752

V III. 26— 27. Отъ рѣки Мезени до Чердыни................................ 745
IX. 2 8 — 30. Отъ сѣвернаго берега Норвегіи, черезъ Тамер-

Форсъ, до рѣки Мезени........................................  748

За исключеніемъ IV, всѣ минимумы, какъ видпо, были незначи
тельны. Замѣчательно отсутствіе минимумовъ между 16 и 26 іюня, 
въ то время, когда надъ Европою преобладало высокое давленіе.



Минимумъ ІУ , 10-го іюня сопровождался страшною бурею въ 
Австріи и въ юго-западномъ краѣ. Изъ Вѣны сообщаютъ въ наши 
газеты, что ураганъ съ градомъ повредилъ въ Галичинѣ всходы. Въ 
Березовицѣ и Бѣльки ураганомъ разрушено 60 домовъ и убито 
10 человѣкъ. Въ Бродахъ тоже разрушено много домовъ и убито 
нѣсколько дѣтей. Въ Моравіи ливнями причинило не мало вреда. За
тѣмъ въ Кіевлянинѣ сообщаютъ, что въ Бессарабской губерніи, въ 
округѣ, обнимающемъ села Перены, Пашканы, Сокарены, Чучулены, 
Стольпичеиы, Ново-Русешты, бурей снесены и разрушены чуть ли 
не всѣ мельницы; крыши на большинствѣ построекъ разметаны, 
посѣвы, если не всѣ, то большая часть, окончательно погибли. Въ 
селеніи Стольниченахъ ливень и градъ испугалъ овецъ, которыя бро
сились бѣжать по направленію къ пруду; пастухъ, желая спасти 
овецъ, обогналъ стадо, но хлынувшей водою былъ унесенъ въ 
прудъ, гдѣ и утонулъ. Въ с. Малоншештахъ молнія ударила въ 
стадо овецъ, бывшихъ на полѣ, и 9 штукъ изъ нихъ убила. Въ 
Подольской губерніи, преимущественно въ сѣверо-западной ея ча
сти, погибло множество садовъ, а въ лѣсахъ много деревьевъ выр
вано съ корнемъ; съ домовъ снесло крыши и разрушило постройки. 
Въ селѣ Залетичевкѣ, возлѣ города Летичева, обрушившимся сараемъ 
убиты двѣ дѣвушки и одинъ мужчина, а пятеро тяжело ранены. — 
Въ тотъ же день, пронеслась широкой полосой градовая туча съ бурей 
черезъ Кіевскую губернію и по пути выложила градомъ всю расти
тельность во многихъ мѣстахъ. Буря съ градомъ продолжалась только 
полчаса, но градъ падалъ величиною въ Фунтовую гирю и покрылъ 
землю на четверть аршина толщиной. Всѣ поля, покрытыя до той 
поры пшеницею, рожью, овсомъ, гречихой, просомъ и свеклой, пред
ставляли послѣ бури опустѣвшія площади. Огородныя растенія —  
картофель, огурцы и другіе овощи сравняло съ землей. Сады стоятъ 
обломанные и безъ листьевъ, какъ послѣ опустошенія саранчей. Бурей 
снесло паровую мельницу въ Таращанскомъ уѣздѣ и далеко разметало 
обломки по полю. Застигнутый грозой скотъ въ полѣ ревѣлъ отъ ис
пуга; немало скота искалѣчено градомъ. Крестьяне остались совсѣмъ 
безъ хлѣба. (Кіевлянинъ). Въ этотъ же день въ окрестностяхъ Ли- 
товска убито молніей пять человѣкъ, а въ с. Маньковѣ, Уманскаго 
уѣзда убитъ сельскій врачъ П ащ евск ій . (Сѣверное Телеграфное 
Агенство).

О бурѣ и проливномъ дождѣ 10-го и 11-го сообщаетъ намъ 
г. П илиховскій  изъ Заславскаго уѣзда, Волынской губерніи, гдѣ 
мѣстами снесены крыши. Въ Кіевскомъ словѣ пишутъ, что буря 10-го



іюня не миновала и Полтавской губерніи. Въ городѣ Пирятинѣ она 
обездолила цѣлыя сотни и тысячи народа, .лишивъ ихъ крова, хозяй
ственныхъ построекъ, словомъ, всего имущества. Сила вихря, а также 
разрушительное дѣйствіе —  были необычайны. Преимущественно по
страдала южная часть города, гдѣ рѣдкій домикъ остался подъ кро
вомъ; хозяйственныя постройки представляютъ груды сплошныхъ раз
валинъ. Изъ мельницъ, примыкавшихъ къ юго-западной части города, 
не осталось ни одной —  всѣ онѣ разбиты въ щенки. Въ мѣстной ста
рой церкви на «Зарѣчьп» бурей снесены всѣ куполы и уничтожена 
колокольня.

Въ Харьковской губерніи та-же буря 10-го іюня произвела немало 
опустошеній. Въ Лебединскомъ уѣздѣ во многихъ деревняхъ сорваны 
соломенныя крыши съ крестьянскихъ избъ, разрушено много сараевъ, 
сломано 13 вѣтряныхъ мельницъ, и проч. Буря разразилась страшной 
грозою, убившею въ с. Козелыюмъ крестьянскую дѣвочку 13 лѣтъ, и 
сильнѣйшимъ ливнемъ. (Харьк. Губ. Вѣд.). На другой день, 11-го 
іюня, страшная буря прошла по всей Волгѣ. Выше и ниже Саратова 
во время бури пострадало множество судовъ, застигнутыхъ въ пути. 
На низовьяхъ Волги, съ нѣкоторыхъ хлѣбныхъ амбаровъ сорвало 
крыши, выбросило мелкія суда прямо на берегъ, волнами затопило 
купеческую пароходную конторку, разбило нѣсколько мелкихъ судовъ 
съ дровами и совершенно уничтожило 4 живорыбныхъ садка. Сильно 
пострадали также многіе изъ волжскихъ пароходовъ разныхъ обществъ. 
Немало, наконецъ, бѣдствій причинено бурей у Рыбинска и Нпжнлго- 
Новгорода. (Астр. Лист.). Ниже мы упоминаемъ еще о бурѣ, сопро
вождавшейся градомъ, пронесшейся на юго-западѣ Россіи 20-го іюня.
29-го іюня пронесся штормъ надъ Волгою вблизи Казани, гдѣ въ тотъ 
же день разразилась страшная гроза. (Казанск. Бирж. Лист.).

Тем п ератур а . Выдающимися явленіями въ ходѣ температуры за 
іюнь слѣдуетъ отмѣтить весьма низкую температуру на сѣверѣ, за
падѣ и въ центральныхъ губерніяхъ Европейской Россіи въ первую 
половину мѣсяца и высокую температуру во всей Европейской Россіи 
съ 19-го до 22-го, какъ это можно видѣть на приложенномъ графи
ческомъ изображеніи хода температуры за іюнь мѣсяцъ въ разныхъ 
пунктахъ Имперіи, а именно въ Улеаборѣ, Архангельскѣ, С.-Петер
бургѣ, Либавѣ, Варшавѣ, Москвѣ, Казани, Астрахани и Одессѣ. Для 
каждаго изъ этихъ городовъ мы даемъ за каждый день отклоненія 
отъ нормальной температуры въ 7 ч. утра; на горизонтальной линіи, 
соотвѣтствующей нулю отклоненія поставленъ 0, если температура



Отклоненіе температуры въ 7 ч. у. отъ нормальной.

---------выше нормальной; --------- ниже нормальной.

І Ю Н Ь  1891 Г .



стояла ниже 0, отклоненіе отложено книзу; отклоненія температуръ 
выше 0 отложены кверху. Для большей наглядности отрицательныя 
отклоненія обведены сплошною линіею, а положительныя (выше 0) 
пунктирною. У каждой кривой отмѣчены величины отклоненій въ дни 
высшей и низшей температуры въ 7 ч. утра за весь мѣсяцъ.

Кривыя эти показываютъ во всѣхъ пунктахъ два изгиба книзу, 
первый 3-го іюня на сѣверѣ, 5-го въ Варшавѣ, 6-го въ Одессѣ. Эта 
волна холода вызвана преобладавшими сѣверными вѣтрами, обуслов
ленными упомянутымъ распредѣленіемъ давленія, которое стояло вы
соко на СЗ. Европы и сравнительно низко на ЮВ.

Съ 3-го до 7-го іюня во многихъ мѣстахъ выпалъ снѣгъ, градъ 
или крупа. Снѣгъ выпалъ на всемъ сѣверѣ. Въ селѣ Александров
скомъ (Вышневолоцкаго уѣзда, Тверской губерніи), въ ночь на 6-е 
іюня снѣгъ валилъ сплошною массою, совершенно покрывая деревья 
и выколосившуюся рожь. Въ садахъ Фруктовыя деревья и кустар
ники казались совершенно уничтоженными отъ тяжести снѣга. (Прав. 
Вѣсти.). Въ туж е ночь выпалъ снѣгъ въ Ярославлѣ (Н. Щ еп етп л ь- 
нпковъ), въ Ельѣ (Орловск. губ.), въ Липецкѣ и Умани (Тамбовской 
губ.). Въ Повѣнцѣ въ 7 ч. у. 7-го іюня термометръ показывалъ 0°6, 
а въ Козловѣ 1°4, т. е. на 13°6 ниже нормальной. Изъ газетъ и 
корреспонденцій видно, что заморозки въ этотъ періодъ были не только 
на сѣверѣ, но и въ другихъ губерніяхъ; такъ въ Виленской губерніи 
въ ночь съ 5-го на 6-е морозомъ повреждены всходы картофеля, го
роха и проч. То же сообщается изъ Новгородской и Вятской губерній. 
Въ Казани, которая 4-го іюня находилась на юго-востокѣ минимума, 
вѣтеръ дулъ отъ ЮЗ., кривая температура дѣлаетъ изгибъ кверху, 
въ сторону, противоположную направленія дрзтихъ кривыхъ.

Вторая волна холода 10— 12 іюня была вызвана сѣверными вѣт
рами западной половины минимумовъ III и ІУ. Пониженіе температуры 
на югѣ 13-го и 14-го было вызвано проходившимъ здѣсь минимумомъ
VI. 13-го въ Одессѣ былъ морозъ, повредившій картофель и овощи. 
(Новое Время).

Въ Кіевѣ 14 термометръ опустился въ 7 ч. у. до 6°8, т. е. на 10°3 
ниже нормальной температуры. Въ этотъ день осадки выпали вездѣ 
за исключеніемъ восточныхъ губерній.

Высокая температура 18 и 23 наступила подъ вліяніемъ упомяну
таго высокаго давленія въ Европѣ. 19-го, при почти равномѣрномъ 
высокомъ давленіи, въ Европѣ расположились 4 максимума съ давле
ніемъ выше 770 мм., изъ нихъ самый большой растянулся вдоль 
Урала; подъ его вліяніемъ- въ восточныхъ губерніяхъ при ясномъ небѣ



преобладаютъ тихіе южные и юга-восточные вѣтры и въ Казани тем
пература въ 7 ч. у. поднялась до 28°, а къ 1 ч. до 36°. На слѣдующіе 
два дня, при высокомъ давленіи надъ Европейскою Россіею, при тихой 
и ясной погодѣ, температура на юго-востокѣ поднялась еще выше и 
достигла 21-го въ Царицынѣ 38Ѵ3°. Это была самая высокая изъ на
блюденныхъ температуръ въ іюнѣ въ предѣлахъ Европейской Россіи. 
Такъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по ночамъ былъ въ началѣ іюня мо
розъ, то колебанія температуры въ этомъ мѣсяцѣ, въ предѣлахъ Евро
пейской Россіи, несомнѣнно достигали 40°. Въ нашихъ Азіятскихъ 
владѣніяхъ, какъ напримѣръ, въ Кпзплъ-Арватѣ термометръ дости
галъ 39°— 27-го.

Общее распредѣленіе температуры за іюнь въ Европѣ, или лучше 
сказать отклоненій средней мѣсячной температуры отъ нормальныхъ 
величинъ, видно на прилагаемой картѣ, на которой красныя линіи сое
диняютъ точки одинаковыхъ отклоненій, а цп<і>ры при нихъ показываютъ 
величины отклоненій; отрицательный знакъ при ци<і>рѣ показываетъ, что 
температура была ниже; положительный, что она была выше нормаль
ной. Почти во всей Европѣ, за исключеніемъ юго-востока, температура 
стояла въ среднемъ выводѣ ниже нормальной; самыя большія отрица
тельныя отклоненія, болѣе 3°, наблюдались въ Венгріи и на югѣ Балтій
скаго моря. Низкая температура первой области зависитъ преимуще
ственно отъ холода, господствовавшаго здѣсь въ особенности между 13 
и 23 іюня, подъ вліяніемъ сѣверныхъ вѣтровъ, дувшихъ вовремя пре
обладанія высокаго давленія на западѣ и сравнительно слабаго въ сосѣд
нихъ восточныхъ областяхъ, гдѣ въ это время проходили минимумы 
УІ и VII. Низкая мѣсячная средняя температура на югѣ Балтійскаго 
моря объясняется вліяніемъ минимума У и косвеннымъ вліяніемъ ми
нимума I, сопровождаемаго весьма холодными сѣверными вѣтрами на 
огромномъ протяженіи, на сѣверо-западѣ Европейской Россіи и въ 
смежныхъ областяхъ; эта волна холода и упомянутое пониженіе тем
пературы на сѣверѣ Россіи въ первую половину іюня понизили сред
нюю мѣсячную температуру нашихъ сѣверныхъ губерній на 2° ниже 
нормальной. Эта область холода, какъ видно на картѣ, захватываетъ 
Архангельскую губернію, большую часть Финляндіи и Олонецкой гу
берніи. Высокая мѣсячная средняя температура получилась въ Кон
стантинополѣ (на 3° выше нормальной) и на Кавказѣ (на 2°).

Осадки. Общее распредѣленіе осадковъ въ Европѣ за іюнь мѣсяцъ 
показано на приложенной картѣ, на которой красными штрихами обоз
начены мѣстности, гдѣ выпало осадковъ болѣе 50 мм., болѣе густою





шраФировкою отмѣчены мѣста съ осадками болѣе 100 мм. Изъ этой 
карты видно, что менѣе 50 мм. выпало въ Скандинавіи, Финляндіи, 
Прибалтійскихъ губерніяхъ, въ большей части бассейновъ Оки и Камы, 
и поволжскихъ губерній, на полосѣ между р. Ураломъ и Чернымъ 
моремъ, затѣмъ на большей части береговъ Средиземнаго и смеж
ныхъ съ ними морей. На остальномъ пространствѣ Европы, въ 
предѣлахъ свѣдѣній нами собранныхъ, осадковъ выпало болѣе 50 мм. 
Затѣмъ, на обширной, почти сплошной области, отъ устьевъ Эльбы 
и Рейна и отъ верховьевъ Гароны съ одной стороны до устьевъ 
Дуная и Диѣпра съ другой— осадковъ выпало болѣе 100 мм. Отдѣль
ныя площади съ осадками свыше 100 мм. обозначены еще на Кавказѣ, 
на среднемъ теченіи Дона и въ Никольскѣ, гдѣ выпало 144 мм. (Ѳ. 
Н адеж динъ), такого громаднаго количества еще ни разу не выпадало 
въ послѣднемъ за все 10-лѣтіе. Самое большое мѣсячное количество 
осадковъ получилось въ Львовѣ, а именно 162 мм. Въ предѣлахъ Рос
сіи наибольшая сумма осадковъ за іюнь получилась въ Умани 157 мм.; 
по замѣчанію В. А. П огген п оля, сообщившаго намъ этотъ выводъ 
изъ его наблюденій, среднее количество за 5 предшествзгющихъ лѣтъ 
для іюня = 7 7  мм., а наибольшее было въ 1890 г., 125 мм.

Въ слѣдующей табличкѣ мы даемъ для различныхъ частей Россіи 
сравненіе выпавшаго количества осадковъ въ іюнѣ 1891 г. съ нор
мальными величинами для этого мѣсяца, выведенными изъ труда акад. 
Вильда, по тѣмъ станціямъ, для которыхъ мы имѣли наблюденія 
1891 г.

Финляндія и Прибалтійскія губерніи.......................
Архангельская губернія.......................................................  65
Западный к р а й .....................................................................  61
Средняя Р о с с ія .....................................................................  57
Восточныя гу б ер н іи ............................................................  30
Юго-восточная Европейская Р о с с ія ................................ 45
Юго-западная Европейская Р о с с і я ................................  54
Кавказъ ...........................................................................

1891 г. Норм, по 
Вильду.

29 47
65 39
61 57
57 59
30 60
45 30
54 56
47 76

Отсюда видно, что сухостью отличались восточныя губерніи, а 
также прибалтійскія губ., Финляндія и Кавказъ. Въ остальныхъ 
частяхъ въ общемъ итогѣ количество осадковъ выпало или близкое къ 
нормальному, или выше его.

Разсмотримъ еще, какъ распредѣлялись осадки изо дня въ день. 
Наибольшее количество осадковъ выпало 4-го іюня (измѣрено утромъ 
5-го), когда обширная область минимума I занимала восточныя и цен-



тральныя губерніи, а надъ Чернымъ моремъ образовался второстепен
ный минимумъ (исчезнувшій къ вечеру). Выпавшіе въ этотъ день осадки 
покрыли бы всю площадь Европейской Россіи слоемъ воды среднимъ 
числомъ въ 31/з мм.; большая часть этихъ осадковъ выпала на юго- 
западѣ. Въ поволжскихъ губерніяхъ дождя выпало очень мало. Въ 
Нижнемъ въ этотъ самый день жалуются на лѣсные пожары вслѣд
ствіе засухи. Другой періодъ сравнительно большихъ осадковъ про
должался съ 11-го по 18-е, подъ вліяніемъ минимумовъ IV, V, VI и 
VII, но п въ это время въ восточныхъ губерніяхъ дождя почти не 
было. Съ 19-го по 24-е, за исключеніемъ юго-запада (21) и Екате
ринославской губ. (24), во всей Европейской Россіи преобладаетъ 
сухая погода, дождя выпадаетъ среднимъ числомъ на одну станцію 
по У2 мм., а 20-го менѣе 14 мм. въ день. Замѣчательно еще полное 
отсутствіе осадковъ во всемъ Прибалтійскомъ краѣ съ 19-го до 
27-го іюня.

Гр о зы , ливни, гр ад ъ . Грозовая дѣятельность проявлялась съ наи
большею сплою въ концѣ мѣсяца и въ самые первые дип. Въ это время 
грозы отмѣчены почта во всѣхъ частяхъ Европейской Россіи и Кав
каза. Затѣмъ распространялись грозы на югѣ и въ центральныхъ гу
берніяхъ 10-го и 13-го іюня йодъ вліяніемъ проходившихъ въ эти 
дни минимумовъ. Отсутствіемъ грозъ отличался день 7-го іюня, хотя 
въ этотъ день на сѣверѣ мѣстами выпалъ градъ.

Особенно разрушительною силою отличался градъ, выпавшій во 
время страшной мѣстной бури и грозы 2 0 — 21 іюня на юго-западѣ 
Россіи. 20-го іюня по словамъ «Одесск. Вѣсти.» надъ мѣстечкомъ 
Брпчаны, Бессарабской губерніи разразилась необычайная буря. 
Градъ, величиною до куринаго яйца, падалъ въ теченіи часа съ чет
вертью. Разрушено нѣсколько мельницъ на полосѣ верстъ въ 20 шири
ною, отъ Хотина къ Бѣльцамъ, уничтожило озимые посѣвы; даже лѣса 
пострадали; погибло множество скота. На слѣдующій день буря, со
провождаемая дождемъ и крупнымъ градомъ, пронеслась надъ Новой 
Ушицей, Подольской губерніи («Одес. Вѣсти ») и надъ Лпповецкпмъ 
уѣздомъ, Кіевской губерніи («Кіевлянинъ»). Въ Липовецкомъ уѣздѣ 
эта буря произвела страшныя опустошенія въ селеніяхъ: Скитки, 

. Хороша, Гордѣевка, Теклиновка, Очеретия и Россоша. Въ послѣднемъ 
селеніи градъ цѣлый день лежалъ слоемъ болѣе Ѵ4 аршина. Многіе 
крестьяне лишились не только выбитаго хлѣба, но и скота, утонувшаго 
во внезапно разлившихся ручьяхъ. Въ Новой Ушицѣ градъ падалъ 
сначала совсѣмъ круглый, затѣмъ словно изъ мѣшка посыпался ци-



лгтдрообразный градъ, причемъ одна десятая часть была съ зубцами, 
величиной съ дюймъ, длина же самыхъ градинъ равнялась почти іу 2 
вершкамъ. Паденіе этого града продолжалось 5 минутъ, но его было 
такъ много, что онъ не таялъ цѣлый день.

За  2 дня передъ тѣмъ выпалъ градъ также цилиндрической Формы, 
хотя и меньшихъ размѣровъ, въ Никольскѣ; г. Н адеж динъ, сообщив
шій намъ объ этомъ явленіи, пишетъ: «По Формѣ своей градъ (выпав
шій 19-го іюня) очень близко подходитъ къ цилиндрической, въ діаме
трѣ и въ вышину до SO мм.; изрѣдка попадались градины, напоминаю
щія по Формѣ винную ягоду. Черезъ недѣлю выпалъ градъ, имѣющій 
видъ конгломерата съ коническою снѣжною вершиною; величина его 
была отъ 1,5 до 2,5 сантиметровъ и даже 3-хъ. Онъ надѣлалъ болѣе 
вреда, чѣмъ предыдущій.

Въ тотъ же день, когда выпалъ градъ въ упомянутыхъ уѣздахъ 
Подольской п Кіевской губерній (21-го іюня), выпалъ градъ и въ 
Старомъ Константиновѣ, гдѣ по сообщенію М. Б ай к о ва , градины 
вѣсили отъ 7 золотниковъ до 24-хъ, самыя большія градины имѣли 
Форму овала; сзгдя по рисунку г. Б ай к о в а  онѣ состояли каждая какъ- 
бы изъ трехъ градинъ, сплавленныхъ вмѣстѣ.

21-го же іюня близь станціи Залѣсье, Лпбаво-Роменской желѣз
ной дороги разразился ливень, сорвавшій плотины на прудахъ и раз
мывшій полотно желѣзной дороги.

24-го іюня разразился необычайный ливень надъ Екатериносла
вомъ, продолжавшійся 2 часа и превратившій всѣ улицы города въ 
бурныя рѣки. Вода снесла всѣ мосты, кромѣ одного. Хаты бѣдняковъ 
снесены; утонуло 16 человѣкъ, кромѣ того 3 человѣка убиты грозой.

29-го іюня необычайный ливень съ градомъ разразился надъ Сим
ферополемъ. Дождь и градъ превратили улицы въ пѣнистыя рѣчки. 
За городомъ горныя рѣчки, превратившись въ буйные потоки, смыли 
вѣковыя деревья, дома. По пути къ Бахчисараю затоплены цѣлые по
селки. Градъ падалъ величиною съ крупный орѣхъ, а отдѣльныя гра
дины попадались съ куриное яйцо. (Моек. Вѣд.).

М аловод іе . Н а маловодіе указываютъ г. Ч е р ед ѣ ев ъ  въ Волгѣ у 
Калязина; затѣмъ, г. К олом овскій  пишетъ, что въ истекшемъ іюнѣ 
уровень Оки у Мурома понизился почти такъ, какъ въ прошломъ году 
въ августѣ.

Съ другой стороны «Казанскій Вѣстникъ» говоритъ лишь о коле
баніяхъ воды въ Волгѣ; то вода убываетъ, то прибываетъ, а «Астра
ханскій Вѣстникъ» сообщаетъ о прибыли воды послѣ дождей въ на



чалѣ іюня, въ верховьяхъ Вет луш  и Уноюи; мѣстами вода въ Вет- 
лугп прибыла на 2 аршина и болѣе, благодаря чему застрявшіе было 
плотовой лѣсъ и бѣляиы выпущены на Волгу.

«Московскія Вѣдомости» указываютъ на обмеленіе изъ году въ 
годъ Дона, приписывая это отчасти истребленію лѣсовъ по берегамъ, 
вслѣдствіе чего прибрежный песокъ началъ сползать въ нѣкогда 
многоводную рѣку.

Изъ Кіева также получаются неутѣшительныя вѣсти о состояніи 
Днѣпра, отмели даютъ уже себя чувствовать.

Явленія міра растительности. Упомянутые холода съ заморозками 
по ночамъ въ первую половину іюня (и. ст.), и продолжительная за
суха и жары во второй половинѣ этого мѣсяца вредно отразились на 
произрастаніи хлѣбовъ. Это подтверждается какъ письмами нашихъ 
корреспондентовъ, такъ и оффиціальными свѣдѣніями.

Такъ г. М ей сн еръ  изъ Боровичскаго уѣзда пишетъ, что минув
шій іюнь былъ очень неблагопріятенъ для растительности. До 17-го 
было холодно, а съ 19-го до конца мѣсяца, т. е. 12 дней подрядъ, во
все не было дождя при высокой температурѣ (2 7 °3 —  29-го). Расте
нія медленно развивались въ первую половину мѣсяца и стали сохнуть 
во вторую; 6, 7 и 8-го были утренники, 7-го градъ и снѣгъ. Впро
чемъ есть надежда, что хлѣба поправятся, такъ какъ 1-го іюля вы
палъ дождь; но травы плохи. Г . Щ еп ети л ы іи ко въ  изъ Ярославля 
сообщаетъ, что дожди и холода въ первую половину іюня распростра
нялись по всей губерніи. По письму г. М азд р и ко ва  изъ Мурома, 
число дождливыхъ дней въ первую половину мѣсяца было достаточное, 
но осадки были незначительны и почти не оказывали своего благотвор
наго вліянія на чрезвычайно высохшую землю, съ ея растительностью. 
Общее количество осадковъ за мѣсяцъ выпало 30 мм., а среднее за 
7 лѣтъ составляетъ 70 мм. Объ урожаяхъ въ Муромскомъ уѣздѣ 
г. К олм овск ій  пишетъ, что рожь мѣстами удовлетворительна съ до
статочно тяжеловѣснымъ колосомъ, но на песчаной почвѣ она выго
рѣла, высотою до Уз аршина, колосъ малъ и тощь. Яровые мало вы
росли, поздно посѣяны въ ожиданіи дождей. Н. Ч е р ед ѣ ев ъ  изъ К а
лязина пишетъ: «такихъ холодовъ, какъ въ первыхъ числахъ іюня, я 
не помню, чтобы здѣсь когда было за это время года. Многія расте
нія и овощи пострадали, а нѣкоторые пришлось сѣять вновь. Урожай 
хлѣбовъ посредственный, травы плохи». Въ первую половину іюня, по 
сообщенію г. Р ож дествен скаго  изъ Скопина (Рязанской губ.), тем
пература тамъ стояла низкая. Цвѣтеніе растеній и созрѣваніе плодовъ



сравнительно съ прошлымъ годомъ наступили отъ 2 до 9 дней позже. 
Изъ Чистопольскаго уѣзда (Казанской губ.) г. М орозовъ  сообщаетъ, 
что іюнь былъ сухой; морозъ 1-го числа повредилъ просу и отчасти 
ржи. 21-го прошелъ дождь съ грозою и градомъ, выбившимъ мѣ
стами хлѣбъ. Урожай хлѣба предвидится плохой. Рожь сильно по
страдала весною и въ маѣ, а сухой іюнь вредно отразился на яровые 
и травы. Въ Умани (Кіевской губ.) по сообщенію г. П оггенполя 
развитіе растительнаго міра шло въ іюнѣ близко къ нормальному ходу. 
Такъ напримѣръ, цвѣтеніе липы въ среднемъ за 5 лѣтъ получилось 
20-го іюня, а въ 1891 г. 22-го іюня.

Какъ сообщаетъ «Новое Время», по свѣдѣніямъ, представленнымъ 
въ Комитетъ Министровъ, гг. Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Фи
нансовъ оказывается, что наибольшій недородъ хлѣбовъ замѣчается 
въ губерніяхъ поволжскихъ, центральныхъ, восточныхъ и малороссій
скихъ; при этомъ изъ 17-ти губерній, пострадавшихъ отъ неурожая, 
послѣдній является наиболѣе ощутительнымъ въ Курской, Харьковской, 
Полтавской, Воронежской, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Орловской, въ Ека
теринославской и Херсонской. Относительный недородъ распростра
няется на губерніи : Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую, Пензенскую, 
Саратовскую, Самарскую, Казанскую, Симбирскую, Нижегородскую и 
Вятскую. Начало неблагопріятныхъ условій для урожая въ этихъ гу
берній можно отчасти усмотрѣть изъ обзора замай; но и іюнь оказалъ 
весьма рѣшительное вліяніе на полученный результатъ. Если отмѣтить 
всѣ упомянутыя губерніи на картѣ, приложенной къ нашему обзору, то 
увидимъ, что большая часть ихъ лежитъ въ бѣлой полосѣ малыхъ 
осадковъ (менѣе 50 мм.). Сюда относятся губерніи: Саратовская, Са
марская, Симбирская, Казанская, Нижегородская, Рязанская, Туль
ская и Курская, гдѣ по свѣдѣніямъ, опубликованнымъ въ «Правитель
ственномъ Вѣстникѣ» и по другимъ нами полученнымъ, главною при
чиною неудовлетворительнаго урожая была засуха. Остальныя распо
ложены въ области осадковъ между 50 и 100 мм.; въ этихъ губер
ніяхъ оказала вліяніе засуха предшествующаго мѣсяца, или присоеди
нилось вредное вліяніе холодовъ въ первой половинѣ іюня, какъ на
примѣръ, въ губерніяхъ: Вятской, Тамбовской, Харьковской, Хер
сонской; въ Одесскомъ уѣздѣ (Прав. Вѣсти.) хлѣба повсемѣстно на
ходятся въ дурномъ состояніи и мѣстами совершенно погибли отъ мо
розовъ.

Въ Пензенской губерніи, причисленной къ числу недородныхъ, мѣ
стами получился урожай даже хорошій; такъ напримѣръ, въ Городе- 
щенскомъ уѣздѣ 29-го выпалъ дождь, поправившій яровые и травы;



въ нѣкоторыхъ волостяхъ (Вышелейской) урожай оказывается очень 
хорошимъ: рожь въ ростъ человѣка. Къ сожалѣнію свѣдѣній о такомъ 
хорошемъ урожаѣ въ нынѣшнемъ году немного намъ извѣстны, только 
мѣстами отмѣчены хорошіе урожаи преимущественно на окраинахъ, 
напримѣръ на Кавказѣ, въ Бакинской и Терской областяхъ, въ Астра
ханской, гдѣ въ Царевскомъ и Чериоярскомъ уѣздахъ виды на урожай 
яровыхъ хлѣбовъ отличные, въ Пермской губ. (уѣзды Пермскій, Кун
гурскій, Красноуфпмскій), въ Бессарабіи.

Мы имѣемъ также достовѣрныя свѣдѣнія о хорошемъ урожаѣ по- 
крайней мѣрѣ в і. нѣкоторыхъ мѣстахъ въ Ростовскомъ уѣздѣ (г. К ан 
даловъ) и Романовскомъ (княжна Засѣ ки н а) и въ Псковской гу
берніи.

Въ «Акмолинскихъ Обл. Вѣд.» сообщаютъ, что всходы и ростъ 
хлѣбовъ между Омскомъ и Петропавловскомъ вполнѣ удовлетвори
тельны, мѣстами даже очень хороши, въ Л?. 5511 «Нов. Вр.», лицо по
водимому близко знакомое съ дѣломъ, пишетъ, что въ земледѣльческой 
полосѣ Западной Сибири ожидается обильный урожай, причемъ озна
ченный корреспондентъ замѣчаетъ, что урожай въ этомъ краѣ зави
ситъ исключительно отъ дождливости мая мѣсяца, причемъ изъ трид- 
цатилѣтнпхъ наблюденій онъ подмѣтилъ, что когда по ту сторону не 
высокаго, но лѣсистаго Уральскаго хребта, вслѣдствіе своевременныхъ 
дождей въ маѣ, бываетъ обильный урожай хлѣба, то по сю сторону, 
т. е. въ поволжскихъ и другихъ губерніяхъ въ такіе годы, въ боль
шинствѣ случаевъ замѣчается или не полный урожай пли безхлѣбица, 
и наоборотъ, при чрезмѣрно обильномъ урожаѣ здѣсь, слышутся жалобы 
оттуда на плохіе хлѣба.

Въ большей части остальныхъ губерній, сѣверныхъ, западныхъ 
и центральныхъ хотя и нѣтъ недорода, но все же отчеты о состояніи 
хлѣбовъ указываютъ на вредное вліяніе холода въ первой половинѣ 
іюня (н. ст.), а мѣстами на градобитіе.

Изъ вредныхъ насѣ комыхъ въ Кіевской губерніи упоминаютъ о 
жукѣ, появившемся въ Черкасскомъ уѣздѣ и объ исчезновеніи червя 
въ Чигиринскомъ и Звенигородскомъ уѣздахъ. Въ Астраханскомъ 
уѣздѣ появилось необычайное множество саранчи, которая плыветъ 
массой по водѣ. Изъ Мурома г. К олм овскій  пишетъ, что тамъ въ 
концѣ мая и въ началѣ іюня появились гусеницы, которыя поѣли листья 
со всѣхъ деревьевъ; такія же опустошенія произвелъ этотъ «червякъ» 
и въ деревняхъ, особенно пострадали дубовыя рощи, черемха, шипов
никъ; изъ рощь гусеницы расползаются по деревьямъ. Оголивъ одну



рощу «червякъ» намѣревался перекочевать въ поле, но погибъ въ ка-

1. На вопросъ подписчика А. Я. С. въ Тульчпнѣ: отправилась-лп въ минув
шемъ маѣ, какъ сообщалось въ газетахъ въ прошломъ году экспедиція воз
духоплавателей для метеорологическихъ наблюденій на сѣверномъ полюсѣ?

По собраннымъ редакціею свѣдѣніямъ оказалось, что газетаыя извѣстія 
объ аэропавтпческои экспедиція къ наносу представляютъ собою не болѣе 
какъ плодъ фаптазіп парижскихъ журналистовъ.
2. На вопросъ подписчика А. Я. С. въ Тульчинѣ: ыогутъ-ли помѣщаться въ 

«Метеорологическомъ Вѣстникѣ» описанія отдѣльныхъ случаевъ грозы н 
другихъ атмосферическихъ явленій, по характеру своему болѣе или менѣе 
выдающихся?

Редакція весьма признательна за всякія корреспонденціи о погодѣ п по
корнѣйше проситъ гг. подписчиковъ нс отказать въ извѣстіяхъ о замѣчатель
ныхъ грозахъ, градобитіяхъ, лпвпяхъ, снѣгахъ, буряхъ н пр. и также объ 
оптическихъ явленіяхъ въ атмосферѣ. Но редакція предоставляетъ себѣ право 
рѣшенія, печатать-ли корреспонденцію цѣликомъ (какъ это было напримѣръ 
съ корреспонденціей) г. К асатки на), пли воспользоваться ею для обзора по
годы, плп скомбинировать вмѣстѣ въ общей разработкѣ описанія однородныхъ 
я влети, какъ это она намѣрена сдѣлать съ имѣющимися въ портфелѣ описа
ніями ложныхъ солнцъ гг круговъ.

Отъ Метеорологической станціи въ Запольѣ (имѣніе П. А. Ф онъ-Б ильдерлннгъ).

Въ прилагаемой здѣсь картограммѣ за весну 1891 года встрѣчаются 
новые метеорологическіе элементы, а нменно: актнпометрическая разность п 
число солнечныхъ часовъ, которые па картѣ обозначены въ видѣ соотвѣт
ствующихъ кривыхъ въ верхней ея частп (гдѣ облачность). Кромѣ того въ 
виду интереса, который представляютъ соотношенія между метеорологическими 
данными и явленіями растительнаго міра, свѣдѣнія послѣднихъ нанесены про
писью у того дня, когда появился или окончился тотъ плп другой растительный 
періодъ; цифровыя же данныя за упомянутые періоды, пмѣя въ виду трудность 
ихъ вычисленія по графикамъ, будутъ приводиться въ примѣчаніяхъ.

Позволю себѣ остановиться теперь на сравненіи среднихъ метеорологи
ческихъ элементовъ весны прошлаго и нынѣшняго года, для чего привожу 
слѣдующую таблицу:

ыавѣ, образовавъ слой толщиною въ */4 аршина. М. Рыкачевъ.

В О П Р О С Ы  и О Т В Ѣ Т Ы .

ПРИЛОЖ ЕНІЕ.



Насколько сред
нее метеор, эле-

Весна Весна ментовъ настоя-
Метеорологическіе элементы.

1 8 9 0  г. 1 S 9 I  г.
щаго года выше 
(н-)или ниже(—)

таковыхъ же
прошлаго года.

Температура воздуха ........................... -Ь б °9 -Ь 4 °3 — 2 ° 6

Относптельпая влаж ность................ 7 7 % 70% 7 %

Облачность................................................ 6 0 % 60% 0
Температ. почвы: па поверхности . . - н 7 ° 0 -Ь 4 °9 __ 2 ° 1

» » » глубинѣ 10 септ. “|—5 ,8 Н -4 ,2 — 1 ,6
» » » » 50 септ. -+-4 , 8 —н 2 ,5 - 2 , 3
» » » я 1 метр. - » - 4 , 1 —  1 .9 — 6

» и » )> 2 метр. - f -3 ,0 ч~2,2 ?
Осадки........................................................  140,4мм. 124 ,2м м .— 15,8мм.

Сумма солнечныхъ часовъ, наблюдаемая ио геліографу Маурфа за весну 
1891 г .= 5 8 7 ,5  и распредѣляются онп во мѣсяцамъ слѣдующимъ образомъ:

Въ м артѣ ...............................  136 часовъ.
» апрѣлѣ............................... 240 «
» м а ѣ .................................... 210 в

Среднимъ числомъ на сутки приходится 6,4 солпечи, часа; за весну 1890 
года могу представить данныя по этому вопросу только за аирѣль и май, а
именно:

Въ апрѣлѣ........................................... 167,0 солиечп. ч.
в маѣ.................................................. 351,6 час.
в среди, выводѣ приход, па сутки 8,4 солпечп. ч.

Для пополненія картины помѣщаю здѣсь цифры распредѣленія осадковъ 
до мѣсяцамъ: 1890 г. 1691 г.

Мартъ...........................................  29,3 мм. 46,8 мм.
Апрѣль.........................................  73,3 14,0
М а и ....................................   37,8 63,8

Просматривая всѣ эти данныя, мы приходимъ къ слѣдующему результату: 
температура веспы 1891 года, равно какъ п влажность, меньше, чѣмъ 1890 
года, число солнечныхъ часовъ далеко уступаетъ въ сравненіи съ прошлою 
весною, отсюда понятно, почему ранніе посѣвы нынѣшнею весною оказы
ваются не вполпѣ удачнымп; низкая температура воздуха н почвы, отсутствіе 
влажности въ началѣ мая н въ концѣ апрѣля не дали возможности развиться 
хорошо всходамъ.

Тоже самое можно сказать и про озимыя поля, па которыхъ до средины 
мая почти нисколько не трогались въ ростъ хлѣба и только съ 14 (2) мая, 
когда пошли обильные дожди чуть лп пе каждый депь вплоть до 30 (18) числа, 
при очень теплой погодѣ (на солнцѣ 33° С.) озпмь быстро пошла въ ростъ п 
въ двѣ недѣлп вытянулась съ 15— 20 септ, до 75— 90 сент. и 28 (16) мая начала 
колоситься (позже прошлогодняго па 10 дпей). И такъ май мѣсяцъ второй 
своей половиной повліялъ въ высшей степени благотворно па весь раститель
ный міръ, п если въ лѣтніе мѣсяцы температура пе понизится, то можпо на
дѣяться на обильный укосъ п хорошій урожай въ нашей мѣстности.

Завѣдывающій станціею Н. Адамовъ.
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Р Ѣ Ч Н А Я  О Б Л А С Т Ь  Д Н Ѣ С Т Р А ,
(Гидрологическій очеркъ). 

(Окончаніе).

Какъ измѣняется высота воды во время прохожденія прибылыхъ 
водъ, такъ мѣняется она и при меженнихъ, но колебанія эти отли
чаются своею плавностью, медленностью и сравнительно малыми укло
неніями въ ту и другую сторону отъ средняго размѣра. Во время 
продолжительной сырой погоды выпавшая на поверхность влага про
текаетъ въ нѣдра земли, увеличиваетъ здѣсь запасы подземныхъ водъ 
и выходитъ постепенно назадъ, усиливъ многоводность ключей и род
никовъ. При отсутствіи дождей, съ теченіемъ времени, подземные за
пасы постепенно изсякаютъ, ключи даютъ все меньшее количество 
водъ, а многіе изъ нихъ совсѣмъ пересыхаютъ и уровень въ рѣкѣ па
даетъ все ниже, пока при продолжительной засухѣ не достигнетъ ис
ключительно низкаго и рѣдко повторяющагося спада водъ.

Отсюда видно, такимъ образомъ, что въ противоположность со
стоянію рѣки во время паводка, представляющему результатъ случай
наго сочетанія обстоятельствъ погоды на водоемѣ, меженній уровень 
представляетъ основной видъ рѣки, характеризуетъ ея многоводность 
и судоходную способность. Если рѣка имѣетъ водоемъ, хотя и боль
шой площади, но бѣдный водою, потому ли, что климатъ слишкомъ 
сухъ, или потому, что почва этого водоема мало проницаема для воды, 
то эта рѣка, можетъ быть, превращающаяся въ большой потокъ при 
стокѣ дождевыхъ водъ по поверхности земли, будетъ въ сущности 
меньше другой, которая хотя и далеко не такъ велика съ географи
ческой точки зрѣнія, но которая имѣетъ водоемъ болѣе способный 
сохранять воду и отдавать ее постепенно. За извѣстными предѣлами 
сухости климата рѣка изсякаетъ безъ устьевъ, а за извѣстными пре-
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дѣлами непроницаемости почвы превращается въ суходолъ, дѣйствую
щій только во время стока по верху земли.

Рѣка Днѣстръ въ меженнемъ состояніи получаетъ отъ своего во
доема каждую секунд}1' времени у Могилева 14 куб. саж., ио по мѣрѣ 
того, какъ запасъ ключевыхъ водъ, за отсутствіемъ дождей, изсякаетъ, 
онъ получаетъ все меньше, 12 куб. саж., 10 куб. саж. и даже 8 куб. 
саж., какъ это было во время засухи 1862 года. Такъ какъ площадь 
области Днѣстра, считая ее до Могилева, составляетъ 38 ,580 кв. 
верстъ, то, слѣдовательно, съ каждыхъ 1,000 кв. верстъ Днѣстръ 
имѣетъ каждую секунду 0,332 куб. саж. ключевыхъ водъ; при за
сухѣ же это количество уменьшается до куб. саж. Для сравненія, 
приведу въ примѣръ, сколько получаютъ въ межениее время нѣко
торыя другія рѣки, относительно которыхъ у меня были подъ рукою 
данныя. Такъ, съ тѣхъ же 1,000 кв. верстъ получаютъ въ секунду 
времени :

Рейнъ..................  0,96 куб. саж.
В езеръ ...............  0 ,32 » »
Эльба..................  0,26 » »
Одеръ.................  0 ,16 о »
В арта.................  0 ,26 » »
Нѣманъ...............  0 ,31 » »
Висла..................  0 ,30  » »
Днѣстръ. . . отъ 0 ,25  » » до 0,33 к. с.

Изъ числа этихъ рѣкъ только Рейнъ превосходитъ Днѣстръ въ 
многоводности межени, благодаря, конечно, ледникамъ въ своихъ вер
ховьяхъ и Боденскому озеру, регулирующему истокъ водъ въ русло. 
Затѣмъ, что касается до остальныхъ, то только три изъ нихъ, а 
именно: Везеръ, Висла и Нѣманъ не уступаютъ ему въ этомъ свойствѣ, 
первый вслѣдствіе болѣе влажнаго западнаго климата, а двѣ осталь
ныя вслѣдствіе обилія лѣсовъ и болотъ на ихъ водоемахъ. Такимъ обра
зомъ, Днѣстръ оказывается рѣкою, довольно богатою грунтовыми 
водами, и обстоятельство это, конечно, должно быть приписано много
численнымъ и многоводнымъ родникамъ Карпатскихъ горъ.

Чтобы сдѣлать подобный выводъ болѣе опредѣленнымъ, было бы 
конечно крайне интересно опредѣлить расходы меженнихъ водъ непо
средственно на карпатскихъ притокахъ, а также для сравненія и на 
всѣхъ другихъ, болѣе и менѣе значительныхъ; къ сожалѣнію, какъ 
это было уже упомянуто, относительно австрійской части Днѣстра не 
имѣется никакихъ данныхъ и потому въ отношеніи характеристики



запасовъ грунтовыхъ водъ въ различныхъ областяхъ Днѣстра, намъ 
приходится ограничиться только русскою частью его. Какъ указано 
выше, при входѣ въ предѣлы Россіи, Днѣстръ во время меженняго 
уровня получаетъ съ каждыхъ 1000 кв. верстъ своего австрійскаго 
бассейна по 0,332 куб. саж. Затѣмъ, идя отъ австрійской границы 
внизъ по теченію Днѣстра, были непосредственно опредѣлены лѣтомъ 
1887 года расходы меженнихъ водъ во всѣхъ болѣе или менѣе значи
тельныхъ притокахъ, причемъ по раздѣленіи этихъ расходовъ на со
отвѣтствующія площади бассейновъ притоковъ получились слѣдующіе 
результаты.

Притоки Днѣстра, расположенные въ рядъ, идя внизъ по теченію, получаютъ 
съ каждыхъ 1000 кв. верстъ своихъ бассейновъ въ иеженнее время въ секунду

времени:
Австрійская граница: Днѣстръ..................  0,33 куб. саж.

Збручъ.....................  0 ,37  » »
Ж в а н е ц ъ ...............  0 ,28 » »
Смотрпчъ...............  0 ,17  » »
Мукша. ..................  0 ,34  » »
Тернова..................  0 ,22 » »
Студеница............... 0 ,19 » »
Ушица.....................  0 ,18  » »
Ж ванъ.....................  0 ,18  » »
Караецъ..................  0 ,09 » »

Г. Могилевъ: Немія........................ 0 ,12 » »
Дерла.......................  0 ,10  » »
Бронница...............  0,13 » »
М ураФ а..................  0,15 » »

Г. Ямполь: Русава..................... 0,09 » »
М арковна...............  0 ,1 q » »
Каменка.................  0 ,22 » »
Бѣлочь..................... 0,11 » »
М олокпш ъ............  0 ,07 » »
Рыбпица..................  0 ,04 » »
Ягорлыкъ...............  0 ,03 » »
Р е у т ъ ..................... 0 ,010  » »
И к е л ь .....................  0 ,014  » »

Бендеры: Б ы къ ........................  0 ,013 » »
Ботна.......................  0 ,004  » »

Біо поводу приведенныхъ въ этой таблицѣ цифръ слѣдуетъ замѣ
тить, что такъ какъ на многихъ притокахъ расположены мельничные
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пруды и водохранилища, изъ которыхъ вода выпускается, смотря по 
надобности, то на опредѣленіе расходовъ этихъ притоковъ въ ихъ 
устьяхъ могло повліять чисто случайное положеніе затворовъ въ пло
тинахъ. Этимъ объясняются замѣчаемыя въ таблицѣ рѣзкія измѣненія 
запасовъ меженнпхъ водъ въ сосѣднихъ притокахъ. Но если въ виду 
этого обстоятельства не обращать вниманія на частныя рѣзкія отступ
ленія и взять весь рядъ во всей его совокупности, то онъ съ очевид
ною наглядностью обнаруживаетъ постепенное уменьшеніе питанія 
притоковъ, которое, начинаясь съ количества 0 ,37 для Збруча, почти 
соотвѣтствующаго среднему питанію Днѣстра въ предѣлахъ Австріи, 
при движеніи внизъ по Днѣстру уменьшается постепенно и доходитъ 
до ничтожнаго размѣра 0,01 и 0 ,004  куб. саж. въ при-одесской мѣст
ности, сухость климата которой почта вовсе лишаетъ эти притоки 
устьевъ.

Что касается до общаго количества протекающихъ по Днѣстру 
водъ, то въ среднемъ выводѣ, въ немъ протекаетъ въ продолженіи 
года у Могилева 700 милліоновъ куб. саж. Это такое количество, что 
если распредѣлить его равномѣрно по всей площади водоема (38,580 
кв. вер.), то получится слой воды толщиною 0 ,072  саж. пли около 15 
сайт. Я  не имѣю данныхъ для опредѣленія слоя выпадающей въ обла
сти Днѣстра влаги, а потому пе могу дать вывода, сколько этой влаги 
испаряется за годъ и сколько достигаетъ въ рѣку. Если судить только 
по одной цифрѣ, которая у меня была, а именно: для Кишинева, гдѣ 
въ году выпадаетъ въ среднемъ 47 сант., то выходитъ, ч т о б ъ  Днѣстръ 
достигаетъ около уз части, а % испаряется. Впрочемъ вѣроятно для 
всего водоема цифра выпадающей влаги должна быть больше, такъ 
что выведенный процентъ притока водъ въ рѣку уменьшится. По 
крайней мѣрѣ для другихъ рѣкъ, гдѣ климатъ не такъ сухъ, какъ на 
Днѣстрѣ, онъ выходитъ менѣе: такъ, въ Эльбу притекаетъ всего 30%, 
въ Одеръ 27%, въ Варту 21%, въ Вислу 29% и только въ лѣсистый 
и болотистый Нѣманъ достигаетъ 33%, столько, сколько получено выше 
для Днѣстра.

Въ отдѣльные года количество протекающихъ за годъ водъ въ 
періодъ наблюденій измѣнялось съ 371 милліона кубич. саж. въ 1862 
году, до 940 милліоновъ въ 1860 году. Что касается до періодичности 
въ наступленіи многоводныхъ лѣтъ, то для рѣшенія этого вопроса, 
конечно, 30-ти-лѣтній періодъ наблюденій слишкомъ малъ. Не дѣлая 
по этому поводу какихъ-либо выводовъ, привожу здѣсь въ отдѣльной 
таблицѣ, сколько протекло въ Днѣстрѣ воды въ различные года, съ 
подраздѣленіемъ этого количества въ отдѣльные мѣсяцы.



Количества протекшихъ въ Днѣстрѣ водъ въ милліонахъ кубическ. саженъ.
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1854 157 65 52 50 69 66 39 21 59
1855 279 164 109 83 54 89 24 15 35 45 324 573 897
1856 128 56 83 87 74 91 45 52 20 112 240 508 748
1857 97 96 120 68 42 16 15 1S 15 39 136 390 526
1858 48 87 96 51 40 4S 18 6 10 63 111 356 467
1859 81 66 61 45 67 23 24 57 63 136 217 406 623
1860 215 146 75 67 90 64 30 29 59 165 380 560 940
1861 185 91 48 65 54 91 39 33 34 76 261 455 716
1862 64 112 70 49 24 22 9 3 9 9 73 298 371
1863 60 44 49 38 51 20 36 10 22 59 119 270 389
1864 59 93 78 44 106 90 165 48 52 106 165 676 841
1865 96 108 90 35 40 25 25 19 25 42 138 367 505
1867 104 60 81 40 79 75 30 16 21 130 234 402 636
1871 177 50 93 90 97 59 44 51 46 134 311 530 841
1872 109 123 60 35 84 72 57 67 42 65 174 540 714
1873 71 59 51 S6 51 37 24 24 24 57 128 356 484
1874 54 86 87 111 57 19 24 18 30 84 138 429 567
1875 108 69 96 70 52 49 39 42 59 10S 216 473 689
1876 121 97 56 97 72 67 30 59 26 121 242 504 746
1877 216 279 102 99 35 52 27 35 37 51 267 666 933
1878 97 81 S2 52 59 70 55 45 60 129 226 504 730
1879 149 67 97 72 61 61 55 51 93 135 284 557 841
1880 129 69 72 54 35 27 52 70 57 129 25S 436 694
1881 126 101 64 81 57 49 33 55 79 93 219 519 738
1882 86 51 30 72 63 93 126 42 82 181 267 559 S26
1883 140 119 123 67 59 51 36 49 36 82 222 540 762
1S84 100 111 108 45 126 94 72 48 49 138 238 653 891
1885 112 49 61 70 52 73 66 39 75 139 251 485 736

Среды.
КОДНЧ. 119 96 79 65 62 57 45 37 42 96 216 484 700

Чтобы характеризовать свойства Днѣстра по отношенію собственно 
къ лѣтнему судоходству, въ приложенной таблицѣ указано также для 
каждаго года, сколько протекало въ немъ воды отдѣльно зимою, считая 
ее съ 1-го ноября по 1-е марта и лѣтомъ. Выходитъ, что изъ всего 
количества 700 мил. куб. саж., которыя проходятъ въ немъ ьъ сред
немъ выводѣ за годъ, собственно на лѣто приходится 484  милл. и на 
зиму 216 милл. На Днѣстрѣ, слѣдовательно, теряется безполезно для 
судоходства по случаю зимы около 31% отъ всего количества водъ. 
Если сравнить этотъ результатъ съ другими рѣками, то онъ обнару
живаетъ весьма благопріятныя свойства Днѣстра въ этомъ отношеніи.



Такъ на Реймѣ по случаю зимы теряется около 50% всего количества, 
въ Одерѣ, Эльбѣ и Вартѣ 70% , а въ Нѣманѣ даже 75% , въ 2% раза 
больше чѣмъ въ Днѣстрѣ.

Въ свою очередь, высокія воды, проходящія для судоходства тоже 
въ извѣстной степени безполезно, придаютъ Днѣстру болѣе благопріят
ныя свойства сравнительно со многими другими рѣками. Въ наиболь
шемъ размѣрѣ въ Днѣстрѣ протекаетъ въ секунду времени около 250 
куб. саженъ плп въ 20 разъ болѣе, чѣмъ при самыхъ низкихъ водахъ, 
а между тѣмъ, напримѣръ, на Луарѣ это отношеніе равно 300. Фактъ 
этотъ указываетъ, что воды Днѣстра распредѣляются въ году болѣе 
равномѣрно, не обезсиливая своихъ запасовъ чрезмѣрными изліяніями 
во время подъема уровня, что обнаруживается также и по отношенію 
къ среднему за годъ уровню. При этомъ послѣднемъ Днѣстръ полу
чаетъ съ каждыхъ 1,000 кв. верстъ около 1,42 куб. саж., а между 
тѣмъ Эльба получаетъ только 1,10 куб. саж., Одеръ 0,92 куб. саж., 
Варта 0,68 куб. саж., Висла 1,08 и Нѣманъ 1,20 куб. саж., и только 
Рейнъ п Везеръ изъ числа приведенныхъ выше рѣкъ имѣютъ болѣе 
обильныя среднія воды.

Инженеръ В. Лохтинъ.

М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ КО Н ГРЕССЪ В Ъ  П А Р И Ж Ѣ  1 9 - 2 6  С Е Н Т Я Б Р Я  1 8 8 9  ГО ДА.

(Окончаніе).

Письмо третіѳ.

IV.

Засѣданіе конгресса 23-го сентября 1889 г. Облачность въ Blue-Hill, г. B o tch . — 
О предсказаніи разливовъ рѣкъ, г. L em oine. — Постановленіе конгресса о расши
реніи дождемѣрныхъ наблюденій. — Метеорограды, гг. B it te r  и D ec h e v re n s . — 
Новая классификація облаковъ, г. M aze. — О градіентѣ, г. T e is s e r e n c  de B ort. — 

Фотографіи молніи W e b e r ’a, г. Sym ons, г. П ильняковъ.

Въ обсерваторіи въ Blue-Hill (въ Соединенныхъ Ш татахъ) ве
дутся съ 1887 г. дневныя, ежечасныя наблюденія надъ облачностью: 
измѣряется высота, азимутъ и скорость облаковъ. Результаты этихъ 
наблюденій обнародованы въ XX томѣ Annales of the observatory of 
H o w a rd  College. Особенно интересна организація въ этой обсервато



ріи ночныхъ наблюденій надъ облаками. Съ этою цѣлью примѣненъ 
приборъ P ic k e r in g -а, директора обсерваторіи въ Howard College; 
это Фотографическая камера съ автоматическимъ обскураторомъ, при
крывающимъ свѣточувствительную пластинку раньше конца ночи. 
Приборъ оріентируется на полярную звѣзду. Если ночь ясна, то по
лярная звѣзда оставляетъ на пластинкѣ слѣдъ въ видѣ сплошной дуги 
круга, если же ночью проходили облака, то слѣдъ звѣзды на пластинкѣ 
порванный, и по его характеру можно судить объ облачности впродол- 
женіи ночи. Изъ сравнительныхъ изслѣдованій оказалось, что резуль
таты, доставляемые приборомъ P ic k e r in g -a  отличаются не болѣе, 
чѣмъ на 0,1 отъ результатовъ, доставляемыхъ прямымъ наблюденіемъ 
неба.

Г. L em o in e  даетъ отчетъ объ успѣхахъ развивавшейся съ 1878 г. 
системы предостереженій относительно разливовъ рѣкъ: Garonne, 
Adour, Saône, Meuse, Loire и Seine. Успѣхъ дѣла обязанъ значитель
ному распространенію плювіометрическихъ паблюденій въ бассейнахъ 
этихъ рѣкъ. Изъ вызваннаго докладомъ г. L em o in e -a  обмѣна мыслей 
выяснилась огромная важность широкой сѣти дождемѣрныхъ наблю
деній. Интересно, что во Франціи (какъ заявилъ г. R a u lin )  однимъ 
изъ министерствъ подъ предлогомъ экономіи было рекомендовано со
кращеніе дождемѣрныхъ станцій. Вслѣдствіе такого положенія дѣла г. 
R a u l in  обратился къ конгрессу съ предложеніемъ, не пожелаетъ-ли 
конгрессъ выразить свое сочувствіе дѣлу расширенія наблюденій надъ 
осадками. По этому поводу конгрессъ единогласно пришелъ къ слѣ
дующему постановленію:

«Конгрессъ выражаетъ пожеланіе (voeu), чтобы во всѣхъ госу
дарствахъ соотвѣтствующія министерства расширили, насколько воз- 
можно, сѣть дождемѣрныхъ наблюденій и измѣреній надъ высотами 
уровней рѣкъ, такимъ образомъ, чтобы стало возможно болѣе полное 
изученіе связи, существующей между дождями и крайними и средними 
расходами воды въ водныхъ потокахъ, а также и выясненіе тѣхъ 
условій, которыя видоизмѣняютъ эту связь».

Г. R i t t e r  изложилъ конгрессу употребляемый имъ способъ для 
изученія распредѣленія и хода метеорологическихъ элементовъ. Вмѣсто 
того чтобы въ различныхъ пунктахъ земной поверхности разсматри
вать абсолютныя напряженности наблюдаемаго въ данное время какого 
либо метеорологическаго явленія, г. R i t t e r  обращаетъ вниманіе на от
клоненіе наблюдаемой напряженности явленія отъ максимальной его 
напряженности, свойственной данному пункту. Эти отклоненія онъ на
зываетъ «метеороградами». При такомъ способѣ изслѣдованія распре-



дѣленія даннаго явленія нѣтъ необходимости ми въ приведеніи наблю
денныхъ величинъ къ нѣкоторымъ нормальнымъ условіямъ (положимъ 
давленія воздуха— къ уровню моря), ни въ знаніи поправокъ инстру
ментовъ. Непосредственные отсчеты приборовъ тотчасъ же безъ 
всякихъ поправокъ и перечисленій идутъ въ дѣло для составленія си
ноптическихъ картъ въ метеороградахъ, дающихъ весьма наглядное 
понятіе о распредѣленіи мѣстъ, въ которыхъ данное явленіе развито 
весьма сильно, умѣренно пли слабо. Г. R i t t e r  демонстрируетъ при 
этомъ, карты, на которыхъ помощью оттѣнковъ различной густоты 
красокъ выражены метеорограды для различій рѣкъ и для осеннихъ 
дождей для Франціи въ 1863 г.

По повод}'сообщенія г. R i t t e r - a ,  R enou  вполнѣ справедливо за
мѣтилъ, что знаніе крайнихъ величинъ (максимальныхъ или минималь
ныхъ)— дѣло весьма трудное. Такъ изъ ЗО-тп-лѣтпихъ наблюденій надъ 
барометрическимъ давленіемъ въ Парижѣ minimum опредѣлился въ 
732 мм., но въ 1821 барометръ упалъ до 713 мм.

П. D e c h e v re n s  заявляетъ, что онъ самъ пользуется въ Китаѣ 
методомъ изученія барометрическаго давленія весьма аналогичнымъ съ 
R itter-овскпмъ. Онъ вычислилъ для многихъ мѣстностей Китая сред
нее мѣсячное давленіе (для января 1882 г.) и затѣмъ построилъ синоп
тическія карты, нанося на нихъ тѣ уклоненія, на которыя въ каждомъ 
данномъ мѣстѣ (для даннаго дня) дѣйствительно наблюдавшіяся давле
нія отличались отъ вычисленныхъ среднихъ мѣсячныхъ. Эти карты 
(31) изданы Dechevrens-омъ въ 1882 году.

П. D en za  приноситъ въ даръ конгрессу двѣ брошюры проФ. Мо- 
destino del Gaiso въ Неаполѣ, въ которыхъ выясняется значеніе Во- 
relli въ исторіи метеорологіи XVII столѣтія.

А. M aze изложилъ вкратцѣ предлагаемую имъ классификацію 
облаковъ. Мы уже выше упоминали въ чемъ сущность его предложе
н ія— это скопировать систему установившуюся съ временъ Линнея 
въ естественныхъ наукахъ. Раздѣливъ облака на два класса: слоистыя 
и кучевыя, онъ указываетъ на возможность пользоваться безчислен
нымъ множествомъ видовыхъ эпитетовъ и отмѣчать такимъ образомъ 
въ записяхъ обсерваторіи характеръ облаковъ гораздо болѣе, опре
дѣленно, чѣмъ это возможно при классификаціи Говарда.

Докладъ г. M aze вызвалъ оживленныя пренія, причемъ H ild e - 
h r a n d s s o n  указывалъ на то, что онъ и A b e r c r o m b y  поддержи
ваютъ классификацію Говарда потому, что практически оказалось бы 
невозможнымъ ввести во всѣхъ странахъ, между моряками и пр. со
вершенно новую систему, безъ значительной путаницы въ записяхъ.



Многіе высказались, по этому поводу, за классификаціи Hildebrands- 
son-a и Abercromby, однако вопросъ не былъ поставленъ на голосова
ніе, и конгрессъ не сдѣлалъ никакого постановленія.

Г . T e is se re n c  de B o r t указываетъ па различное значеніе гра
діента активнаго (gradient moteur) н градіента пассивнаго (gradient 
résistant). Первый вызываетъ движеніе воздуха, второй— имъ вызы
вается. Умѣть различать ихъ весьма важно для практической метео
рологіи, т. е. для предсказанія погоды. Такъ напр. двѣ депрессіи при 
одинаковомъ градіентѣ могутъ различаться существенно: одна изъ нихъ 
съ пассивнымъ градіентомъ будетъ стремиться выполниться, другая 
же, съ активнымъ градіентомъ, будетъ стремиться усилиться.

Г. Sym ons демонстрируетъ конгрессу двѣ Фотографіи молніи, 
снятыя г. W e b e г-омъ. На неподвижныхъ Фотографическихъ плас
тинкахъ снимокъ молніи получается въ видѣ узкой полоски. Но если 
камерѣ дать боковое перемѣщеніе во время Фотографированія молніи, 
то послѣдняя даетъ слѣдъ значительно расширенный, что по мнѣнію 
гг. W eb e r-a  и Sym ons-a означаетъ, что разрядъ атмосфернаго элек
тричества въ видѣ молніи происходитъ сравни гельио медленно.

По этому поводу я позволилъ себѣ высказать слѣдующія сообра
женія.

Такъ какъ въ опытахъ W e b e r-a  чувствительная пластинка пм- 
прессируется не собственно электрическимъ разрядомъ, но его лишь 
свѣтовымъ эффектомъ, то* наблюденное расширеніе снимка молніи 
не представляетъ ничего неожиданнаго. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя допу
стить, чтобы воздухъ, накаленный сильнѣйшимъ электрическимъ раз
рядомъ (каковы разряды атмосфернаго электричества) могъ остыть 
мгновенно. Фотографіи г. W e b e r-a  это и подтверждаютъ. Съ другой 
стороны расширеніе полосы, представляющей Фотографію молніи при 
боковомъ передвиженіи камеры, не могло бы и произойти, если бы 
воздухъ иепринималъ участія въ свѣтовомъ явленіи молніи. Какія бы 
мы недавали боковыя перемѣщенія Фотографической камерѣ, мы, при 
сдѣланномъ допущеніи, ни чуть не расширили бы изображенія молніи 
на свѣточувствительной пластинкѣ, мы бы измѣнили ея траекторію на 
пластинкѣ. Есть достовѣрныя наблюденія надъ весьма медленно дви
жущимися шаровыми молніями. Фотографируя подобную молнію по
мощью подвижной и неподвижнй камеръ, мы получили, несомнѣнно, 
слѣды ея одинаковой ширины, хотя эти слѣды могутъ отличаться въ 
другихъ отношеніяхъ (длиною, извилистостью и проч.).



У.

Утреннее засѣданіе конгресса 24-го сентября. — Фотополяриметръ г. Корню. — О 
дождевыхъ режимахъ г. R ou lin . — Распредѣленіе сейзмовъ, г. M o n tessu s .r . W ada, 
г. F aura , г. R ou lin , г. M ascart, г. R itte r , г. Б'еггагі. — 0  наблюденіяхъ надъ 
растительными явленіями, перелетомъ птицъ, появленіемъ насѣкомыхъ, г. A u got. 
Revue climatologique д-ра F in e s . — Грозы въ ЮЗ. Франціи, г. S ieu r. — Дѣятель
ность гидрографическаго бюро въ Вашингтонѣ, г. W ard, делегатъ отъ Морскаго 

Министра Соединенныхъ Штатовъ.

Приборъ, показанный г. C o rn u  весьма простъ и удобенъ для опре
дѣленія количества поляризованнаго свѣта неба. Въ приборъ прохо
дятъ лучи чрезъ отверстіе, за которымъ находится волластоновская 
призма, дающая два изображенія отверстія, поляризованныя подъ 
прямымъ угломъ. Если на приборъ принять лучи отъ неба, то оба 
изображенія оказываются неодинаковой силы —  значитъ свѣтъ неба 
поляризованъ. На пути лучей помѣщается анализаторъ Фуко изъ 
исландскаго шпата; вращая его, легко привести къ равенству напря
женности обоихъ изображеній. При извѣстной оріентировкѣ прибора, 
по отношенію къ солнцу (или лунѣ— въ ночи, близкія къ полнолунію, 
когда небо достаточно освѣщено луною, чтобы можно было его наблю
дать при помощи полярпФотометра) это вращеніе поляризатора можетъ 
служить мѣрою количества поляризованнаго свѣта, примѣшаннаго къ 
естественному. Интересно, что такимъ образомъ получаются числен
ныя опредѣленія съ точностью почти до 1°/0. Количество поляризован
наго свѣта находится въ зависимости отъ состоянія неба. Для безоблач
наго неба при ЮЗ. вѣтрѣ количество поляризованнаго свѣта дости
гаетъ до 0 ,7 2 — 0,74  общей свѣтовой напряженности. При вѣтрѣ съ 
СВ. это количество падаетъ до 0 ,5 0 — 0,57. При наступленіи тумана 
оно падаетъ быстро до нуля. Быстрыя измѣненія въ количествѣ по
ляризованнаго свѣта связаны съ глубокими измѣненіями во всей толщѣ 
атмосферы. Они служатъ лучшимъ предвѣстникомъ измѣненія погоды 
гораздо раньше, чѣмъ могутъ дать о томъ понятіе какія бы то ни были 
метеорологическія наблюденія.

Г. H u r io n  заявляетъ, что въ обсерваторіи въ Puy-de-Dôme при
боръ г. C o rn u  уже примѣненъ къ ежедневнымъ наблюденіямъ.

Г. R o u lin  излагаетъ свои изслѣдованія надъ дождевыми режи
мами. Если пользоваться средними за 10— 20 лѣтъ, то кривая дождя 
оказывается весьма схожею съ кривыми температуръ и испаренія, 
что подтверждается сравненіями для многихъ метеорологическихъ 
станцій стараго и 'новаго свѣта. Вблизи Средиземнаго моря кривая 
дождей имѣетъ особенный ходъ: дожди возрастаютъ сплошнымъ обра



зомъ отъ зимы до осени. Въ долинахъ Гасконіи и по р. По замѣчается 
значительное увеличеніе дождей весною. Сплошное убываніе дождей отъ 
зимы до осени наблюдается весьма рѣдко.

Г. M o n te ssu s  сообщаетъ о часовомъ распредѣленіи сейзмовъ и 
о предполагаемой связи сейзмовъ и лунныхъ кульминацій. Собравъ 
свѣдѣнія о 45000 сейзмахъ, распредѣленныхъ по всему земному шару, 
г. M o n te ssu s  ихъ сортируетъ на 6 категорій, сообразно степени 
благонадежности свѣденій о наблюденныхъ сейзмахъ. Общее отношеніе 
дневныхъ сейзмовъ къ ночнымъ составляетъ 0,75. Однако, если обра
щать вниманіе на сейзмы болѣе значительной напряженности, то это 
отношеніе весьма приближается къ 1, для слабыхъ-же сейзмовъ оно 
падаетъ до 0,40. Кромѣ того замѣчается незначительный minimum 
около полуночи и maximum около 4 ч. утра. Докладчику кажется воз
можнымъ приписать этотъ maximum систематическимъ ошибкамъ на
блюдателей, зависящимъ отъ пхъ Физіологическаго состоянія. Ночью 
вслѣдствіе спокойствія и горизонтальнаго положенія наблюдатель дѣ
лается болѣе чувствительнымъ къ небольшимъ сотрясеніямъ почвы, въ 
то время какъ днемъ подобныя сотрясенія проходятъ незамѣтными среди 
дневнаго шума. Полуночный minimum докладчикъ объясняетъ крѣ
постью перваго сна. Италіянскія наблюденія надъ весьма слабыми 
землетрясеніями обнаружили существованіе еще одного дневнаго т а -  
х іт и т -а  около 9 ч. утра, но докладчику кажется, что этотъ maximum 
обусловливается весьма большою чувствительностью приборовъ запи
сывающихъ множество не сейзмическихъ явленій каковы взрывы во 
многихъ горахъ. По отношенію къ луннымъ кульминаціямъ было ука
зываемо (Perretz-омъ) на существованіе слабыхъ maximum-овъ съ 
относительнымъ значеніемъ въ 0 ,06. Однако изъ 102 серій наблюде
ній этотъ maximum усматривается лишь въ 4 или 5. Г . M o n tessu s  
продолжаетъ свои изслѣдованія и надѣется доказать, что сейзмы не- 
зависятъ ни отъ какихъ внѣшнихъ, по отношенію къ корѣ земной, 
причинъ.

Г. W ad а указываетъ по поводу предыдущаго сообщенія на то, 
что японскія наблюденія приводятъ къ выводамъ совершенно инымъ. 
Личныя наблюденія г. W ad a  въ продолженіи 10 лѣтъ, показали, что 
вообще сейзмы происходятъ чаще ночью, чѣмъ днемъ. Наблюденія въ 
обсерваторіи въ Токіо съ 1876 до 1886 г. приводятъ къ несомнѣн
ному maximum-y между 8 и 9 ч. вечера и шіпішшп-у между 11 ч. и 
полуднемъ. Что касается связи сейзмовъ съ лунными кульминаціями, 
то г. W ad a  находитъ, что сейзмовъ приходится нѣсколько больше на 
эпоху около новолунія, чѣмъ въ остальное время луннаго мѣсяца.



Г. F a u r a  изучалъ сеіізмы на Филиппинскихъ островахъ. Онъ не- 
нашелъ ихъ зависимости отъ положеніи луны, но убѣдился въ ббль- 
шемъ ихъ развитіи при уменьшенномъ атмосферномъ давленіи. Ему 
кажется несомнѣнною связь между сейзмамп и метеорологическими 
элементами и поэтому онъ настаиваетъ на ихъ совмѣстномъ постоян
номъ изученіи.

Г. M o n tessiis  заявляетъ, что имѣющіяся въ его распоряженіи 
наблюденія надъ 9000 сейзмовъ при различныхъ атмосферныхъ дав
леніяхъ не даютъ ни малѣйшей зависимости между сейзмамп и давле
ніемъ.

Г. R o u lin  указываетъ на то, что во Франціи сейзмы посѣщаютъ 
чаще древнѣйшія геологическія Формаціи, минуя болѣе новыя, что 
какъ разъ обратно тому, что наблюдается въ Японіи.

Г. M a s c a r t  замѣчаетъ, что необходимо весьма осторожно отно
ситься къ самымъ съ перваго взгляда правдоподобнымъ зависимо
стямъ между сейзмамп и тѣми пли другими условіями. Такъ наяри- 
мѣръ, взрывы рудничнаго газа въ противность распространенному 
мнѣнію оказались, по статистическимъ обстоятельнымъ изслѣдованіямъ 
г. C h a te l ie r ,  совершенно независящими отъ величины атмосфернаго 
давленія.

Г. R i t te r  изъ своихъ многочисленныхъ наблюденій въ Малой 
Азіи, гдѣ землетрясенія бываютъ весьма часто, убѣдился въ томъ, 
что часто наблюдается поразительное совпаденіе между грозами и 
бурями и подземными ударами. Онъ говоритъ, что яштелп Малой Азіи 
находятъ даже возможнымъ предсказывать землетрясенія по особен
ному характерному состоянію неба. Г. R i t te r - y  кажется, что слѣ
дуетъ признавать возможность различнаго происхожденія сейзмовъ 
вулканическаго,геологическаго и метеорологическаго. Понятно, что раз
личные виды сейзмовъ должны подчиняться и различнымъ законамъ.

Г. A n g o t перешелъ къ вопросу о наблюденіи явленій раститель
ной жизни перелета птицъ и появленія насѣкомыхъ. Онъ настаиваетъ 
на необходимости общей однообразной инструкціи для наблюденія пе
речисленныхъ явленій, на расширеніи и умноженіи наблюдательныхъ 
пунктовъ для устраненія вліянія чисто мѣстныхъ условій.

Г. T e is se re n c  de B o r t  читаетъ докладъ г. T o u c h im b e r t - a  о 
количествѣ теплоты, необходимой для созрѣванія пшеницы. Изъ на
блюденій въ окрестностяхъ Poitiers на высотѣ 115 метровъ B o u ss in - 
g a u l t  вывелъ число въ 2000°, считая отъ начала произростанія. 
Г . G a s p a r in  даетъ 1601° для Orange и 1744° для Парижа. Г-нъ 
T o u c h im b e r t указываетъ назатрудненія относительно точнаго опре



дѣленія начало счета температуръ. Для осенняго всхода ржи усма
триваются значительныя различія, зависящія отъ различія въ составѣ 
почвы и въ расположеніи. Г . T o u c h im b e r t  ведетъ счетъ темпера
туръ отъ начала всходовъ, выключая температуры ниже 6°. Онъ 
даетъ, какъ среднее изъ 10-ти-лѣтиихъ наблюденій, число въ 1885°, 
полученное помощью термометра въ термометрической клѣткѣ. Укло
неніе достигаетъ 287° т. е. %. Помѣстивъ термометръ почти въ со
прикосновеніе съ почвою, онъ нашелъ число въ 2469° съ уклоненіемъ 
въ 101°, т. е. въ узо. Г . T o u c h im b e r t  замѣчаетъ, что температур
ные предѣлы произростаиія ржи какъ разъ совпадаютъ съ предѣлами 
размноженія селитряныхъ микробъ Шлезиига и Мюнтда, т. е. 6 и 37°.

Г. R enou  говоритъ, что въ Parc St. M aur ведутся подобныя же 
наблюденія, но что онъ предпочитаетъ пользоваться термометромъ, 
выкрашеннымъ въ зеленую краску.

Г. H ilc le b ra n d sso n  полагаетъ, что весьма трудно опредѣлить 
точно сумму температуръ, необходимую для созрѣванія растенія осо
бенно, если оно находится у сѣверныхъ или южныхъ предѣловъ своей 
культуры. Въ этихъ случаяхъ растеніе нуждается въ значительно 
большей суммѣ температуръ для своего созрѣванія.

Докторъ F in e s  распредѣляетъ между членами конгресса Revue 
climatologique, météorologiques agricole et sanitaire за 18S8 г. — 
сводъ ежемѣсячныхъ отчетовъ д-ра F in e s ,  помѣщаемыхъ имъ въ 
Перпиньянскихъ газетахъ (Revue выходитъ въ Perpignan-Ѣ).

Г . S ie u r  описываетъ ходъ грозъ въ ЮЗ. Франціи. Онъ демон
стрируетъ двѣ карты грозъ для департамента Deux-Sèvres и настаи
ваетъ на необходимости составленія подобныхъ картъ для всѣхъ райо
новъ Франціи. Общее направленіе грозъ съ ЮЗ. на СВ. и Юго-С. 
Немного грозъ идетъ отъ 3. къ В., крайнѣ рѣдко грозы идутъ отъ В. 
и отъ СВ. Г . S ie u r  находитъ замѣтное вліяніе на пути грозъ распо
ложенія долинъ и рѣкъ.

Г. W a rd , делегатъ отъ Морскаго Министра Соединенныхъ Ш та
товъ представляетъ конгрессу карты и сборники метеорологическихъ 
наблюденій, изданные гидрографическимъ бюро въ Вашингтонѣ и чи
таетъ отъ имени Морскаго Министерства Соединенныхъ Ш татовъ 
слѣдующее приглашеніе:

«Морское Министерство Соединенныхъ Ш татовъ готово получать, 
печатать и своевременно распредѣлять всѣ метеорологическія свѣдѣнія, 
которыя будутъ ему сообщаемы обработанными такъ, чтобы они были 
равно полезны и моряку и метеорологу. Гидрографическое бюро также 
готово сообщать свои результаты всякому другому бюро или наблю



дателю, желающему воспользоваться его содѣйствіемъ. Морской ми
нистръ выражаетъ свое крайнее сожалѣніе о томъ, что выработанная 
конгрессомъ 1873 г. въ Вѣнѣ система международныхъ наблюденій 
пришла въ упадокъ. Опъ проситъ содѣйствія конгресса въ Формѣ ука
заній могущихъ облегчить составленіе метеорологическихъ картъ мо
рей, расположенныхъ къ югу отъ экватора. Составленіемъ этихъ 
картъ гидрографическое бюро имѣетъ заняться въ ближайшемъ буду
щемъ».

Этимъ кончилось утреннее засѣданіе конгресса. Слѣдующее назна
чено на сегодня же въ 6 ч. вечера.

VI.
Вечернее засѣданіе конгресса 24-го сентября. — Расширеніе метеорологическихъ и 
магнитныхъ наблюденій г. E l l is ,  г. Mo иге aux, г. M ascart. — Предсказаніе раз
ливовъ въ верхней и нижней Loire г. M azoyer. — Объ анемометрахъ, д-ръ F in es , 
г. R ich ard , г. R itte r . — О термометрическихъ клѣткахъ г. R enou. — Къ вопросу 
о ненадежности психрометровъ г. D u fou r, г. R enou. — Вліяніе атмосфернаго дав

ленія на организмъ человѣка г. G ouré de Y ille m o n té e , г. M azoyer.

Г. М ои геаи х  читаетъ записку г. E l l i s - a ,  въ которой послѣдній, 
проводя параллель между астрономическими, магнитными и метеороло
гическими паблюденіямп, указываетъ на то, что лишь первыя изъ нихъ 
поставлены въ настоящее время на достаточную степень и полноты и 
точности. По отношенію къ магнитнымъ наблюденіямъ авторъ настаи
ваетъ на необходимости: 1) устройства постоянныхъ магнитныхъ об
серваторій въ тѣхъ странахъ, гдѣ ихъ еще нѣтъ, а особенно въ юж
номъ полушаріи, 2) точнаго обозначенія времени на самыхъ магнит
ныхъ кривыхъ, 3) изданія во всеобщее пользованіе всѣми обсервато
ріями извѣстныхъ пертурбаціонныхъ кривыхъ для дней выбранныхъ 
по взаимному соглашенію обсерваторій и 4) распространенія наблю
деній надъ земными токами.

Г. М ои геаи х  сообщаетъ самъ, по этому поводу, что только что 
окончено, при содѣйствіи Bureau central météorologique, снаряженіе 
полной магнитной обсерваторіи на Мадагаскарѣ. Въ Чили и Лаплатѣ 
приступили также къ сооруженію магнитныхъ обсерваторій. Присое
диняясь къ желанію г. E l l i s - a  относительно того, чтобы публикова
лись пертурбаціонныя кривыя магнитныхъ бурь г. М ои геаи х  обра
щаетъ, однако, вниманіе на то обстоятельство, что относительныя 
напряженности магнитныхъ пертурбацій могутъ лишь въ такомъ слу
чаѣ быть сравнимы, если онѣ записаны магнитными полосами одинако
вой инерціи. Нерѣдко случается, что нѣкоторыя пертурбаціи отмѣ
чаются короткими магнитами (французскіе магнитографы), въ то время



какъ длинные магниты (англійскихъ магнитографовъ) остаются къ нимъ 
нечувствительными. Далѣе г. M o u re a u x  описываетъ употребляемый 
во Франціи способъ для записыванія времени на самыхъ магнитныхъ 
кривыхъ. Способъ этотъ тотъ же, которымъ пользуются, насколько 
намъ извѣстно, и въ нашей Павловской Обсерваторіи: отклоненіе маг
нитовъ отъ ихъ дѣйствительныхъ положеній чрезъ строго опредѣлен
ные промежутки времени помощью гальваническаго тока.

Г. M as c a r t  разбираетъ аналитически вопросъ о преимуществахъ 
короткихъ магнитовъ предъ длинными (Г а у съ  пользовался магни
тами до 2 Футовъ длины) и показываетъ, что лишь первые изъ нихъ 
даютъ одновременность между магнитными явленіями и ихъ записями.

Г. M azo y er описываетъ методъ, употребляемый для предсказанія 
наводненій въ средней и нижней Loire. Дѣло сводится къ наблюде
ніямъ въ извѣстныхъ, надлежащимъ образомъ выбранныхъ мѣстахъ 
въ верховьяхъ рѣки. По наблюденному разливу въ этихъ верховьяхъ 
можно предсказать со значительною степенью вѣроятія время наступ
ленія и размѣры разливовъ внизъ по теченію. Эти предсказанія пере
даются по телеграфу или телефону прибрежнымъ жителямъ, которые 
такимъ образомъ имѣютъ возможность принять заблаговременно мѣры 
къ спасенію ихъ имущества.

Д-ръ F in e s  докладываетъ о произведенныхъ имъ сравненіяхъ 
анемометровъ Бурдона и Робинзона. Изъ его опытовъ слѣдуетъ, что 
мелышчка Робинзона всегда даетъ числа немного меньшія, чѣмъ ане
мометръ Бурдона. Наибольшая скорость вѣтра, наблюденная имъ въ 
Перпиньянѣ были въ 31 ,7  метровъ 6-го марта 1886 г.

Г. R ic h a rd  указываетъ на то, что при постройкѣ анемометровъ- 
мельничекъ необходимо держаться того принципа, что подвижныя части 
должны обладать возможно малою инерціею. При этомъ деформація 
крыльевъ можетъ быть устранена уменьшеніемъ ихъ относительныхъ 
размѣровъ. Анемометръ Робинзона, будучи хорошо смазанъ, можетъ 
дать, по словамъ д-ра F in e s ,  послѣ приведенія во вращеніе помощью 
толчка, десятокъ тысячъ оборотовъ прежде чѣмъ остановится. Это 
лучшее доказательство его малой пригодности. Идеальный аиемометръ- 
мельиичка долженъ тотчасъ останавливаться послѣ того какъ исчезла 
причина, приведшая его во вращеніе1).

Г . R i t te r  по поводу вопроса о мельничныхъ анемометрахъ пере

1) Мы можемъ засвидѣтельствовать, что анемометръ-мельничка г. R ich ard  
(осмотрѣнной нами на башнѣ Bureau Central Météorologique въ Парижѣ), весьма 
близокъ къ совершенству и несравненно превосходнѣе мельницы Робинзона.



даетъ, что онъ для измѣренія скорости теченія воды пользовался мель
ничною, крылья которой были окружены кольцомъ, которое съ одной 
стороны придаетъ большую прочность крыльямъ, а съ другой, дѣй
ствуя подобно маховому колесу, регулируетъ ходъ прибора. Сверхъ 
того весь приборъ помѣщался въ особый кожухъ, предохранявшій 
приборъ отъ разныхъ случайностей и устранявшій дѣйствіе вертикаль
ныхъ слагающихъ потока.

Изъ обмѣна мыслей по этому поводу между г. R i t t e r -омъ, 
г. R ic h a r d -омъ и др. выяснилось, что примѣненіе къ анемометрамъ 
такого направляющаго кожуха было бы дѣломъ рискованнымъ п что 
главнымъ залогомъ сравнимости и благонадежности результатовъ, по
лучаемыхъ въ разныхъ обсерваторіяхъ, слѣдуетъ считать употребле
ніе строго подобныхъ по коиструкціп, величинѣ и ходу анемометровъ.

Г. R eiiou  излагаетъ тѣ условія, которымъ должны удовлетво
рять термометрическія клѣтки. Клѣтка не должна представлять за
крытой постройки: это двойная крыша, покатая къ югу съ промежут- 
комъ въ нѣсколько дециметровъ менаду верхнею и ипжнею крышею. 
Бока и низъ открыты (жалузп г. R enou  рекомендуетъ вовсе избѣ
гать), термометры подвѣшиваются къ нижней крышѣ на небольшомъ 
отъ нея разстояніи. Считан наиболѣе точнымъ и даже единственно 
надежнымъ способъ опредѣленія температуръ воздуха лишь при по
мощи термометра-праща, г. R en o u  настаиваетъ на необходимости 
сравнивать ежедневно утромъ и вечеромъ показанія термометра въ 
термометрической клѣткѣ съ показаніями пращевыхъ термометровъ.

Г. D u fo u r , разсматривая параллельно психрометръ и гигрометръ 
Соссюра, находитъ показанія послѣдняго болѣе благонадежными, а 
затѣмъ демонстрируетъ новый конденсаціонный гигрометръ.

Г. R enou  замѣчаетъ, что психрометры довольно удовлетвори
тельны при температурахъ выше нуля, при нисшихъ же температу
рахъ напр. при — 5° ихъ показанія никуда негодятся.

Г. G o u ré  de V ille m o n té e  обращаетъ вниманіе врачей-метеоро
логовъ на вліяніе атмосфернаго давленія на организмъ человѣка. Овъ 
полагаетъ, основываясь на многочисленныхъ наблюденіяхъ, что умень
шеніе атмосфернаго давленія усиливаетъ болевыя ощущенія, а возра
станіе —  ихъ замѣтно ослабляетъ.

Г . M azo y er напоминаетъ, по этому поводу, что при постройкѣ 
моста Cubzac для закладки Фундамента на глубинѣ въ 30 метровъ 
пришлось пользоваться сжатымъ до 4-хъ атмосферъ воздухомъ. При 
этомъ между многими изъ рабочихъ обнаружились приступы ревма
тизма, не смотря на самыя строгія мѣры предосторожности. Такимъ



образомъ значительное вліяніе на организмъ человѣка сильнаго воз
душнаго давленія можно считать неоспоримымъ.

VII.

Засѣданіе конгресса 25-го сентября. — Отчетъ о состояніи магнитныхъ изслѣдованіи 
въ Россіи и о мѣстныхъ аномаліяхъ земнаго магнетизма г. П ильчикова. — Къ во
просу о мѣстныхъ аномаліяхъ земнаго магнетизма г. T e is s e r e n c  de B ort, г. Mou- 
reau x , г. D enza. — 0  вліяніи солнца и планетъ на земной магнетизмъ, г. G o sso t.— 
О ничтожности такого вліянія, г. П альчиковъ, г. M ascart. — Употребленіе сема
форовъ для метеорологическихъ предсказаніи въ сельскомъ хозяйствѣ, г. D a v id .— 
Шведская система метеорологическихъ предсказаній, г. H ild eb ra n d sso n . — Связь 
между положеніемъ луны и перемѣщеніями границъ пассатовъ г. P o in c a r é . — Су
точный ходъ скорости вѣтра наразличныхъ высотахъ г. B il lw il  1er. — Динами
ческая теорія циклоническихъ движеній воздуха, г. L asne. — О вертикальной сла

гающей вѣтровъ, п. D ech ev ren s .

Изложивъ конгрессу общее состояніе работъ по земному магне
тизму въ Россіи и сводъ ихъ въ картахъ нашего уважаемаго рус
скаго магнитолога генерала Тилло, я остановился подробнѣе на из
слѣдованіяхъ аномальныхъ магнитныхъ раіоновъ г. B ro o k s -a  —  въ 
Америкѣ, г. T h a lé n -a  —  въ Швеціи, г. M o u re a u x  —  во Франціи, 
г. Л енца, Смирнова и моихъ — въ Россіи. Затѣмъ я перешелъ 
къ вопросу о важности теоретическаго изслѣдованія мѣстныхъ анома
лій, указалъ на существенное отличіе магнитныхъ изо-линій отъ дру
гихъ собственно метеорологическихъ изо-линій и демонстрировалъ по
строенныя мною, на основаніи вычисленій, діаграммы изо-магнптныхъ 
линій униполярной аномаліи.

Г. T e is s e re n c  de B o r t  полагаетъ, что изложенный мною методъ 
изслѣдованія позволитъ найти причину нѣкоторыхъ аномалій, которыя 
еще не могли быть объяснены. При построеніи магнитныхъ картъ 
Алжира г. T e is s e ra n c  de B o r t  обнаружилъ въраіонѣ пограничномъ 
съ Сахарою, магнитныя аномаліи, которыя не могутъ быть объяснены 
на основаніи геологическаго строенія почвы и причина которыхъ мо
жетъ оказаться лежащею въ электрическихъ токахъ въ земной 
корѣ.

Г. M o u re a u x  съ своей стороны говоритъ, что онъ изъ множества 
измѣреній пришелъ къ убѣжденію въ томъ, что во многихъ пунктахъ 
района, прилегающаго съ запада къ Парижу, плато Веаисе оказы
ваетъ особенное дѣйствіе на магнитиую стрѣлку, причемъ неправиль
ности въ распредѣленіи магнитныхъ элементовъ въ этомъ районѣ не 
могутъ быть повидпмому объяснены геологическимъ строеніемъ 
почвы.
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Г . D en za  передаетъ, что въ Италіи мѣстныя аномаліи чрезвы
чайно обилыіы. Такъ въ 6 мѣстахъ вокругъ Турина наблюденія доста
вили совершенно различные результаты. Если пункты магнитныхъ 
опредѣленій весьма удалены, то обнаруженіе мѣстныхъ аномалій дѣло 
трудное, но они легко замѣчаются при умноженіи мѣстъ наблюденія. 
Проведя параллель между магнитными аномаліями и аномаліями земной 
тяжести, г. D en za  полагаетъ возможнымъ искать ихъ общую при
чину въ разрывности, неплотности (discontinuité) земной массы.

Г. G o sso t указываетъ на то, что магнитныя явленія земнаго 
шара вообще и всѣ ихъ пертурбаціи въ частности должны быть объ
ясняемы при помощи индуктирующаго дѣйствія солнца и планетъ.

Съ этимъ мнѣніемъ я не счелъ возможнымъ согласиться. Я ука
залъ на то, что, во 1) еще Г а у с ъ  замѣтилъ, что въ разложеніи по
тенціала земнаго магнетизма не входятъ члены, которые зависѣли бы 
отъ магнитныхъ массъ, лежащихъ внѣ земнаго шара, но 2) г. M a s c a r t  
нашелъ, что для объясненія даже лишь правильныхъ варіацій магнит
наго склоненія помощью солнечиой индукціи пришлось бы приписать 
солнцу магнитный моментъ, большій чѣмъ тотъ, который могъ бы 
имѣть стальной намагниченный шаръ, равный по величинѣ солнцу и, 
въ 3) что даже самый характеръ варіацій земиаго магнетизма по мо
имъ изслѣдованіямъ, не согласуется съ представленіемъ о непосред
ственномъ индуктирующемъ дѣйствіи солнца.

Г. M a sc a rt, присоединяясь къ высказанному мною, прибавилъ, что 
издавна дѣлались попытки связать явленія земнаго магнетизма съ отно
сительными положеніями солнца и планетъ. Однако эта связь совер
шенно призрачна (illusoire).

Этимъ закончилась такъ сказать магнитная часть засѣданія 25-го 
сентября, и вниманіе конгресса перешло къ другому интересному 
вопросу.

Г. D av id  сдѣлалъ сообщеніе объ употребленіи семафоровъ для 
сельскохозяйственныхъ метеорологическихъ предсказаній. Присылае
мыя изъ центральнаго метеорологическаго бюро депеши не могутъ 
быть получаемы раньше 2 ч. пополудни, такимъ образомъ онѣ прихо
дятъ въ то время, когда всѣ земледѣльцы находятся на работахъ, внѣ 
дома. Метеорологическая комиссія въ Yonne-Ѣ остановилась на при
мѣненіи семафора, состоящаго изъ большаго шара, могущаго дви
гаться вдоль длиннаго шеста, утвержденнаго на крышѣ высокаго зда
нія. Этотъ шаръ можетъ занимать три различныя положенія, хорошо 
видимыя со всего округа, при чемъ каждое положеніе шара имѣетъ 
опредѣленное извѣстное всѣмъ заранѣе значеніе. Подобный семафоръ



былъ первоначально устроенъ на часовой башнѣ въ Auxerre, гдѣ онъ 
и работаетъ съ 25-го апрѣля 1886 г. Благодаря тому, что правленіе 
почтъ и телеграфовъ согласилось понизить ’) абонементъ на ежеднев
ную метеорологическую депешу, изготовляемую метеорологическою 
комиссіей и состоящую изъ одного слова, резюмирующаго ожидаемую 
вѣроятнѣйшую погоду для департамента Yonne, многія общины этого 
департамента также подписались на депешу и завели семафоры, кто 
на церкви, кто на сельскохозяйственной школѣ и т. под. Издержки 
обзаведенія быстро окупились болѣе своевременнымъ сборомъ уро
жая.

Г. H ild e b ra n d ss o n  по этому поводу знакомитъ конгрессъ съ 
системою предсказаній, принятою въ Швеціи. Всѣ главнѣйшія возмож
ныя распредѣленія метеорологическихъ элементовъ представлены гра
фически на 114 картахъ, изъ которыхъ каждая имѣетъ свой нумеръ. 
Эти карты распредѣлены въ гаваняхъ и на станціяхъ желѣзныхъ 
дорогъ. Чтобы указать метеорологическій характеръ дня, достаточно 
передать по телеграфу лишь нумеръ карты, соотвѣтствующій даннымъ 
метеорологическимъ условіямъ. По полученіи такой телеграммы тот
часъ подымаются условленные сигналы въ гаваняхъ, на станціяхъ 
желѣзныхъ дорогъ и даже на поѣздахъ.

Г. P o in c a ré  говоритъ о существованіи связи между положеніемъ 
луны и перемѣщеніемъ границъ пассатовъ. Въ основаніи его сообра- 
женій лежитъ представленіе о воздушной приливной волнѣ, комбинація 
которой съ общими условіями производящими явленіе пассатовъ сопро- 
вождается періодическимъ перемѣщеніемъ ихъ предѣловъ.

Г. B ill w il ie r  разсматриваетъ суточный ходъ вѣтра на различ
ныхъ высотахъ. Для станцій, лежащихъ на равнинахъ, изъ большаго 
числа наблюденій Н ап п  нашелъ maximum скорости вѣтра между 1 и 
2 ч. пополудни и minimum незадолго передъ восходомъ солнца. Ампли
туда для вѣтровъ разныхъ румбовъ различна. Для сухихъ восточныхъ 
вѣтровъ она меньше, чѣмъ для влажныхъ западныхъ. Въ горныхъ 
станціяхъ суточный ходъ вѣтра какъ разъ противуположенъ, что за
виситъ, какъ доказалъ K oppen , отъ восходящихъ и нисходящихъ по
токовъ воздуха, вызываемыхъ температурными условіями.

Г. H. L a sn e  излагаетъ динамическую теорію происхожденія цик
лоновъ. Онъ доказываетъ, что циклоны образуются вслѣдствіе тренія 
обширныхъ воздушныхъ теченій въ верхнихъ слояхъ атмосферы. Его

1) До 12 Франковъ въ годъ.
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вычисленія показываютъ, что образующійся вслѣдствіе боковаго тре
нія воздушныхъ теченій вихрь нисходитъ до поверхности земли, при
чемъ такая сила вращенія накопляется къ центру вихря въ значитель
ной степени. Въ самомъ центрѣ находится небольшой районъ, въ кото
ромъ воздухъ получаетъ восходящее движеніе.

Взгляды г. L a s n e -a  раздѣляютъ многіе изъ присутствующихъ: 
г. T e is s e re n c  de B o r t ,  г. P o in c a ré  пи р . —  H ild e b ra m ls so n  ука
зываетъ, однако, на трудность выдѣлить термическія причины обра
зованія циклоповъ отъ динамическихъ.

Г. D e c h e v re n s  описываетъ приборы, помощью которыхъ онъ изу
чалъ въ своей обсерваторіи въ Цп-ка-веи (въ Азіи) наклоненія вѣтровъ 
къ горизонту. Почтенный натеръ обнаружилъ, что въ Китаѣ, подъ 
шпротою въ 31° и на высотѣ 40 метровъ надъ поверхностью земли 
общее направленіе вѣтра наклонно къ горизонту около 6° (снизу вверхъ). 
Днемъ наклонъ вѣтра весьма измѣнчивъ, ночью же, особенно зимою, 
получается какъ явленіе весьма постоянное, восходящее теченіе воз
духа. Г. D e c h e v re n s  изъ сравненій показанія анемометровъ для вер
тикальной составляющей вѣтра съ показаніями барометра нашелъ, что 
пониженіе барометра всегда отвѣчаетъ возрастанію восходящаго воз
душнаго теченія.

На этомъ закончился предпослѣдній день засѣданій конгресса. З а
кончимъ па этомъ и наше предпослѣднее письмо.

Н . Пильчиковъ.

Р А В Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .

О сильныхъ ко л е б а н іях ъ  барометра. Настоящая замѣтка пред
ставляетъ собою сводъ нѣсколькихъ положеній относящихся до сино
птической метеорологіи и въ частности до предсказанія погоды, выве
денныхъ мною изъ разсмотрѣнія синоптическихъ картъ Главной Физи
ческой Обсерваторіи за 1887 г. Въ надеждѣ, что предлагаемыя мною 
правила предсказанія будутъ примѣнены и оцѣнены лицами, интере
сующимися и ранѣе, чѣмъ мнѣ удастся разработать свой предметъ 
болѣе строго, я представляю нынѣ лишь предварительное сообщеніе, 
и откладываю опубликованіе всѣхъ деталей до тѣхъ поръ пока не.



распространю свое изслѣдованіе по крайней мѣрѣ на два послѣдую
щихъ года 1888 и 1889 гг.

Практическая цѣль работы моей заключалась въ изслѣдованіи 
зимнихъ бурь ради предсказанія метелей и снѣжныхъ заносовъ для 
желѣзныхъ дорогъ. Такая практическая цѣль требуетъ для своего до
стиженія усилій разнообразно направленныхъ, и я былъ весьма счаст
ливъ, нашедши, что я косвеннымъ образомъ подхожу къ этой дѣли, 
подвергая изученію не метели (какъ и дѣлалъ это раньше), а случаи 
сильныхъ колебаній барометра, именно такихъ, при которыхъ въ 1 
часъ высота ртутнаго столба измѣнялась на 1 мм. и болѣе. Такія ко
лебанія происходятъ только при буряхъ холоднаго полугодія и, что 
особенно важно, при буряхъ грозныхъ и неожиданныхъ. Изучая силь
ныя колебанія барометра я, слѣдовательно, достигаю двухъ цѣлей: 
изслѣдованія труднѣйшихъ для предсказанія бурь вообще и изслѣдова
нія снѣжныхъ бурь въ частности.

Въ поясненіе тѣхъ выводовъ, которые я намѣреиъ представить 
здѣсь, я привожу чертежъ, на которомъ:
N S — представляетъ направ
леніе географическаго мери
діана; М — положеніе мини
мума въ 9 ч. веч.; М '  — то
же въ 7 ч. слѣдующаго утра;
М "  —  то-же въ 9 ч. слѣдую
щаго вечера; А — точка, гдѣ 
съ 9 ч. в. до 7 ч. у. баром, 
всего больше поднялся; В —  
точка наибольшаго пониженія 
барометра за тоже время;
L M — изотерма, проходящая 
черезъ центръ минимума въ 
9 ч. веч.; Ja n — изобара окру
жающая минимумъ; а п — на
правленіе наибольшей растя
нутости изобаръ ; G — мѣсто 
наибольшаго холода (наиболь
шей отрицательной термиче
ской аномаліи въ 7 ч. у.); В  —  мѣсто наибольшаго тепла (наибольшей 
положительной термической аномаліи въ 7 ч. у.).

Расположеніе этихъ точекъ и линій соотвѣтствуетъ средішмъ вы 
водамъ, по которымъ составлены слѣдующія положенія.

Сильныя колебанія барометра вообще сопутствуютъ циклонамъ.



Движеніе циклона ускоряется, если въ его области усматривается 
быстрое паденіе барометра.

Извѣстный признакъ для предугадыванія движенія циклона, по 
которому центръ циклона (Ж ) движется по направленію наибольшей 
растянутости изобаръ (-Ж а), или по направленію наименьшаго гра
діента, невѣренъ, по крайней мѣрѣ въ случаѣ сильныхъ паденій баро
метра.

Другой извѣстный признакъ, по которому центръ циклона (Ж"') 
движется къ тому мѣсту (В), гдѣ барометръ всего быстрѣе падаетъ, 
также невѣренъ.

Центръ циклона (31') всегда направляется влѣво отъ той точки 
(В), гдѣ барометръ всего быстрѣе падаетъ, подъ угломъ въ среднемъ 
выводѣ около 45°.

Это отклоненіе объясняется эксцентрическимъ строеніемъ циклона. 
Барометрическій минимумъ (31) лежитъ нѣсколько южнѣе, чѣмъ гео
метрическій центръ любой изобары ( J ock) окружающей его.

Для разсмотрѣнныхъ 20 циклоновъ сопутствующихъ сильнымъ 
паденіямъ барометра, градіентъ достигаетъ въ среднихъ выводахъ: 
2,3 мм. на южной сторонѣ и 1,4 мм. на сѣверной сторонѣ циклона.

Подразумѣвая подъ большою осью циклона направленіе наиболь
шаго и наименьшаго градіента или, что все равно, направленіе наи
большей растянутости изобаръ (-Ж а), мы можемъ замѣтить, что на
правленіе этой большой оси весьма постоянно, а азимутъ ея состав
ляетъ въ среднемъ N  9° Е.

Область быстрѣйшаго паденія барометра (В) располагается въ 
юговосточномъ квадрантѣ циклона (Ж'), совпадаетъ съ областью силь
нѣйшихъ вѣтровъ и перемѣщается почти параллельно пути центра ци
клона. Есть однако случаи совмѣстнаго перемѣщенія депрессіи и бурь 
независимо отъ циклона, сохраняющаго почти одно и тоже положеніе 
на крайнемъ сѣверѣ.

Разсматривая ходъ измѣненія барометра для отдѣльныхъ мѣстно
стей, мы замѣчаемъ, что сильное паденіе барометра обыкновенно со
провождается черезъ сутки повышеніемъ. Наоборотъ сильное по
вышеніе часто предшествуетъ за 30— 35 часовъ пониженію баро- 
іѵіетра.

Послѣдовательныя повышенія и пониженія барометра происходятъ 
обыкновенно при прохожденіи чрезъ разсматриваемое мѣсто двухъ, 
трехъ послѣдовательныхъ минимумовъ и раздѣляющихъ ихъ гребней. 
Такіе сопряженные минимумы движутся одинъ вслѣдъ за другимъ на 
разстояніи въ среднемъ около 1800 километровъ по сходнымъ доро



гамъ, причемъ путь послѣдующаго минимума пролегаетъ большею 
частью южнѣе (или юговосточиѣе), чѣмъ путь предыдущаго.

Сильныя паденія барометра наблюдаются въ сосѣдствѣ съ значи
тельными термическими аномаліями. Депрессія движется между обла
стями низкой и высокой температуры,. причемъ оставляетъ въ лѣвой 
сторонѣ температуры ниже нормальной (G), а въ правой —  темпера
туры выше нормальной (D).

Изотерма (L M ), проведенная черезъ центръ минимума въ 9 ч. в. 
проходитъ въ промежуткѣ между областями предстоящаго повышенія 
и пониженія барометра, при томъ такъ, что наибольшее повышеніе 
(А) происходитъ на теплой сторонѣ изотермы, а  наибольшее пониже
ніе (В) —  на холодной сторонѣ ея.

Б. Срезневскій.

Н о ва я  тео р ія  р осы . Причина образованія росы, согласно объясне
нію, принятому въ учебникахъ физики, кроется въ сгущеніи паровъ 
воды, заключающихся въ нижнихъ слояхъ атмосферы, — сгущеніи, 
которое происходитъ подъ вліяніемъ охлажденія, вызваннаго радіа
ціей земли, т. е. ночнаго лучеиспусканія. Смотря по интенсивности 
этого послѣдняго измѣняется и количество росы; для того, чтобы 
явленіе росы имѣло мѣсто, необходимо, чтобы тѣла, на которыхъ 
осаждаются капельки росы, имѣли температуру ниже точки росы въ 
окружающемъ воздухѣ. Въ этомъ, какъ извѣстно, состоитъ теорія 
У эльса, появившаяся въ 1814 г. въ его сочиненіи «Essay on the dew» 
и оставшаяся классической до послѣдняго дня.

Кажется, теорія эта недостаточна, и сгущеніе водяныхъ паровъ 
атмосферы производитъ лишь слабое количество росы. Г. М акФ ер
сонъ (Macpherson) указываетъ въ «Longueau’s Magazine» на много
численные источники, способствующіе появленію росы.

Наиболѣе обильнымъ источникомъ является эксудація (потЬніе) 
значительнаго числа растеній, покрывающихся влагою. Гуляя утромъ 
по огороду, не трудно замѣтить на капустѣ большія свѣтлыя и бле
стящія капли, въ которыхъ переливаются солнечные лучи; точно также 
проходя по полю, засѣянному свекловицей, можно замѣтить на листьяхъ 
тѣже блестящія капли. Всякій скажетъ, что это капли росы, и всякій 
ошибется, что и доказалъ J o h n  A itk en . Н а самомъ дѣлѣ эти капли 
являются слѣдствіемъ потѣнія растенія. Для того, чтобы констати
ровать разницу, существующую между этими каплями и каплями на
стоящей росы, достаточно бросить взглядъ на сухой листъ или вообще 
на какой-нибудь безжизненный предметъ, находящійся по сосѣдству



съ зеленымъ листомъ, покрытымъ каплями. Н а поверхности перваго 
легко будетъ замѣтить совершенно своеобразный и характеристичный 
осадокъ сырости, —  нѣкоторое подобіе облачка; это —  настоящая 
роса.

A itk e n  бралъ пучекъ дерна, помѣщалъ его подъ стеклянный ко
локолъ и выжидалъ конца появленія капелекъ. Выбравъ затѣмъ бы
линку съ капелькой, онъ тщательно вытиралъ ее и заключалъ въ сте
клянный шарикъ, который герметически закрывался и изолировался 
отъ сырости воздуха. Послѣ нѣсколькихъ минутъ можно было замѣ
тить на концѣ изолированной такимъ образомъ былинки образованіе 
капельки: неопровержимое доказательство того, что эта послѣдняя 
есть результатъ потѣнія.

Внослѣдствіе A itk e n  замѣтилъ, что эти эксудаціи имѣютъ мѣсто 
не только во время ночей, когда выпадаетъ роса. Послѣ дождя, если 
нѣтъ вѣтра, и если слои воздуха, сосѣдніе съ землей, насыщены, то 
много травяныхъ былинокъ покрываются капельками въ томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ обыкновенно появляются капельки отъ потѣнія и гдѣ не 
можетъ находиться дождевая капля.

Далѣе, путемъ тщательныхъ взвѣшиваній наблюдателю удалось 
убѣдиться, что комъ земли, на поверхности которой появилась роса, 
потерялъ въ своемъ віъсѣ сравнительно съ вѣсомъ, который онъ имѣлъ 
наканунѣ, что служитъ доказательствомъ того, что онъ испарилъ пары 
воды и способствовалъ образованію элементовъ осадка сырости, кото
рымъ покрылись близъ лежащіе предметы.

Изъ этихъ различныхъ опытовъ вытекаетъ, что радіація земли не 
является исключительной причиной, обусловливающей появленіе росы, 
а что эксудація почвы, равно какъ и самыхъ растеній, играетъ чрез
вычайно важную роль въ образованіи водяныхъ капелекъ, называе
мыхъ общимъ именемъ росы.

0. Пергаментъ.

Н аблю д ен ія  зем н аго  м агн ети зм а  в ъ  1 8 8 7 , 1 8 8 8  и 1 8 8 9  го д а х ъ , 
произвед енны я в ъ  м агнито-м етеорологичесной  о бсер вато р іи  И м пера
то р скаго  К а за н ск а го  У н и вер си тета . Изъ трехъ отчетовъ о дѣятель
ности названной обсерваторіи, представленной въ Физико-математи
ческій Факультетъ профессоромъ Н. П. С лугиновы м ъ, и напеча
танныхъ въ типографіи Императорскаго Казанскаго Университета 
въ 1889 и 1890 годахъ, считаемъ полезнымъ сообщить слѣдую
щее.

Магнитныя наблюденія производились какъ абсолютныя такъ и



варіаціонныя. Абсолютныя состояли въ опредѣленіи горизонтальной 
силы, опредѣленіи склоненія и нѣкоторыхъ опредѣленіяхъ наклоненія.

Горизонтальная сила и склоненіе опредѣлялись переноснымъ маг
нитнымъ теодолитомъ Кью, наклоненіе — инклинаторомъ работы Эди. 
Измѣненія горизонтальной составляющей наблюдались при помощи 
прибора Ламона — униФиляра съ дефлекторами, измѣненія склоненія 
при помощи униФиляра типа Ламона. Измѣненія наклоненія не наб
людались за неимѣніемъ соотвѣтствующаго прибора. Варіаціонные 
приборы отсчитывали три раза въ сутки, въ 7, 1 и 9. Абсолютныя 
измѣренія производили ежемѣсячно, по одному или нѣсколько разъ въ 
мѣсяцъ.

Инструменты были установлены покойнымъ проФ. Ц ом акіоном ъ 
п находились въ деревянномъ легкомъ павильонѣ, среди университет
скаго двора. Быть можетъ, скоро1) обсерваторія переведется въ но
вое помѣщеніе, состоящее изъ подземнаго павильона, устроеннаго по 
образцу такого же павильона въ Павловскѣ и пзъ деревяннаго па
вильона для абсолютныхъ измѣреній.

Оба павильона закончены постройкой въ 1886 году. Въ новомъ 
помѣщеніи предполагается установить, кромѣ имѣющихся инстру
ментовъ, еще три варіаціонныхъ прибора конструкціи академика 
В пльда и гальванометры для земныхъ токовъ; они изготовлены 
Э дельманомъ.

Въ таблицахъ даны для 1887, 1888 и 1889 годовъ склоненіе и 
горизонтальная сила для 7, 1 и 9 часовъ, а также среднія суточныя 
п мѣсячныя величины:

Склоненіе. Наклоненіе. Гор. сила.
Среднія годовыя были: 1887 7°11/20,/ 68°34^5 1,8554 12 мѣсяцевъ.

18S8 7 13 53 1,8564 8 »
1889 7 15 32 68°37^0 1,8566 12 »

Еще не обработаны наблюденія магнитныя за 1884— 1887 г., а 
за 1883 г. они, какъ извѣстно, были изданы проФ. Ф. М. Ц о м ак іо 
номъ, которому отъ И. Р . Г. Общ. въ 1890 г. 27-го октября была 
присуждена малая золотая медаль, такъ какъ эти наблюденія соотвѣт
ствовали таковымъ же на полярныхъ станціяхъ, устроенныхъ Обще
ствомъ.

А. Тилло.

1) Согласно отчету за 1SS9 годъ.



ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Jahresbericht des Central-Bureaus für Meteorologie und Hydrographie im
Grossherzogthum Baden für des Jah r 1889.

Здѣсь напечатаны вначалѣ, по международной схемѣ, наблюденія 
2 станцій, Карльсруэ п Хбхеншвандтъ, послѣдняя на высотѣ 1013 м. 
н. у. м., затѣмъ мѣсячныя и 5 дневныя среднія 12 другихъ станцій
2-го разряда п 42 дождемѣрныхъ станцій, затѣмъ слѣдуетъ обзоръ 
погоды 1889 года, наблюденія надъ высотой снѣга, съ ноября 1888 
по декабрь 1889 г. Слѣдовательно въ Баденѣ эти наблюденія начались 
одновременно съ наблюденіями нашихъ метеорологическихъ сѣтей И. 
Р. Географическаго Общества и Новороссійскаго университета. Ре
зультаты этихъ наблюденій будутъ даны въ особой статьѣ, вмѣстѣ съ 
Баварскими.

Конецъ тома занимаютъ таблицы (цифровыя и графическія) вы
соты воды въ рѣкахъ и графическія таблицы осадковъ, а также обстоя
тельный разборъ этихъ данныхъ. Рейнъ имѣлъ половодье выше обык
новеннаго въ іюнѣ и началѣ іюля, и другое въ необычное время—  
между 10— 20 октябремъ, менѣе высокое однако, чѣмъ лѣтнее.

Jahresbericht Uber die Beobachtungsergebnisse der forstlich-meteor. Statio
nen des Königr. Preussen, der Reichslande etc. lierausgegeben von Dr. A. 
M ü ttr ic h .  XV Jah r 1889. Berlin 1890.

Какъ видно изъ заглавія, это 15-й отчетъ метеорологическихъ 
станцій Пруссіи и другихъ германскихъ государствъ. Наблюденія 
производятся по одному плану, и число станцій растетъ. К ъ этому 
важному источнику свѣдѣній по лѣсной метеорологіи намъ прійдется 
возвратиться.

MUttrich. Einfluss des Waldes auf die periodischen Aenderungen der Luft
temperatur. (Изъ Zeitschrift für Forst- nnd Jagdwesen, Ju li 1890).

ПроФ. Мюттрихъ, стоящій во главѣ упомянутой выше сѣти лѣс
ныхъ метеорологическихъ станцій, воспользовался ихъ наблюденіями 
для изслѣдованія вліянія лѣса на періодическія измѣненія температуры 
воздуха.



Въ каждомъ мѣстѣ было по двѣ станціи, лѣсная и полевая. По 
возмояшости ихъ помѣщали ие ближе 200 метровъ отъ границы лѣса 
и поля. Термометры въ тѣхъ и другихъ на высотѣ 1,8 метра. Авторъ 
даетъ ци<і>ры для каждой отдѣльной станціи и затѣмъ соединяетъ ихъ 
въ группы по породамъ лѣса. Всѣ наблюденія приведены къ 15-лѣт- 
нему періоду 1875— 1889 для первой и третьей группы и къ 14- 
лѣтнему 1876— 1889 для второй.

П о л о ж е н і е  с т а н ц і й .

С р е д н і я.

Число
станцій. Породы лѣса. Сѣверная

широта.
Бостонная 

долгота отъ 
Гринвича.

Выс. н. у. 
м. метры.

5 Ель....................... 51°37' 12°5Г 579
4 Сосна................... 52° 13' 12°36' 77
6 Букъ.................... 51°12' 8°55' 410

Разности среднихъ суточныхъ наибольшихъ и наименьшихъ тем
пературъ (а) полевыя станціи, (Ъ) лѣсныя.

Пор. лѣса. Яяв. Февр. Мар. Апр. Май. Іюнь. Іюль. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

в“ -  и
6,2 6,7 8,3 10,0 11,6 12,0 11,4 11,2 10,0 6,9 5,7 5,4
4,2 4,5 5,7 7,0 8,5 8,6 7,6 7,3 6,4 • 4,5 3,9 3,9

„ («) 6,0 7,0 9,3 11,9 13,6 14,1 13,5 13,2 12,2 8,6 6,2 5,4

Ф) 5,0 5,9 8,0 10,4 11,7 11,6 10,7 10,2 9,2 6,6 5,1 4,4

(а)
БІКЪ- и

6,0 6,4 8,1 10,3 12,1 12,4 11,9 11,6 10,2 7Д 5,7 5,4
5,1 5,5 7,4 9,8 9,9 8,3 7,5 7,3 6,5 5,0 4,9 4,6

Разности среднихъ температуръ въ полѣ и въ лѣсу1).

Породы лѣса. Янв. Февр. Мар. Апр. Май. Іюнь. Іюль. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
Ель................  0,0 0,2 0,4 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,4 0,2 0,0
Сосна............  0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,4 0,1 0,0
Букъ.............  0,1 0,2 0,1 —0,1 0,4 1,1 1,2 1,0 0,7 0,3 0,1 0,1

Изъ первой таблицы видно, что суточная амплитуда температуры 
(разность между средней суточной наибольшей и наимеиьше.й) постоянно 
менѣе въ лѣсу, чѣмъ въ полѣ, т. е. что лѣсъ уменьшаетъ суточное 
колебаніе температуры. Это вліяніе далеко не одинаково въ разные 
мѣсяцы и вообще болѣе въ теплые, чѣмъ въ холодные мѣсяцы года. 
Оно ташке различно для разныхъ породъ лѣса. Еловый лѣсъ болѣе 
уменьшаетъ амплитуду, чѣмъ сосновый и это вполнѣ понятно: еловый

1) Средняя изъ суточныхъ наибольшихъ и наименьшихъ. Безъ знака въ полѣ 
теплѣе, чѣмъ въ лѣсу.



лѣсъ обыкновенно гуще, слѣдовательно болѣе защищаетъ поверхность 
почвы и отъ нагрѣванія солнечными лучами, и отъ лучеиспусканія. 
Кромѣ того, воздухъ и почва въ еловомъ лѣсу влажнѣе, а это также 
способствуетъ уменьшенію колебаній.

Буковый лѣсъ уменьшаетъ амплитуду въ такомъ же размѣрѣ, 
какъ еловый, въ тѣ мѣсяцы, когда его листва вполнѣ развилась и еще 
не опала, и въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ даже сосновый ранней весной,
когда листва еще не образовалась. Это лучше всего видно изъ срав-
ненія разностей амплитудъ въ полѣ и въ лѣсу въ

Апрѣлѣ Маѣ Іюнѣ Іюлѣ
Еловый лѣсъ . .

О
 ~

сооо
 *- 

со 3°4 3°8
Сосновый лѣсъ . . 1 ,5  1,9 2 ,5 2,8
Буковый лѣсъ. . . 0,6 2,2 4 ,4

Въ зпмпіе мѣсяцы въ лѣсу наименьшія выше, а наибольшія ниже 
почти въ одинаковомъ размѣрѣ, такъ что средняя температура почти 
не разнится, въ теплые мѣсяцы наибольшія разнятся болѣе, чѣмъ наи
меньшія и поэтому средняя температура въ лѣсу значительно ниже, 
чѣмъ въ полѣ, въ буковыхъ лѣсахъ лѣтомъ на 1° и болѣе.

Eifert, Bewölkung in M ittel-Europa mit Einschluss der Karpathen
länder. Péterin. Mittheil. 1890.

Авторъ, уже ранѣе занимавшійся изслѣдованіемъ облачности въ 
Германіи, возвращаясь нынѣ къ той же темѣ, даетъ намъ результаты 
наблюденій 1200 станцій въ средней Европѣ и обѣщаетъ напечатать 
подробное изслѣдованіе но тому же предмету въ другомъ мѣстѣ. Къ 
сояіалѣнію, на многихъ изъ станцій, наблюденія были очень коротки, и 
авторъ не даетъ одновременныхъ среднихъ и не дѣлаетъ попытки 
привести наблюденія къ тому же періоду посредствомъ одновремен
ныхъ отклоненій. Прекрасно исполненная карта даетъ годовыя изонефы 
(линіи равной облачности) отъ 5 до 5 сотыхъ. На этихъ картахъ ясно 
видно вліяніе горъ и преобладающихъ вѣтровъ.

На навѣтренномъ склонѣ горъ (наир. зап. склонѣ Шварцвальда, 
югозападномъ Гарцѣ) облачность больше, чѣмъ на сосѣднихъ равни
нахъ, на подвѣтренныхъ склонахъ (наир. В. склонѣ Шварцвальда, 
СВ. Гарца) она менѣе. Въ котловинахъ, окруженныхъ горами (какъ 
Чехія, Рейнская долина между Базелемъ и Майнцемъ, Трансильванія) 
облачность также сравнительно мала, а въ иѣкбторыхъ меньшихъ до
линахъ, особенно озерныхъ или богатыхъ болотами, она напротивъ 
велика.



Авторъ устанавливаетъ 6 типовъ годоваго хода облачности, пред
ставителями которыхъ можно считать слѣдующія станціи.

П dtи Рч А
К

À НS ь ѵэ а А
еч Ф я <і Я Д < Ü о к Ä и

Пюн-де-Домъ *).. . 61 ев 64 75 67 71 63 61 63 72 71 66 —
Сенъ-Бернаръ 1 2) . . 47 48 56 59 64 65 63 54 57 56 60 55 57
Шнекопае3) • ........ 75 56 62 67 64 68 73 69 74 72 86 72 70
Хёхеншвандъ 4 *) . . . 70 03 63 63 64 62 60 53 56 55 68 75 62
Боркумъ 6) ............. 73 69 73 57 53 55 57 64 61 62 70 70 64
Мандаль 6)............... 69 70 69 53 50 47 44 46 47 54 60 62 56

Первая отличается наибольшей облачностью весной и осенью, наи
меньшей лѣтомъ и зимой. Вторая отличается наименьшей облачностью 
зимой, наибольшею лѣтомъ. Зимой такія высоты въ Альпахъ уже обы
кновенно находятся выше пояса тучъ. Третья станція, несмотря на 
высоту имѣетъ большую облачность въ началѣ и срединѣ зимы, ма
лую— въ концѣ зимы и весной, и гораздо большую лѣтомъ. Четвертая 
и шестая имѣютъ типъ облачности материковыхъ станцій, съ большой 
облачностью зимой и малой лѣтомъ (къ этому типу принадлежитъ и 
большая часть Европейской Россіи). Наконецъ пятая, мало отличаясь 
отъ предыдущихъ осенью и зимой, имѣетъ болѣе значительную облач
ность лѣтомъ и меньшую весной. Это уже приближается къ океаниче
скому типу сѣверо-западной Европы.

Е. Knipping, Föhn bei Kanazawa. Mittli. deutsch. Ostasiat. Ges. Heft 
44 Yokohama 1890.

Въ отдаленной Японіи съ недавняго времени существуетъ метео
рологическій институтъ, уже не мало сдѣлавшій для нашей науки. Въ 
разбираемой статьѣ г. К ни н п и н гъ  воспользовался наблюденіями 
японскихъ станцій для доказательства того, что близъ береговъ Япон
скаго моря нерѣдко наблюдается теплый и сухой вѣтеръ, по проис
хожденію и свойствамъ сходный съ альпійскимъ Феномъ и восточнымъ 
вѣтромъ въ Кутаисѣ.

Онъ наблюдается особенно въ гг. Каназава, близъ берега Япон
скаго моря подъ 36%° с. ш., и Сакай, на берегу моря, на ЮЗ. отъ 
Каназавы. Въ томъ и другомъ теплая сухая погода бываетъ при юж-

1) Отдѣльная вершина, 1467 м. надъ у. м. въ Оверни (средней Франціи). Вмѣсто
цифръ автора приведены вычисленныя мною 12-ти-дѣтнія 1878—89 г. Наблюденія
за 1889 г. еще не отпечатаны и любезно присланы мнѣ г. Л. Анго. — 2) Альпійскій 
перевалъ 2478 м. надъ у. м.— 8) Высокая вершина Исполинскихъ горъ въ Силезіи.—
4) Въ Баденѣ, на высотѣ 1013 м. надъ у. м. — 5) На берегу Нѣмецкаго моря, въ
восточной Германіи. — 6) Тоже въ юго-западной Норвегіи.



выхъ вѣтрахъ, но въ Каназавѣ нагрѣваніе сильнѣе, чѣмъ въ Сакаѣ. 
К нинпингъ  приписываетъ это тому обстоятельству, что горы близъ 
Каназавы выше, перевалы до 2000 метровъ надъ у. м., а близъ Са- 
кая лишь 1000 метровъ.

Приведу нѣсколько примѣровъ. Кіото находится къ ЮЗ. отъ Ка-
t

иазавы и въ среднемъ выводѣ теплѣе, t температура, у  относительная 
влажность, V  вѣтеръ.

К і 0 т 0 . К а н а з а в
1SS3 г. Часы. ё ёt V t — Vе е

0 0
12 апрѣля 9 в. 6,6 66 ШѴі М 74 ESEl
12 » 9 у. 12,6 55 20,0 32 Si
13 » 3 в. 19,8 47 SSWä 24,4 29 SSW2
14 апрѣля 9Ѵг в- 11,3 84 18,4 41
14 » »Va У- 14,2 83 18,2 89

18S9 г.
20 апрѣля 10 в. 19,3 73 13,9 91 Ni

( 2 у. 18,4 86 16,6 51 NW2
21 октября-( бу- 17,S 95 27,5 40 S4

(Ю  у. 20,2 94 28,2 53 S4

Въ апрѣлѣ 1883 года особенно замѣтны быстрое возвышеніе тем
пературы съ уменьшеніемъ относительной влажности отъ 9г/а ч. вечера
12-го до 9% ч. утра 13-го и обратное явленіе отъ 9% ч. вечера до 
9У2 ч. утра 14-го. Въ ночь на 13-е установился южный вѣтеръ, этотъ 
вѣтеръ, нисходящій съ горъ высотою около 2000 метровъ надъ у. м. 
на равнину и на берега Японскаго моря, долженъ быть нагрѣться на 
20°, между тѣмъ какъ обыкновенная разность температуры между 
берегомъ и горами всего 10°. Въ слѣдующую ночь возстановились 
нормальныя условія.

Ещ е быстрѣе было увеличеніе температуры рано утомъ 21-го 
октября 1889 г. на 10,9 въ 4 часа и притомъ еще до восхода солнца.

Г. К нипп ингъ  изслѣдовалъ 30 случаевъ Фёна въ Каназавѣ и 
Сакаѣ; вотъ среднія разности за эти дни между Каназавой и Кіото.

Зима. Весна. Лѣто. Осень.
ММ ММ ММ ММ

Давленіе.................................... - 4 ,1 —3,9 -4- 1,2 —3,0
Температура.............................. -f-7,2° - 4- 7°  1 - 4- 4°0 - 4- 2°8
Относительная влажность.. . - 3 5 % -  37% -  31% -  20%

Число дней................... 9 15 4 2

Слѣдовательно эти случаи всего чаще зимой и весной, и въ это 
время года всего болѣе разность температуры и влажности, т. е. К а
назава относительно теплѣе и суше.



Е. Korselt, Untersuchungen liber das Gesetz der Temperaturabnahme mit 
der Höhe. Repertorium der Physik. Band. 26 1890.

Авторъ, вычисляя высоты различныхъ пунктовъ по а>ормуламъ ба
рометрическаго нивелированія, приходитъ къ результату, сходиому съ 
результатомъ Рю льмана, что различіе чиселъ, полученныхъ по наблю
деніямъ въ разныя времена сутокъ и года, зависитъ отъ невѣрнаго опре
дѣленія температуры воздуха. При вычисленіи высотъ по барометриче
скимъ наблюденіямъ обыкновенно принимаютъ температуру столба воз

духа между обѣими станціями =  гдѣ t температура нижней, \

верхней станціи. Но ночью и рано утромъ въ суточномъ періодѣ, зимой 
въ годовомъ, нияшіе слои воздуха очень охлаждены, а днемъ и лѣ
томъ напротивъ очень нагрѣты и уже на небольшой высотѣ темпе
ратура въ первыхъ случаяхъ обыкновенно выше, во .вторыхъ зна
чительно ниже.

Далѣе авторъ старается опредѣлить измѣненія температуры до 
границъ однородной атмосферы и высказывается за гипотезу М енде
л ѣ е в а —  уменьшенія температуры пропорціонально давленію причемъ 
для вѣроятной температуры у границъ однородной атмосферы, прини
маетъ предложенную мною величину— 42°.

Авторъ даетъ очень обстоятельныя вычисленія для барометриче
скаго нпвеллированія при гипотезѣ постояннаго уменьшенія темпера
туры и сравниваетъ свои вычисленія съ сдѣланными Рю льм аном ъ и 
Ш прун гом ъ.

А. Воейковъ.

Meteorologische Zeitschrift red ig irt von Dr. H an n  und Dr. W. K op
pen. Wien 1891. (April).

Karl • Prohaska, Die Hagelschläge des 21 August 1890  in Steiermark, 
стр. 121— 128. Авторъ описываетъ три грозы, пронесшіяся одна за 
другой 21-го августа 1890 г. надъ австрійской провинціей Штиріей 
и сопровождавшіяся сильнымъ градомъ. Градины были величиною съ 
куриное яйцо, а многія такъ достигали размѣровъ кулака. Упавшія 
на землю и смерзшіяся онѣ образовали слой льда; мѣстами на дворахъ 
скопились кучи до 1 метра высотою. Замѣчательно, что пути этихъ 
грозовыхъ вихрей, несмотря на весьма значительныя неровности почвы, 
совершенно прямолинейны (первый направленъ на OSO, второй и тре
тій па 0 ); это служитъ указаніемъ на то, что причина движенія ихъ 
но всей вѣроятности заключалась въ болѣе высокихъ слояхъ атмос-



Феры. Интересная статья снабжена небольшой графикой, показываю
щей, какія замѣчательныя колебанія барометра происходили при вы
паденіи града.

В. Buszczynski, Die Luftdruckverhältnisse von Krakau nach den stündlichen 
Barographen• Aufzeichnungen (1858 — 1888), стр. 128 —  136. Авторъ 
разработалъ ежечасныя записи барографа, производившіяся въ астро
номической обсерваторіи въ Краковѣ въ теченіе 1 8 5 8 — 1888 годовъ. 
При этомъ онъ пользовался Формулой Б есселя . Суточный ходъ баро
метра въ среднемъ выводѣ за этотъ ЗО-тп-лѣтній промежутокъ вре
мени оказывается слѣдующій: первый максимумъ въ 9 ч. 55 м. утра 
(742,7 мм.), первый минимумъ въ 4 ч. 1 м. пополудни (742,2 мм.), 
второй максимумъ въ 11 ч. 9 м. вечера (742,6 мм.), второй минимумъ 
въ 4 ч. 55 м.-утра (742,5 мм.). По временамъ года максимумы и ми
нимумы распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

I максимумъ. I минимумъ. II максимумъ. II МИНИН.
Зима... . 10 ч. 26 м. у. 2 ч. 52 м. пи. 10 ч. 57 м. в. 6 ч. 3 м. у.
В есна... 9 33 4 47 11 0 4 33
Дѣто. . . 8 52 5 9 12 0 3 39
Осень. . 10 3 3 53 11 15 5 20

Суточпая амплитуда высоты барометра въ разные мѣсяцы слѣ
дующая :

Янв. Февр. Мар. Апр. Май. Іюнь. Іюль. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
0,44 0,52 0,52 0,62 0,63 0,66 0,62 0,57 0,68 0,52 0,43 0,55

Средняя амплитуда = 0 , 5  мм.
Наибольшая мѣсячная высота оказывается въ январѣ (745,0  мм.), 

наименьшая въ апрѣлѣ (40,6 мм.).
Нормальное давленіе въ Краковѣ равно 742,5  мм.
Далѣе слѣдуетъ нѣсколько мелкихъ замѣтокъ, относящихся къ кли

мату разныхъ странъ, послѣ которыхъ идутъ статьи:

Н. Schindler, Gewitter - Beobachtungen in Weissenhof 1881 — 1890,
Авторъ сообщаетъ результаты своихъ десятилѣтнихъ наблюденій надъ 
грозами въ Вейсенгофѣ, мѣстечкѣ, лежащемъ въ 15 килом, къ сѣверу 
отъ Вѣны. Максимумъ грозовой дѣятельности падаетъ на іюнь (тоже 
самое получено и Х айномъ для Вѣны изъ 32-хъ-лѣтнихъ наблюденій). 
Зимнихъ грозъ не было (въ Вѣнѣ въ теченіи 38-ми лѣтъ таковыхъ 
было 5). Интересенъ суточный ходъ грозовой дѣятельности, выражаю
щійся весьма рѣзко. Максимумъ бываетъ отъ 2 до 4 час. пополудни. 
Замѣчается и другой максимумъ, ночной, отъ полуночи до 2 ч. утра, 
но значительно меньшій.



G. Sch wen, Gewitterzlige im nördlichen Theile des Mansfelder Seekreises 
und des Saalkreises, стр. 149— 150. Въ окрестностяхъ МансФельда въ 
настоящемъ столѣтіи замѣчается упадокъ плодородія, причина чего 
заключается въ перемѣнѣ направленія движенія дождевыхъ тучъ, что 
происходитъ вслѣдствіе вырубки лѣсовъ.

G. Hellmann, Die Regenverhältnisse vom 22 bis 24. November 1890 im 
Mittel und Westdeutschland, стр. 150— 154. 22-го, 24-го и 25-го ноября 
1890 г. въ средней и западной Германіи были сильныя наводненія. 
Причина ихъ заключается въ большомъ количествѣ выпавшаго въ эти 
дни дождя, вслѣдствіе чего рѣки Везеръ, притоки Рейна и другія 
вышли изъ береговъ и залили окрестности. Много дождя выпало подъ 
вліяніемъ барометрическаго минимума, весьма медленно двигавшагося 
отъ Ыорвежскаго моря къ Балканскому полуострову. Небольшая ско
рость его, по мнѣнію автора, находилась въ связи съ необыкновеннымъ 
направленіемъ движенія ; не разъ замѣтно было въ немъ стремленіе 
слѣдовать обыкновенному пути —  къ востоку, но весьма низкая тем
пература (между — 25° и — 40°) и высокое давленіе, бывшія въ сѣ
верной Россіи, служили, повидимому, препятствіемъ. Область высокаго 
давленія, надвинувшаяся вслѣдъ за тѣмъ съ сѣвера, произвела сильное 
пониженіе температуры, подъ вліяніемъ котораго наводненная полоса 
покрылась мѣстами ледяною корою. Наибольшія количества дождя 
выпали на западныхъ склонахъ возвышенностей, конечно, вслѣдствіе 
поднятія W вѣтровъ, сопровождавшагося усиленной конденсаціей во
дяного пара. Самое большое количество дождя выпало въ средней 
части Тюрингеискаго лѣса (до 189 мм. въ трое сутокъ).

Der Winter 1890 — 91 in England, стр. 154— 158. Зим а1890— 91 г. 
въ Англіи была необыкновенно сурова; подобной не было съ 1814 года. 
Причина заключается въ большомъ антициклонѣ, почти въ теченіи 
всей зимы, находившемся надъ западной Европой.

Далѣе слѣдуетъ нѣсколько мелкихъ замѣтокъ, на которыхъ не 
останавливаемся.

П. Броуновъ.

Мотооролог. Вѣсти. J6 8. 28
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О Б З О Р Ъ  П О Г О Д Ы
за іюль 1891 г. (нов. стиль).

А тм осф ерны е вихри, бури. Распредѣленіе атмосфернаго давленія 
отличалось въ минувшемъ іюлѣ, какъ и вообще лѣтомъ, значительною 
равномѣрностью. По замѣчанію А. А. Т п лло1) давленіе воздуха въ 
среднихъ выводахъ обнаруживаетъ наибольшую равномѣрность именно 
въ іюнѣ и іюлѣ. Какъ циклоны, такъ и антициклоны ие представляютъ 
въ эти мѣсяцы особыхъ крайностей въ колебаніяхъ барометра.

Сравнительно высокое давленіе располагалось въ началѣ и концѣ 
мѣсяца на югозападѣ Европы; эта область высокаго давленія пред
ставляла собою, такъ сказать, отрогъ антициклона, покоющагося надъ 
Азорскими островами. Другая область сравнительно высокаго давленія 
покрывала сѣверъ Россіи отъ 12 до 24-го іюля, а затѣмъ смѣстилась 
въ юговосточныя губерніи. Наибольшей высоты, 776 мм. при ур. м. 
достигъ барометръ 14-го (2-го) іюля утромъ въ Каргополѣ. Высокое 
давленіе, тяготѣвшее надъ сѣверною и среднею Россіей) большую часть 
мѣсяца, сопровождалось вообще сухою погодою и давало поводъ сухимъ 
сѣвернымъ и сѣверовосточнымъ вѣтрамъ въ восточной половинѣ Евро
пейской Россіи.

Центральная Россія оставалась въ теченіи всего мѣсяца внѣ влія
нія циклоновъ, которыхъ пути располагались по окраинамъ ея, какъ 
это можно видѣть на прилагаемой при семъ картѣ, на которой пути 
центровъ циклоновъ изображены, по обычаю, двойными ломаными ли
ніями со стрѣлками, обозначающими направленіе движенія и съ циф
рами въ точкахъ перегиба, обозначающими числа мѣсяца по новому 
стилю. Вотъ перечень перемѣщеній этихъ минимумовъ съ указаніемъ
самаго низкаго давленія въ каждомъ изъ нихъ:

ММ.

I. 1—  3. Отъ Вардэ до Тобольска..  ...... ............................   745
II. 5 — 7. Отъ сѣверной Швеціи до Я ренска......................  746

III. 9— 10. Отъ Ростова вверхъ‘по Дону................................. 750
IV . 10— 11. Близь Чз'дского озера...............................................  746
V. 13— 15. Отъ Галиціи къ Гамбургу...................................... 755

1) 0  распредѣленіи атмосфернаго давленія въ Россійской Имперіи.



ММ.

VI. 15— 17. Отъ Ставрополя Кавказскаго до Полтавской губ. 751
VII. 16— 18. Отъ Пермской губерніи до Тобольска.................. 745 .

VIII. 17— 21. Отъ Астрахани до Тюмени...................................... 745
IX. 2 5 — 27. Отъ сѣвера Норвегіи до Архангельска..............  7 4 1

5 .  2 8 — 30. По Нѣмецкому морю отъ сѣвера къ ю гу............  744

Между перечисленными минимумами наиболѣе замѣчателенъ по 
глубинѣ ІХ-й, въ области котораго, па сѣверѣ Финляндіи, давленіе 
опустилось до 741 мм. Замѣчательны кромѣ того по ненормальному 
направленію минимумы Ѵ-й и Х-й. Минимумъ Ѵ-й двигался къ ЗСЗ., 
минимумъ Х-п —  къ ІО., тогда какъ нормальное направленіе миниму
мовъ въ іюлѣ —  къ СВ. Такого рода отклоненія движенія минимумовъ 
отъ нормальнаго направленія всегда обусловливаются аномаліями въ 
распредѣленіи температуры (см. выше стр. 387). Именно минимумы 
направляются такъ, что области съ сравнительно высокою темпера
турою лежатъ на правой сторонѣ, а области съ сравнительно низкою— 
на лѣвой. Таково въ общихъ чертахъ и распредѣленіе температуры 
въ минувшемъ іюлѣ, какъ мы ниже увидимъ и какъ это обнаружи
ваютъ на картѣ красныя линіи равныхъ отклоненій температуры отъ 
нормальной. Слѣдовательно въ температурныхъ аномаліяхъ мы нахо
димъ объясненіе и аномальнаго движенія минимума.

Несмотря на малое развитіе атмосч>ериыхъ вихрей, минувшій іюль 
не обошелся безъ бурь, именно на югѣ Россіи. Изслѣдованіе бурь юга 
Россіи, преимущественно бурь лѣтнихъ, представляетъ собою чрезвы
чайныя затрудненія. Онѣ имѣютъ очень часто мѣстный характеръ, а 
также, по непродолжительности своей, не оставляютъ слѣдовъ въ сроч
ныхъ наблюденіяхъ, которыя производятся всего три раза въ день. 
Равнымъ образомъ и обыкновенныя синоптическія карты не обнаружи
ваютъ при этихъ буряхъ никакихъ угрожающихъ привнаковъ. По 
всей вѣроятности бури эти бываютъ или мѣстными, пли охватываютъ 
при своемъ движеніи лишь узкую полосу, почему въ общемъ распре
дѣленіи давленія и не замѣчается особыхъ нарушеній. Такъ какъ онѣ 
бываютъ часто связаны съ грозами, то нужно надѣяться, что паша 
густая и постепенно растущая сѣть грозовыхъ станцій не замедлитъ 
дать средства прослѣдить движеніе этихъ бурь съ большею подроб
ностью, чѣмъ было возможно доселѣ.

1-го іюля утромъ разразилась буря па закавказской желѣзной 
дорогѣ, въ Бакинскомъ участкѣ; порывомъ вѣтра были угнаны со 
станціи «Волчьи Ворота» 20 порожнихъ вагоновъ-цистернъ навстрѣчу 
товарному поѣзду, шедшему отъ станціи «Пута» ; къ счастью столкно-



вепіе было избѣгнуто. (Пр. Вѣсти.). Сильный С. вѣтеръ дулъ въ то 
же время и въ Баку подъ вліяніемъ низкаго давленія, покрывавшаго 
Каспійское море.

9-го іюля (27-го іюня) сильнымъ ураганомъ, пронесшимся надъ 
Козловскимъ уѣздомъ, были разрушены ветхія постройки, раскрыты 
крыши, поломаны вѣковыя деревья. (С. Т. А.).

13— 18-го (1— 5-го) іюля по югозападу Россіи прошли сильныя 
бури съ грозою, градомъ и ливнями.

13-го (1-го) іюля въ Бердичевѣ въ 4 ч. д. пронеслась страшная 
гроза при сильномъ юговосточномъ вѣтрѣ; бурею была разрушена 
пожарная каланча, вырвано съ корнемъ множество деревьевъ, сорвано 
h разнесено много вывѣсокъ и пр. 15-го (3-го) іюля нѣчто подобное 
повторилось въ Тирасполѣ, гдѣ буря сопровождалась сильнѣйшимъ 
ливнемъ и гдѣ также много желѣзныхъ и иныхъ крышъ было сор
вано вѣтромъ съ домовъ. (Б. В.). 16-го (4-го) іюля разразилась страш
ная буря съ грозою, ливнемъ и граномъ въ Крымскомъ курортѣ Саки. 
(Кр. В.). По извѣстію изъ Симферополя буря продолжалась въ Крыму 
три дня ; въ Чукурѣ разрушены каменныя постройки, въ садахъ сбиты 
плоды. Бывшая 15-го (3-го) іюля въ Одессѣ буря подробно описана
В. Н. Г аб б е  въ Одесскихъ Новостяхъ. Г. Г а б б е  обратилъ вниманіе 
на замѣчательныя колебанія барометра при этой 63'рѣ. Около 7 час. 
вечера при наступленіи грозы давленіе почти мгновенно возрасло па 
3 мм.; затѣмъ замѣчено было нѣсколько быстрыхъ колебаній и къ 
10 час. веч., барометръ возвратился къ тому-же показанію, какое было 
б-io часами раньше. Въ тоже время направленіе вѣтра мѣнялось въ 
предѣлахъ 180°. Г. Г аб б е  приходитъ къ заключенію, что буря эта 
была вызвана циклономъ втораго порядка, каковые иногда появляются 
на границахъ обыкновенныхъ циклоновъ. Дѣйствительно въ дни 16-го 
и 17-го іюля въ сосѣдствѣ съ губерніями Херсонскою и Таврическою 
находился барометрическій минимумъ (YI-й), въ области котораго и 
могъ появиться предполагаемый г. Г а б б е  второстепенный циклопъ. 
Въ одинъ изъ тѣхъ лее дней близь станціи Таганаша въ Крыму про
несся сильный смерчь, причинившій немало страху мѣстнымъ обыва
телямъ. Огромный столбъ, двигаясь съ необыкновенною сплою, разру
шилъ сарай близь вокзала и затѣмъ, направившись въ степь, разме
тывалъ безслѣдно попадавшіяся ему по дорогѣ копны сѣна и подхва
тывалъ всевозможные предметы; при этомъ были изувѣчены нѣ
сколько лошадей. (Кр. В.).

Едва окончилась на югозападѣ Россіи буря 13— 17 іюля, дувшая 
отъ СЗ., какъ наступила на Черномъ морѣ буря отъ В. Этою бурею



была 19-го (7-го) іюля выброшена на берегъ близь Ѳеодосіи одна 
миноноска. Буря эта произошла подъ вліяніемъ барометрическаго мак
симума, развившагося въ прибалтійскихъ губерніяхъ. Это весьма 
обычный типъ бурь Чернаго моря.

Т ем п ератур а . Минувшій іюль, судя по среднимъ выводамъ, имѣлъ 
температуру близкую къ нормальной. Для сужденія о размѣрѣ от
клоненій температуры отъ нормальной, я провожу па прилагаемой 
картѣ, по примѣру прошлыхъ мѣсяцевъ, красныя линіи черезъ тѣ 
мѣста, въ которыхъ температура была нормальна (линіи съ отмѣткою 
0°) и выше пли ниже нормальной на 2° (линіи съ отмѣтками н -  2° и 
— 2°). Мы видимъ, что наибольшее тепло располагалось въ средней 
Россіи и на Ботническомъ заливѣ; отклоненіе температуры отъ нор
мальной достигло 3° въ Ефремовѣ Тульской губерніи. Сравнительно 
холодно было иа крайнемъ сѣверовостокѣ и западѣ Европы ; отклоне
ніе температуры отъ нормальной было —  2°9 въ Яренскѣ и —  2°9 
въ Мюнстерѣ.

Разсматривая ходъ отклоненій температуры отъ нормальной для 
р азл и ч н ы х ъ  частей  Е вроп ей ской  Р о сс іи , мы замѣтимъ слѣдую
щее:

На сѣ верѣ  Р оссіи  холодно было преимущественно въ началѣ 
іюля, именно 1 —  12-го іюля, причемъ въ Яренскѣ отклоненіе темпе
ратуры отъ нормальной достигло — 8°4, 4-го іюля. 13— 26-го іюля 
господствовала теплая погода. Лишь на крайнемъ сѣверовостокѣ удер
жался холодъ до конца мѣсяца (въ Яренскѣ 17-го (5-го) іюля темпе
ратура ниже нормальной на 10°2).

В ъ П р п б ал тій ск и х ъ  гу б е р н ія х ъ  и зап адном ъ  к р аѣ  отклоне
нія температуры отъ нормальной были вообще незначительны.

Въ средней Р о сс іи  1— 7-го, 13 — 16 іюля преобладала теплая 
погода. Въ Ефремовѣ 16-го (4-го) іюля температура была выше нор
мальной на 9°. Дни 18 и 19-го были довольно холодными, 23— 26-е 
теплыми.

Въ восточной Р о сс іи  теплая погода стояла 11 —  14-го іюля, 
дни же 18— 23-го іюля были весьма холодны. Переходъ отъ тепла 
къ холоду былъ весьма рѣзокъ въ Екатеринбургѣ, гдѣ отклоненіе 
температуры отъ нормальной составляло 13-го -+-9°1, а потомъ пере
мѣнило знакъ и сдѣлалось 18-го — 9°9 и 22-го — 10°2.

Въ южной Р о сс іи  и на К а в к а зѣ  1 —  17-го іюля стояла очень 
жаркая (въ газетахъ писали про температуру 45° въ Харьковѣ) '),

1) Въ Одеск. Иов. упоминаютъ даже о температурѣ 52° Р. (66е Ц.) въ Севасто-



дни же 18— 25-го іюля были напротивъ весьма свѣжими; въ Цари
цынѣ отклоненіе температуры отъ нормальной достигло — 9°3 19-го 
іюля.

Во многихъ мѣстахъ Россіи обращено вниманіе на р ѣ зк ія  пере
мѣны те м п е р а ту р ы , происшедшія въ минувшемъ іюлѣ. Г. Щ епе- 
ти лы ш ковъ  сообщаетъ намъ о рѣзкомъ пониженіи температуры 
замѣченномъ въ Ярославлѣ 17-го (5-го) іюля, причемъ ночью былъ 
чуть-что не заморозокъ. Въ Ивановѣ-Вознесенскомъ минимумъ термо
метръ показалъ 18-го (б-го) іюля всего 3°4, и на травѣ былъ, по сло
вамъ крестьянъ, пней (Ефремовъ). Въ Муромѣ, по сообщенію г. Кол- 
м овскаго , максимумъ термометръ показалъ 16-го (4-го) іюля 33°4, а 
18-го (6) іюля минимумъ термометръ опускался до 5°4 и 19-го (7) —  до 
4°9; въ эти дни по ночамъ «выпадали холодныя росы»; тепло смѣнило 
холодъ почти столь-же внезапно. Уважаемый редакторъ нашего жур
нала проФ. А. И. В оей ко въ , путешествующій съ мая мѣсяца по югу 
Россіи, сообщаетъ со словъ нѣсколькихъ хозяевъ Орловской,Тамбовской 
и Саратовской губерній, что рѣзкія пониженія температуры составляли 
тамъ злобу дня, наравнѣ съ засухою. Самъ А. И. В о ей к о въ  былъ 
свидѣтелемъ таковыхъ пониженій въ Кременчугѣ 7-го іюля послѣ ко
роткаго ливня, въ Лубнахъ 8-го іюля; въ с. Богодуховѣ Орловскаго 
уѣзда онъ наблюдалъ въ 1 ч. д. 7-го іюля 36°3, а близь Бѣлгорода 
въ мочь на 11-е іюля (29-го іюня) всего 10°0; въ Саратовѣ рѣзкое 
пониженіе произошло днемъ 17-го (5-го) іюля: утро было очень жар
кое (30°5 въ 11 ч. у.), а къ вечеру, послѣ небольшой грозы съ лив
немъ, температура опустилась ниже 17°.

Нѣкоторые изъ упомянутыхъ случаевъ пониженія температуры 
нетрудно привести въ связь между собою, а равнымъ образомъ можно 
подобрать рядъ подобныхъ же случаевъ и изъ бюллетеня Главной Фи
зической Обсерваторіи. Оказывается, что пониженія температуры 
охватывали одновременно значительныя области, и кромѣ того что 
область пониженія температуры послѣдовательно перемѣщалась отъ 
сѣвера къ югу, представляя такимъ образомъ волну холода, подобную 
той, которая упомянута М. А. Р ы к ач ев ы м ъ  въ обзорѣ погоды за 
іюнь. Сравнивая температуры, наблюдаемыя въ смежные дни въ 7 ч. у. 
на различныхъ станціяхъ Европейской Россіи, мы замѣтили, что силь
ныя пониженія температуры наблюдались :

полѣ на солнцѣ. Такого рода опредѣленія не имѣютъ никакого значенія, такъ какъ 
□оказанія термометра на солнцѣ въ высшей степени зависятъ отъ свойствъ самаго 
термометра и его оправы. Отчищенный шарикъ термометра даетъ на солнцѣ еще не 
очень высокія показанія, напротивъ тусклый или зачерненный шарикъ — весьма 
высокія.



16—  17-го іюля — на сѣверѣ Россіи, такъ въ Каргополѣ на 12°5.
17—  18-го іюля —  въ центральныхъ, восточныхъ и отчасти юж

ныхъ губерніяхъ, такъ въ Козловѣ на 12°6.
1S— 19-го іюля — въ южныхъ губерніяхъ, такъ въ Гурьевѣ на 

11°6.
Очевидно движеніе волны холода къ югу. Такое же сопоставленіе 

можно сдѣлать и при помощи наблюденій за другіе сроки. Большія 
пониженія обнаруживаетъ сравненіе наблюденій произведенныхъ въ 
1 ч. дня въ сосѣдніе дни; такъ

на іЦ О  15— 16 іюля въ Архангельскѣ
» 13°4 16 — 17 » » Тотьмѣ
» 12°6 16— 17 » » Москвѣ и Брянскѣ
» 18°В 17 — 18 .» » Царицынѣ
» 9°1 18— 19 » » Гурьевѣ.

И здѣсь можно прослѣдить послѣдовательное движеніе волны хо
лода отъ сѣвера къ югу въ теченіи цѣлыхъ 4-хъ дией.

Въ иностранныхъ газетахъ пишутъ о страшной жарѣ въ Испаніи 
въ текущее лѣто. По словамъ Kölnische Zeitung въ Севильи почва на
столько раскалилась, что нельзя было дотронуться рукою; на улицахъ 
многіе падали въ обморокъ вслѣдствіе прилива крови къ мозгу. Въ 
Мурсіи къ тропической жарѣ присоединился раскаленный вѣтеръ, 
дувшій съ побережья Африки и увлекавшій съ собою массу мелкаго 
песку; на людей такой вѣтеръ дѣйствуетъ самымъ разслабляющимъ 
образомъ.

О сад ки . Общее распредѣленіе осадковъ въ Европѣ за іюль пока
зано на приложенной картѣ красною штриховкою, покрывающею тѣ 
мѣста, въ которыхъ сумма осадковъ за мѣсяцъ превосходила 50 мм.; 
тамъ, гдѣ осадковъ выпало за мѣсяцъ болѣе 100 мм., штриховка сдѣ
лана болѣе густою. Изъ этой карты видно, что сравнительно большое 
количество осадковъ выпало въ средней Европѣ и иа востокѣ Чернаго 
моря (въ Сочи 253 мм.), тогда какъ восточныя, юговосточныя и от
части центральныя губерніи подверглись засухѣ. Въ Гурьевѣ осадковъ 
вовсе не измѣрено, въ Царицынѣ всего 4 мм., въ Козловѣ 8 мм.

Въ слѣдующей табличкѣ мѣсячныя количества осадковъ, измѣрен
ныя въ теченіи іюля въ различныхъ частяхъ Россіи, сопоставлены съ 
нормальными осадками этого мѣсяца, выведенными изъ труда академ. 
Г. И. В ильда по тѣмъ станціямъ, для которыхъ имѣлись ряды на
блюденій не менѣе 10 лѣтъ.
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Финляндія и Прибалтійскія губерніи. ............
Архангельская, Олонецкая, Вологодская губ.
Западный край........................................................
Средняя Россія........................................................
Восточныя губерніи..............................................
Юговостокъ Европейской Россіи.......................
Югозападъ Европейской Россіи.........................
К авказъ .....................................................................

1891. Норм, по 
В и льду.

52 61
58 58

116 84
39 68
31 69
13 44
42 54
72 88

Отсюда видно, что количество осадковъ было ненормально мало 
въ восточныхъ и юговосточныхъ губерніяхъ, въ послѣднихъ слишкомъ 
въ 3 раза менѣе нормальнаго ; въ средней Россіи количество осадковъ 
было также мало, напротивъ въ западномъ краѣ болѣе нормальнаго. 
Н а сѣверѣ и югозападѣ Россіи, а также на Кавказѣ количество осад
ковъ было близко къ нормальному.

Нельзя не замѣтить, что востокъ и юговостокъ Европейской 
Россіи были въ весьма неблагопріятныхъ условіяхъ но отношенію 
къ осадкамъ въ теченіе нѣсколькихъ сряду мѣсяцевъ вегетаціоннаго 
періода. Вотъ сопоставленіе осадковъ, выпавшихъ въ текущемъ 
1891 г. съ нормальными осадками.

В о с т о к ъ .  Ю г о в о с т о к ъ .
1891. Норм. 1891. Норм.

А п р ѣ л ь .... 17 мм. 24 мм. 2 мм. 21мм.
М ай............  33 46 9 43
Іюнь............  30 60 45 30
Іюль............  31 69 13 44

В сего ... 111м м . 199 мм. 69 мм. 138 мм.

Въ среднемъ выводѣ на востокѣ и юговостокѣ выпало 90 мм. въ 
теченіи минувшихъ 4-хъ мѣсяцевъ, тогда какъ нормальное количество 
осадковъ за тотъ же вегетаціонный періодъ составляетъ 168 мм. т. е. 
почти вдвое больше. Конечно это не могло не отразиться губительно 
на состояніи растительности, о чемъ будетъ еще говорено ниже.

Переходимъ къ обзору распредѣленія влаги по днямъ для р а з 
личны хъ ч астей  Р оссіи . Въ Финляндіи погода была сухою до 22-го 
(10-го іюля), послѣ чего пошли дожди. Въ губерніяхъ Архангельской, 
Олонецкой п Вологодской были дождливы и начало, и конецъ іюля, а 
съ 13-го ( 1-го) до 23-го ( 11-го) іюля погода была сухая. Въ При
балтійскихъ губерніяхъ дожди выпадали между 8 и 12 и съ 24-го іюля, 
тогда какъ съ 16-го до 22-го погода была сухою. Въ западномъ краѣ
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погода была сырою въ теченіи всего мѣсяца. Въ средней Россіи сухая 
погода началась съ 17-го (5-го) іюля, но въ сѣверной части перепа
дали дожди и въ началѣ, и въ концѣ мѣсяца. Въ восточныхъ и юго- 
восточныхъ губерніяхъ засуха лишь изрѣдка уступала мѣсто неболь
шимъ дождямъ. На югѣ Россіи погода была суха 1— 5-го іюля и 
послѣ 19-го числа; обильные дожди выпали около 15-го (3-го) іюля. 
На Кавказѣ чередованіе сухой погоды и дождя было весьма благо
пріятное; сильный дождь выпалъ 18-го іюля (въ Сочи 137 мм.).

Л ивни, грозы , гр а д ъ  наблюдались большею частью въ Тавриче
ской и югозападныхъ губерніяхъ. 1-го іюля (1 9-го іюня) сильными 
ливнями размыло полотно Лозово-Севастопольской желѣзной дороги. 
Выше было уже упомянуто о бурѣ сопровождавшейся страшною гро
зою въ Бердичевѣ 13-го ( 1-го) іюля. Вътотъ-же день былъ необычай
ный ливень въ Кременцѣ Волынской губ. (Пр. В.). 15-го (3-го) іюля 
надъ Тирасполемъ разразилась буря съ ливнемъ, продолжавшаяся съ 9 ч. 
в., далеко за полночь и превратившая городъ въ сплошное озеро. (Б. В.).
16-го (4-го) іюля разразилась буря съ ливнемъ и градомъ надъ дер. 
Саки, причемъ сильно пострадали сады, огороды, шелковичныя план
таціи, лѣчебница и рельсовый путь, по которому доставлялась лѣчебная 
грязь. Замѣчателенъ еще градъ, выпавшій 7-го іюля (25-го іюня) ве
черомъ въ Кіевской губерніи, въ 10— 20 верстахъ отъ Чигирпиа; 
градъ былъ очень крупенъ, величиною въ грецкій орѣхъ, но непро
должительный (Е. В.).

М ало во д ье . Недостатокъ воды весьма ощутителенъ въ восточной 
половинѣ Европейской Россіи, гдѣ, какъ мы видѣли, количество осад
ковъ было весьма малымъ за послѣдніе 4 мѣсяца. Въ Ниловпцахъ на 
Шекснѣ суда не проходятъ уже съ 9-го іюля (27-го іюня), а къ концу 
іюля уровень опустился до 10 вершковъ. На Окѣ между Муромомъ и 
пристанью Александрово садятся на мель даже самые легкіе пароходы 
при малѣйшемъ уклоненіи съ пути, и это стало явленіемъ вполнѣ обыч
нымъ (Колмовскій). Количество воды въ Донѣ продолжаетъ умень
шаться съ каждымъ годомъ и нынѣ побуждаетъ принять серьозныя 
мѣры къ облѣсенію береговой полосы и углубленію Фарватера. (М. В.).

На Волгѣ равнымъ образомъ ощущается значительное мелководіе, 
хотя и не столь значительное, какъ въ прошломъ году. По этому иоводу 
намъ пишетъ г. К ай д а  ловъ изъ Ростова слѣдующее: онъ заключилъ изъ 
своей практики за 40 лѣтъ, что «самая большая весенняя вода на Волгѣ 
имѣетъ послѣдствіемъ страшное мелководіе съ іюня мѣсяца. А нынѣ 
весенняя вода была менѣе средней, и къ общему удивленію, несмотря



иа малоснѣжіе минувшей зимы, несмотря на засушливость лѣта, вода 
прекрасно сохранилась на Волгѣ въ іюнѣ мѣсяцѣ; именно въ половодье 
она была па сажень ниже прошлогодней, а въ іюнѣ держалась иа % 
аршина выше». Замѣчаніе г. К ай д ал о в а  вполнѣ согласуется съ со
ображеніями, высказанными въ нашихъ весеннихъ обзорахъ: снѣговая 
влага, просочившаяся въ сухую почву, зимою и весною, не увеличила 
собою половодій, но сохранилась въ подземныхъ ключахъ, откуда 
постепенно и поступала въ рѣки, замедляя ихъ обмеленіе лѣтомъ.

Явленія міра растительнаго. Разсмотримъ здѣсь состояніе расти
тельности для отдѣльныхъ частей Европейской Россіи особо.

Въ с ѣ в е р н ы х ъ  и п ри балтійски хъ  гу б е р н ія х ъ  равномѣрное 
распредѣленіе тепла и влаги способствовало удовлетворительному уро
жаю какъ яровыхъ, такъ п озимыхъ хлѣбовъ и травъ.

С редняя Р о с с ія , какъ мы видѣли, по отношенію къ количеству 
осадковъ раздѣляется на двѣ части: на сѣверѣ и западѣ выпало до
статочное количество осадковъ, п тамъ урожай хлѣбовъ и травъ полу
чился довольно удовлетворительный; на юго-востокѣ была за с у х а , и 
отъ нея пострадали особенно озимые хлѣба и травы въ Пензенской, 
Нижегородской, Тульской, Тамбовской и отчасти Рязанской губерніяхъ, 
Около Мурома, по сообщенію г. К олм овскаго , трава совершенно 
выгорѣла, сѣна собрано на заливныхъ лугахъ разъ въ 5 меньше обыкно
веннаго, на огородахъ выросли только сорныя травы. Въ Скопинѣ, 
пишетъ г. Р о ж д ествен ск ій , листья осыпаются съ деревьевъ, какъ 
въ сентябрѣ; рожь такъ высохла, что трудно убирать. На сколько 
сильно высохла почва, можно судить по слѣдующимъ опредѣленіямъ 
влажности, произведеннымъ г. Р ож д ествен ски м ъ :

На глубинѣ 13 мая 15 іюня 13 іюля
О — 10 сантим....................... 17,3% 21,4%  7,5%
10 — 20 » .....................  20 ,4  15,4 6,7
20— 30 » ..................... 22,8 24,1 13,8

(здѣсь приведены % влажности почвы, высчитанные по отношенію къ 
мокрой землѣ). Экономическое состояніе нѣкоторыхъ частей Рязанской 
губерніи, по свѣдѣніямъ Новаго Времени, ужасно.

Но всего больше бѣдъ надѣлала засу х а  въ  восточ н ы хъ  и юго- 
восточ н ы хъ  гу б е р н ія х ъ . По свѣдѣніямъ департамента земледѣлія и 
сельской промышленности, районъ плохого урожая озимыхъ значи
тельно увеличился именно въ отчетномъ мѣсяцѣ и охватилъ, кромѣ гу
берній Нижегородской, Вятской и нѣкоторыхъ черноземныхъ, еще



Казанскую, Симбирскую, Самарскую, Саратовскую губерніи, Донскую 
область п восточную часть Вологодской губерніи. По свѣдѣніямъ Ми
нистерства Финансовъ хлѣба плохи также и въ Оренбургской и У фим

ской и отчасти въ Астраханской губерніи. Кое гдѣ еще остается на
дежда на яровые, но во многихъ мѣстахъ голодъ сказался со всѣми 
ужасными его послѣдствіями. Не будемъ приводить подробностей; ихъ 
можно найдти ежедневно въ газетахъ. Всѣмъ извѣстны также мѣры, 
принимаемыя земствами и правительствомъ для облегченія бѣдствія 
народнаго, къ продовольствію населенія и къ обсѣмененію полей. При
бавимъ еще со словъ корреспондента нашего г. Яковлева, что въ 
Сагунахъ Воронежской губерніи, влѣдствіе жары, отъ садовъ доходу 
не предвидится, такъ какъ груши и яблоки осыпались; сторожей раз
считали, потому что нечего караулить.

На западѣ  и югозападѣ  Россіи вообще урожай оказался удовлетво
рительнымъ, но обильные дожди мѣшали уборкѣ озимыхъ, травъ и 
яровыхъ ранняго сѣва. Въ Волынской губерніи низкіе луга все еще 
остаются подъ водою.. Засуха сказалась только въ губерніяхъ Харь
ковской, Екатеринославской и Таврической, въ которыхъ и хлѣба, и 
травы оказались большею частью плохими. За то сборъ плодовъ въ 
Таврической губерніи обѣщаетъ быть прекраснымъ; изъ Карасуба- 
зара пишутъ, что въ садахъ приходится ставить подпорки подъ каж
дую вѣтку яблонь и грушъ, до того отягощено дерево плодами.

На К а в к а зѣ  урожай Фруктовъ также обѣщаетъ быть прекрас

нымъ.

Къ корреспондентамъ. Покорнѣйше прошу высылать корреспон
денціи по прежнему на мое имя въ Главную Физическую Обсерваторію 
въ С.-Петербургѣ.

Б. С резневскій .

З а м ѣ ч е н н ы я  о п е ч а т к и .

С т р а н . С т р о к а . Н а п е ч а т а н о :

262 9 снизу 16 апрѣля, ранѣе на 14
351 7 сверху Rergmann
363 9 сверху экспедиціи къ наносу
364 17 сверху геліографу МаурФа

Д о л ж н о  б ы т ь :

5 апрѣля, ранѣе на 3 
Bergmann
экспедиціи къ полюсу 
геліографу Маурера
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Ч Е Р Е Д О В А Н ІЕ  Т Е П Л Ы Х Ъ  Н Х О Л О Д Н Ы Х Ъ  ЗИ М Ъ .

I . З амерзаніе рѣ к ъ .

У же лѣтъ десять тому назадъ я замѣтилъ чередованіе теплыхъ п 
холодныхъ ноября, декабря и марта въ сѣверной п средней Россіи, 
причемъ первые два были холоднѣе въ четные годы, а мартъ въ не
четные. Если назвать зимой время съ ноября по мартъ, и обозначить 
ее по болѣе продолжительному времени съ января по мартъ, то ока
залось, что начало и конецъ нечетныхъ зимъ, напр. 1888— 89 въ сѣ
верной и средней Россіи холоднѣе, чѣмъ четныхъ, напр. 1 8 8 9 — 90, 
иначе сказать, что морозы продолж ительнѣе въ нечетныя зимы. Н а 
югѣ Россіи и западной Европы, а также въ Закавказьѣ и средней 
Азіи также замѣчается чередованіе въ двухлѣтнемъ періодѣ, но въ 
обратномъ смыслѣ, т. е. чет ныя зимы холоднѣе нечетныхъ. Обширный 
трудъ М. А. Р ы к а ч е в а  «Вскрытіе и замерзаніе водъ въ Россіи»х) 
показалъ мнѣ, что чередованіе короткихъ и длинныхъ зимъ еще яснѣе 
выражается въ продолжительности ледянаго покрова рѣкъ, такъ что 
напр. Нева и Сѣверная Двина долѣе покрыты льдомъ въ нечетныя 
зимы, а низовья Волги и Дона въ четныя.

Я  занялся вычисленіями, причемъ въ основаніе ихъ положены 
20-ти лѣтніе періоды, для каждаго отдѣльно вычислены средніе дни 
замерзанія, вскрытія и продолжительность ледянаго покрова въ нечет
ныя и четныя зимы.

Я  вычислялъ такіе періоды послѣдовательно годъ за годомъ. Такъ 
напр. за 20-ти лѣтіе 1801— 20 года вычислены отдѣльно среднія не-

1) Изданіе Импер. Академіи Наукъ. С.-Петербургъ, 18S6.
Метеоролог. Вѣсти. Д» 9*



четныхъ зимъ 1801— 19 и четныхъ зимъ 1 8 0 2 — 20, затѣмъ идетъ 
20-тп-лѣтіе 1803— 22 съ отдѣльными средними нечетныхъ зимъ 
1803— 21 и четныхъ 1804— 22 и т. д. Здѣсь для сбереженія мѣста 
значительно сокращены цифровыя таблицы; вся послѣдовательность 
явленій видна па графическихъ таблицахъ, въ нихъ по абсциссамъ, 
сверху, обозначены годы, цифры приставлены лишь отъ 5 до 5, иапр. 
1740— 58, 1745— 63 и т. д. Каждое дѣленіе соотвѣтствуетъ году. 
По ординатамъ слѣва и справа находятся цифры продолжительности 
замерзанія, причемъ меньшія выше, большія ниже. Сплошныя линіи 
относятся къ четнымъ зимамъ, пунктиръ— къ нечетнымъ. Затѣмъ про
странство между ними закрашено, если замерзаніе въ четныя зимы ко
роче, и заштриховано, если оно длиннѣе.

Сверху во всю графику нанесены данныя для Сѣверной Двины и 
Невы ; ниже, въ два столбца за болѣе короткое время, еще для 6 рѣкъ. 
Противоположный характеръ колебаній для Невы и Сѣверной Двины 
съ одной стороны, нпзовій Дона и Волги съ другой весьма ясенъ. 
Точно также хорошо видно, что между половиной 50-хъ и 70-хъ 
годовъ это различіе очень сгладилось, а затѣмъ стало опять возра
стать.

Въ цифровыхъ таблицахъ вездѣ на лѣво помѣщены среднія иечет- 
ныхъ, а на право четныхъ зимъ. Кромѣ 20-ти-лѣтмпхъ періодовъ я 
вычислилъ для Невы въ Петербургѣ и Сѣверной Двины въ Архангель
скѣ еще 40-лѣтніе, а для Невы 60, 80, 100 и 120-тп-лѣтніе періоды. 
Помѣщаю ниже таблицу 2 0-ти-лѣтнихъ періодовъ. Числа по новому 
стилю; мѣсяцы обозначены римскими цифрами, наир, январь I, октябрь 
X, декабрь XII. (См. табл. I, на стр. 411 и 412).

Она даетъ одновременныя 20-ти-лѣтнія среднія вскрытія, замер
занія и продолжительности ледянаго покрова, причемъ для сокращенія 
мѣста я помѣстилъ лишь У10 вычисленныхъ мною данныхъ, такъ что 
напр. за двадцатилѣтіемъ 1801 — 20 г. слѣдуетъ 1811— 30 и т. д.

Для прошлаго столѣтія я воспользовался лишь цифрами для трехъ 
мѣстъ и то для Западной Двины въ Ригѣ нашелъ лишь одни данныя 
для вскрытія. Правда, въ обширномъ трудѣ М. А. Р ы к а  ч ев а имѣются 
данныя для нѣкоторыхъ другихъ рѣкъ, но они большею частію или 
имѣютъ довольно значительные перерывы, не дающіе возможности 
слѣдить за колебаніями въ теченіи продолжительнаго времени, или же 
не доходятъ до послѣднихъ 15— 20 лѣтъ. Къ тому же настоящій 
трудъ имѣетъ главною цѣлью лишь привести нѣсколько ясныхъ при
мѣровъ разбираемаго любопытнаго явленія.

Западная Двина въ первые шесть изъ приведенныхъ періодовъ
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вскрывалась ранѣе въ нечетныя зимы, чѣмъ въ четныя. Разность 
возрастаетъ до 20-ти-лѣтія 1751 — 1770 г., когда она достигаетъ 
13 дней1).

Вычисленныя мною подробныя таблицы показываютъ, что съ на
чала непрерывныхъ наблюденій надъ вскрытіемъ Западной Двины, т. е. 
1708 года, вскрытіе ранѣе въ нечетные годы, чѣмъ въ четные, по 
20-ти-лѣтіе 1766— 85, т. е. въ теченіи 59 лѣтъ. Затѣмъ вскрытіе 
позже въ нечетныя зимы, по 1794— 1813, наблюдается разность въ 
1780— 99 н -7 ,2 .  Подобное же колебаніе замѣчается и во вскрытіяхъ 
Невы, она также вообще ранѣе вскрывается въ нечетные годы, начиная 
съ 2 0 - Т И 'лѣтія 1714— 33  (перваго, за которое есть полныя данныя) по 
1756—75, наибольшая разность падаетъ на 20-тп-лѣтіе 1751 — 70, она 
—  3,4. Слѣдовательно періодъ этихъ разностей въ Петербургѣ короче, 
и онѣ не такъ велики, какъ въ Ригѣ. Въ то же 20-тп-лѣтіе 1751— 70, 
какъ и въ Ригѣ, самое раннее среднее вскрытіе Невы въ нечетныя 
зимы IV 15,3, начиная съ 1759— 78 оно ни разу не ранѣе IV 19, а 
съ 1815— 3 4  не ранѣе IV 20. То же можно замѣтить и о замерзаніи 
Невы. Въ предпослѣднія два Двадцатилѣтія X V III столѣтія замерзаніе 
значительно позже въ четныя зимы, а такъ какъ въ это время и вскры
тіе случается ранѣе, то продолжительность ледянаго покрова короче 
въ четныя зимы всего болѣе въ 20-ти-лѣтіе 1777— 96 н -  11,1 и 
1783— 1802 -I- 10,5. Въ замерзаніи разность всего болѣе въ 1786—  
1805 и — 11,6. Затѣмъ продолжительность ледянаго покрова въ чет
ныя и нечетныя зимы опять сближается и въ холодный періодъ 
1801— 20 она одинакова какъ въ четныя, такъ и въ нечетныя зимы. 
Въ нечетныя какъ замерзаніе, такъ и вскрытіе случается нѣсколько 
ранѣе.

Для Сѣверной Двины въ Архангельскѣ мы имѣемъ данныя, начи
ная съ 1739. Въ то время, когда вскрытіе въ нечетныя зимы гораздо 
ранѣе въ Ригѣ и нѣсколько ранѣе въ Петербургѣ, въ Архангельскѣ 
нѣтъ существенной разницы. За  то въ концѣ столѣтія, когда въ Пе
тербургѣ встрѣчаются разности н -  (т. е. ледяной покровъ короче въ 
четныя зимы) въ Архангельскѣ обратное, такъ въ 1783— 1S02 —  
4 ,9 ; затѣмъ онѣ возрастаютъ до — 8,6 въ 1791— 1810, а для за
мерзанія въ тоже время — 8,3. Затѣмъ наступаютъ очень теплыя 
зимы 20-хъ годовъ, замѣчательныя какъ поздними замерзаніями, такъ

1) На это 20-ти-лѣтіе падаетъ самое раннее среднее вскрытіе Двины въ нечет
ныя зимы, именно III 29,0. Далѣе знакъ — означаетъ, что ледяной покровъ длирвѣе 
(т. е. замерзаніе ранѣе, вскрытіе позже) въ четныя зимы, а знакъ ч - обратно.



и ранними вскрытіями рѣкъ почти во всей Россіи. И съ того времени 
начинается рѣзко обозначаться меньшая продолжительность ледянаго 
покрова въ четныя зимы, которая особенно замѣтна въ 30-хъ и 
40-хъ годахъ.

Въ началѣ эти явленія яснѣе обозначены на юго-западѣ, чѣмъ на 
сѣверѣ-востокѣ той полосы, о которой идетъ рѣчь, т. е. къ сѣверу 
отъ 55° с. ш. Такъ наир, съ 1821 по 40 вскрытіе въ Ригѣ -*-10,1, 
въ Петербургѣ -*-9,2, въ Архангельскѣ всего -*-2,2. За то же время 
въ Петербургѣ продолжительность ледянаго покрова -*-13,8, въ Ар
хангельскѣ -*-3,3, въ Вяткѣ н -2 ,5 . Съ 1831 по 50 г. замѣчается 
наибольшая разность въ Петербургѣ, гдѣ для замерзанія имѣемъ 
-+-14,2 дня, вскрытія -*-9,6, а продолжительности ледянаго покрова 
-+-23,8. Въ это двадцатилѣтіе уже въ Архангельскѣ продолжитель
ность ледянаго покрова -+-8,5, а въ двадцатилѣтіе 1841— 60 г. воз
растаетъ до -+-12,6. Въ это двадцатилѣтіе въ Архангельскѣ, какъ и 
въ Петербургѣ, особенно замѣтно позднее замерзаніе въ четныя зимы 
сравнительно съ нечетными. Въ Архангельскѣ разность н -  13,4 дня; 
въ Петербургѣ н -1 6 ,1 , въ Ригѣ -+-10,5.

Ниже приведу нѣкоторыя данныя изъ своихъ подробныхъ таб
лицъ.

3  а м е р з а н і е. В с к р ы т і е. Продолжительность.

Неч. Зимы. Четн. Неч. Зимы. Четн. Неч. Зимы. Чети.

За
п.

 Д
ви

на
.

XI 27,2 
XI 26,8 
XI 18,0

1829—48
1842—61
18512—71

XII 7,2 
XII 7,3 

XI 29,0

IV 4,2 
IV 8,7 

'IV  15,8

1816—35
1820—39
1836—55

IV 1,9
III 29,4
IV 9,8

135,0
138,5
135,4

1829—48
1836—55
1849—68

115,7
124.0
132.0

d ( XII 1,8

XI 20,9 
XI 14,5

1813—32

1830—49
1848—67

XI 30,0

XII 7,0 
XII 0,4

IV 19,2

IV 22,4 
IV 27,3

1812—31

1820—39
1 8 3 4 -5 3

IV 15,3

IV 12,6 
IV 19,6

139,4
144.3 
157,1
160.3
152.3

1809—28
1820—39
1829—48
1834—53
1855—74

145.2
130.2
131.3 
135,2
147.4

С
ѣв

.Д
ш

ін
а.

XI 13,9 
XI 1.9 
XI 0,9

1820—39
1838—57
1841—60

XI 10,8 
XI 14,6 
XI 14,3

V 13,9
V 11,3
V 16,7

1 8 2 0 -3 9
1822—41
1828—47

V 9,4
V 10,8
V 11,7

180,1
193.2
193,7

1 8 2 1 -4 0
1835—54
1838—57

183,4
179,3
181,6

Наблюденія надъ замерзаніемъ въ Ригѣ начинаются слишкомъ 
поздно, чтобъ захватить весь теплый періодъ около 20-хъ годовъ. 
Однако видно, что самое позднее замерзаніе въ четныя зимы насту
паетъ въ 1 8 2 9 — 48, когда разность -»-10,0, затѣмъ замерзаніе на



ступаетъ.все ранѣе, и въ нечетныя зимы 1852— 71 XI 18,0 и раз
ность н -1 1 ,0 . Замѣчу, что это замерзаніе на 7 дней ранѣе средняго 
замерзанія Невы въ Петербургѣ.

Въ послѣднемъ можно прослѣдить весь періодъ короткихъ, теп
лыхъ зимъ, наступившихъ за длинными, холодными бывшими въ са
момъ началѣ XIX столѣтія. Онъ замѣтенъ и на нечетныхъ и на чет
ныхъ зимахъ, только наступаетъ ранѣе и менѣе замѣтно въ первыя, 
чѣмъ въ послѣднія. Самое позднее замерзаніе на 17 лѣтъ, самое ран
нее вскрытіе на 8, наименьшая продолжительность ледяиаго покрова 
наступаютъ на 11 лѣтъ ранѣе въ нечетныя зимы, чѣмъ въ четныя. 
Затѣмъ тотчасъ послѣ этого теплаго періода въ нечетныя зимы, 
быстро запаздываетъ время вскрытія, самое позднее въ 1 8 3 4 — 53 
(IV 27,3), замерзаніе наступаетъ все ранѣе до 20-ти-лѣтія 1848— 67 
(XI 14,5) и быстро увеличивается продолжительность ледянаго покрова 
до 1834— 53, когда она 160,3, и разность -н 2 5 ,1 . Въ Ригѣ замѣтны 
тѣ же явленія, только самое раннее замерзаніе въ нечетныя зимы 
опаздываетъ противъ Петербурга на 4 года, самое позднее вскрытіе 
на 2 года, наибольшая продолжительность ледянаго покрова также 
на 2 года.

Въ Архангельскѣ разностп гораздо менѣе рѣзки, чѣмъ въ Петер
бургѣ и Ригѣ, но ходъ явленія тотъ же. И тамъ ледяной покровъ ста
новится еще короче въ четныя зимы, когда онъ увеличивается въ не
четныя. Въ двадцатилѣтіе 1851— 70 г. разность -+- сокращается 
особенно въ Петербургѣ и Ригѣ, что зависитъ отъ того, что въ обоихъ 
мѣстахъ вскрытіе въ четныя зимы нѣсколько позже, по однако замер
заніе запаздываетъ болѣе, такъ что всетаки ледяной покровъ короче 
въ четныя зимы. Затѣмъ разность опять увеличивается, что зависитъ 
главнымъ образомъ отъ того, что начиная съ 70-хъ годовъ вскрытія 
въ четные годы очень раннія. Напрпм., въ Петербургѣ въ двадцати
лѣтіе 1872— 91 г., вскрытіе въ четные годы падаетъ на IY  13,2, 
т. е. лишь на 0,6 дня позже, чѣмъ въ четные годы 20-ти-лѣтія 1 8 2 0 — 
39, отличавшееся самымъ раннимъ вскрытіемъ Невы, и разность 
вскрытій наибольшая -+-11,2. Въ послѣднее время у насъ были весны, 
напоминавшія самыя раннія весны 20-хъ годовъ, именно въ 1882, 
1886 и 1890.

Въ то время когда на сѣверѣ и сѣверо-западѣ Россіи четныя зимы 
на столько короче нечетныхъ, на юго-востокѣ замѣчается обратное 
явленіе, такъ напр. въ двадцатилѣтіе 1841 — 60 г. Волга въ Астра
хани покрыта льдомъ 20 дней долѣе въ четныя зимы, чѣмъ въ нечет
ныя, а въ иизовьи Дона даже 29 ,7 ; въ слѣдующіе годы низовья



Дона и Волги имѣютъ также болѣе продолжительный ледяной покровъ 
въ четныя зимы, чѣмъ въ нечетныя зимы, хотя разность нѣсколько 
уменьшается. Дунай около Галада тоже имѣетъ болѣе продолжитель
ный ледяной покровъ въ четныя зимы, чѣмъ въ нечетныя, причемъ 
разность увеличивается до конца періода, за который мы имѣемъ 
наблюденія. Въ тоже время она довольно значительна для Вислы въ 
Варшавѣ. Относительно этой рѣки нужно еще замѣтить, что вообще 
продолжительность ледянаго покрова сокращается и при томъ довольно 
значительно, такъ что за послѣднее двадцатилѣтіе приведенное въ та
блицѣ, она короче на 41 день въ нечетныя и на 24,5 въ четныя зимы, 
чѣмъ въ первое, между тѣмъ какъ въ Петербургѣ за тотъ же проме
жутокъ времени продолжительность ледянаго покрова сначала значи
тельно увеличивается (до 1849— 68), а затѣмъ уменьшается, но все- 
таки значительно болѣе въ двадцатилѣтіе 1867— 86 г., чѣмъ 1821 — 
40 г., именно въ нечетные годы на 11 дней, а въ четные на 7,3.

Рѣки Вятка въ Вяткѣ, Енисей въ Енисейскѣ, Днѣпръ въ Кіевѣ и 
Волга въ Симбирскѣ не показываютъ намъ особенно значительной раз
ницы въ продолжительности ледянаго покрова въ четныя и нечетныя 
зимы. Енисей въ Енисейскѣ уже очевидно внѣ той области, гдѣ замѣтны 
большія колебанія въ этомъ отношеніи, здѣсь мы замѣчаемъ вообще 
довольно медленное уменьшеніе продолжительности ледянаго покрова 
какъ въ четныя, такъ и въ нечетныя зимы. Что касается до Вятки, 
то въ двадцатилѣтія 1851— 70 г. и 1861— 80 г. въ четныя зимы 
продолжительность ледянаго покрова менѣе, чѣмъ въ нечетныя, но 
разность -+- далеко не такъ велика, какъ въ Петербургѣ, Архангель
скѣ и Ригѣ. Въ первомъ изъ этихъ періодовъ это зависитъ главнымъ 
образомъ отъ поздняго замерзанія, во второмъ отъ ранняго вскры
тія въ четныя зимы.

Волга въ Симбирскѣ покрывается льдомъ все позже, и особенно 
эта разница замѣтна въ нечетныя зимы. Замѣчу еще, что въ сѣверо- 
восточной Россіи и особенно въ Сибири уже потому нѣтъ такой раз
ности продолжительности ледянаго покрова въ четныя и въ нечетныя 
зимы, что замерзаніе ихъ бываетъ въ такое время года, когда темпе
ратура быстро убываетъ, а вскрытіе—когда температура быстро уве
личивается. Поэтому на сѣверъ и сѣверо-востокъ колебанія все умень
шаются. Это такъ хорошо выяснено въ трудѣ М. А. Р ы к ач ев а , что 
мнѣ остается лишь сослаться на него.



Различіе между сѣверо-западомъ и югомъ Россіи всего лучше 
видно изъ данныхъ ниже 60 -ти  - лѣтнихъ среднихъ за 1S28 — 
1887 годы.

З а м е р з а й е. В с к р ы т і е .
Продолжительи. 
дедян. покрова.

Неч. Чстн.
Àг* Неч. Четн. Неч. Чет н
О ©

ЗИМЫ. ЗИМЫ. П ЗИМЫ. зимы. з ЗИМ. ЗИМ. о
Рч 1 (2

В я т к а  въ Вят-
кѣ...................... XI 13,7 XI 14,1 и- 0,4 IV 27,1 IV 25,2 -Hi ,8 164,3 162,6 -н 1,7

С т е р ш ія  Д в и н а
въ Архаиг. . . XI 4,4 XI 10,4 -+- 6,0 V 13,4 V 11,9 -Hi,5 190,0 183,0 -н 7,0

Н е в а  въ Нетер-
бургѣ............... XI 20,1 XII 0 -4-11,9 ГѴ 24,3 IV 19,2 -h5,1 155,2 138,7 -н16,5

З а п а д н а я  Д в и н а
въ Ригѣ........... XI 28,2 XII .3,9 -н  5,7 IV 9,5 IV 5,1 -h4,4 132,3 122,7 -н  9,6

В и с л а  въ Вар-
шавѣ *)........... — — — — — — 59,3 60,2 — 0,9

Д нѣ пръ  въ Кіс-
вѣ ................................... XII 17,6 XII 18,0 - 4 -  0,4 HI 25,3 III 27,8 - 2 ,5 97,7 100,3 -  2,6

Ни з о в ь я  Д о-
н а 1 2) .................. XII 15,4 XII 1,3 —12.3 III 19,4 III 26,7 - 7 , 3 94,0 114,1 —20,1

.Волгавъ Астра-
хаин................. XII 18,1 XII 11,8 — 6,3 III 20,0 III 27,2 —7,2 91,9 105,9 — 14,0

В о л г а  въ Сим-
бирскѣ3) ......... XII 6,4 XII 3,3 -  3,1 ГѴ 17,2 IV 17,7 —0,5 131,8 135,9 -  4,1

Раздѣльная черта проходитъ нѣсколько сѣвернѣе Варшавы и 
южнѣе Вятки, наибольшее отклоненіе н-, т. е. меньшая продолжи
тельность въ четныя зимы, наблюдается на низовьяхъ Невы, наиболь
шее отклоненіе— на нпзовьяхъ Дона, гдѣ нечетныя зимы гораздо ко
роче. Географическое распредѣленіе очень правильно.

Въ слѣдующей таблицѣ приведены цифры для двадцатилѣтія съ 
самыми ранними и поздними вскрытіями и замерзаніями отдѣльно для 
нечетныхъ и четныхъ зимъ и среднія изъ нихъ въ три одновременные 
періода, и далѣе еще за все время, для котораго есть наблюденія для 
Невы и ипзовій Дона.

1) Для Вислы дана одна продолжительность ледянаго покрова потому, что рѣка 
часто совсѣмъ не замерзаетъ. Еслибъ были приведены среднія замерзанія и вскры
тія, то промежутокъ между ними оказался-бы длиннѣе, чѣмъ дѣйствительная сред
няя длина ледянаго покрова.

2) 61 годъ 1837— 1887 г.
3) 55 лѣтъ 1833— 1887 г.



Таблица I I .

Н А И Б О Л Ь Ш І Я  и Н А И М Е Н Ь Ш І Я

2 0 - т и - л ѣ т н і я  с р е д н і я .

Названіе
ръкъ.

Г О Д А .

Замерз. Вскрыт.
Число
дней. Замерз. Вскрыт. Число

диен. Замерз. Вскрыт. Число
дней.

Нечетныя зимы. Четныя ЗИМЫ. О б щ а я  с р е д н я я .

1739—1820.
Сіьв. Двина X 2S,8 Y 16,7 196,4 X 29.9 V 18,1 198,6 X 29,5 V 17,4 197,5

XI 12,6 Y 8,9 179,7 XI 11,1 V 8,9 182,1 XI 11,8 V 9,0 180 9̂Нева. . . . XI 18,8 IY 24,6 156,1 XI 21,5 IV 24,6 153,9 XI 20,3 IV 23,1 153І8
XII 1,1 IY 15,3 137,4 XII 2,0 IV 17,4 138,6 XI 29,1 IV 16,4 140ІЗЗап. Двина . IY 11,9 — — IV 14,8 — _

III 29,0 — — IV 3,0 — — —

1 8 0 1 -1 8 8 7 .
Вятка.. . . XI 7,6 Y 0,7 171,3 XI 5,6 IV 27,0 172,9 XI 8,3 IV 27,6 168,3

XI 16,8 IY 23,2 156,3 XI 20.2 IV 22,0 153,3 XI 17,3 IV 22,8 159,3Сѣв. Двина XI 0,9 Y 17,7 197,3 XI 0,7 V 16,8 197,6 XI 1,0 V 17,4 197'5
XI 13,9 Y 10,7 178,2 XI 14,6 V 9,4 178,2 XI 11,4 V 10,4 181,7Нева. . . . XI 14,5 IY 27,3 160,3 XI 20,0 IV 25,5 153,9 XI 19,0 IV 24,4 154,8

XII 1,8 IY 19,2 138,7 XII 7,0 IV 12,6 130,2 XII 2,8 IV 16,9 136,1Зап. Двина . IV 15,8 — — IV 14,7 — _ IV 12,8
IV 4,2 — — i n 29,4 — _ IV 2,2

Днѣпръ. . . XII 6,3 III 31,0 108,6 XII 15,5 IV 0,8 105,1 XII 11,9 III 29,4 103,8
XII 29,8 III 19,8 86,8 XII 29,2 III 20,3 84,2 XII 27,8 III 22,6 86,4

1828—1887.
Вятка. . . XI 11,3 IV 30,7 168,2 XI 5,6 IV 27,0 171,3 XI 10,0 IV 27,6 167,2

XI 16,8 IV 25,3 161,1 XI 20,2 IV 22,9 156,1 XI 17,3 IV 25,2 159'3Сѣв. Двина XI 0,9 V 16,7 193,7 XI 6,7 V 14,9 186,6 XI 6,3 V 14,7 188Д
XI 9,4 V 10,7 186,9 XI 14,6 V 9,8 178,2 XI 10,0 V 16,6 184ДНева. . . . XI 14,5 IV 27,3 160,3 XI 25,8 IV 25,5 149,6 XI 20,9 IV 24,4 153,7
XI 24,6 IV 20,7 149,7 XII 7,0 IV 15,0 131,3 XI 29,0 IV 19,1 143'7Зап. Двина XI 18,0 IV 15,8 139,4 XI 27,8 IV 9,1 132,6 XI 23,5 IV 12,8 ІЗб'З

XII 3,3 IV 4,5 127,7 XII 7,2 IV 1,7 115,7 XII 2,5 IV 5,2 123|бДнѣпръ. . . XII 6,3 III 29,8 108,6 XII 16,0 IV 1,2 103,0 XII 11,8 III 28,5 103$
XII 23,9 III 19,8 88,9 XII 26,2 III 24,4 91,0 XII 24,7 III 24,0 90,9Вием . . . 81,2 — 70,7 — 76,0

- 38,4 — 43,9 _ _ 40,8В олш. . . . XII 11,8 III 25,8 102,7 XII 10,0 III 30,2 110,4 XII 12,3 III 27,2 105,8
(въ Астрах.) XII 23,8 III 17,3 83,8 XII 13,9 III 22,6 99,7 XII 18,4 III 19,5 91,6 '

1837—1887.
Низ. Дона. . XII 7,5 III 22,6 105,1 XI 28,3 IV 1,0 121,2 XII 5,0 ІИ 25,4 113,5

XII 18,0 III 11,6 86,0 XII 7,9 III 22,2 105,4 XII 13,0 III 20,7 97,8

1714—1890.
Нева. . . . XI 14,5 IV 27,3 160,3 XI 20,0 IV 25,5 154,0 XI 18,0 IV 24,7 154,8XII 1,8 IV 15,3 137,4 XII 7,0 IV 12,6 130,2 XII 2,8 IV 16,6 136Д



Въ первый періодъ съ 1739 по 1820 г. не замѣчается особенно 
большого различія между четными и нечетными зимами, она гораздо 
болѣе уже съ 1801 по 1887 г. и особенно для Невы въ Петербургѣ. 
Гораздо менѣе разница между ними въ Архангельскѣ, а Рига въ этомъ 
отношеніи занимаетъ середину. Гораздо рѣзче различіе, если мы возь
мемъ одинъ 60-ти-лѣтній періодъ съ 1828 по 1887 г. Такъ для Сѣ
верной Двины продолжительность ледяиаго покрова въ отдѣльное 
двадцатилѣтіе нечетныхъ зимъ колеблется отъ 186,9 дней до 193,9, 
а въ четныя зимы отъ 178, 2 до 186,6, т. е. самое продолжительное 
въ четныя зимы еще нѣсколько короче, чѣмъ самое короткое въ не
четныя зимы. Тоже самое мы имѣемъ для Петербурга, гдѣ къ тому же 
еще самое раннее замерзаніе въ четныя зимы на 1,2 дня позже са
маго поздняго въ нечетныя зимы. Для вскрытія разности менѣе зна
чительны. Днѣпръ въ Кіевѣ по характеру колебанія замерзанія болѣе 
подходитъ къ Невѣ, а по вскрытію къ Волгѣ въ Астрахани и низовьямъ 
Дона, такъ что въ Кіевѣ нечетныя зимы начинаются и кончаются 
рано, четныя— поздно. Для низовій Дона мы имѣемъ наблюденія за 
болѣе короткій періодъ, за который я и привелъ колебаніе. Здѣсь мы 
имѣемъ явленіе совершенно обратное тому, которое замѣчается въ 
Петербургѣ, —  самый короткій ледяной покровъ въ четныя зимы нѣ
сколько длиннѣе самаго длиннаго въ нечетныя зимы.

Если колебанія, О которыхъ идетъ рѣчь, не совершенно случайны, 
то они должны выразится, хотя и менѣе сильно, но болѣе правильно 
въ болѣе продолжительные періоды. Поэтому я и вычислилъ среднія 
изъ года въ годъ за четныя и нечетныя зимы за столѣтніе періоды, 
и привожу здѣсь вычисленную мною таблицу, въ такомъ же сокра
щенномъ видѣ, какъ и таблицу двадцатилѣтнихъ періодовъ.

100-лѣтнія среднія.

3 и  м  ы .

Н е в а в ъ П е т е р б у р г ѣ.

Замерзаніе. Вскрытіе. Число дней.

Ра
зн

ос
ть

.

Неч. Четн. Неч. Четн. Неч. Четн.

3 II м ы.

1716—1814 . . . XI 24,0 XI 26,6 ІУ 20,7 IV 21,1 147,7 146,0 ч- 1,7
1731—1830 . . . 24,1 25,7 20,9 20,3 147,8 146,1 1,7
1741—1840 . . . 24,2 26,9 21,4 19,5 148,2 144,1 ч- 4,1
1751—1860 . . . 23,S 28,3 21,6 19,2 148,8 142,4 ч- 6,4
1761—1860 . . . 23,2 28,1 22,2 19,9 150,0 143,3 ч- 6,7
1771—1870 . . . 21,4 28,9 22,8 20,4 152,4 143,0 ч- 9,4
1781—1880 . . . 22,3 29,6 23,0 19,9 151,7 141,8 ч- 9,2
1791—1890 . . . 22,1 29,5 22,6 18,6 151,5 140,6 4-10,9



Изъ нея видно, что съ самаго начала наблюденій и до сихъ норъ въ 
четныя зимы замерзаніе позднѣе, и продолжительность ледяною по
крова менѣе, чѣмъ въ нечетныя, причемъ разность возрастаетъ отъ 
и - 1,7 дня въ первые два періода до послѣдняго, когда она -1- 10,9 
дня. Разность замерзанія всего менѣе съ 1731 по 1830 г., когда она 
всего +  1,6 дня, довольно быстро возрастаетъ до 1771 — 1870 г. 
когда достигаетъ -«-7,5 и затѣмъ остается приблизительно одинаковой. 
Разность средняго дня вскрытія нѣсколько менѣе, такъ что въ первый 
періодъ оно даже немного позже въ четныя зимы чѣмъ въ нечетныя 
(разность — 0,4), а въ послѣдній разность -+-4 дня.

Затѣмъ еще дана таблица наибольшихъ разностей въ продолжи
тельности ледянаго покрова въ четныя и нечетныя зимы крайнихъ 
20, 40, 60, SO, 100 и 120-ти-лѣтій для Невы въ Петербургѣ.

Нева. Продолжительность ледянаго покрова.

!
і

А В
о К}

Періоды. Ыеч.
зимы.

Четн.
ЗИМЫ. Рч

Періоды. Иеч.
зимы.

Четн.
зимы. Ра

зи
. 1 1 

и ^Рч

20 1 1829-4S . 157,1 131,3 -і-25,8 1757—76 . 140,0 149,0 - 9 ,0 34,8
40 1 1828-67 158,0 139,2 -*-18,8 1737—76 145,6 149,4 —3,8 22,6
60 І я 1826-85 !) 155,1 138,2 -+-16,9 1714—75 143,7 145,4 - 1 ,7 18,6
80 ( н 1811—90 151,9 139,3 -+-12,6 1734—1813 149,1 148,8 -+-0,3 12,3

100 ^ 1791—1890 151,5 140,2 -+-10,9 1714-13 . 147,7 146,5 + 1 ,а 9,7
120 ] „ 1771—90 152,3 141,6 -+-10,3 1714—33 146,3 144,6 -+-1,7 8,6

Изъ нея видно, что наир, въ двадцатилѣтіе 1829— 48 г. покровъ 
былъ короче въ четныя зимы на 25,8 дня, а въ періодъ 1757 — 76 г. 
короче въ нечетныя зимы на 9,0 дней. Разность между обѣими ц и ф - 

рамп 34,8. За восьмидесятплѣтніе, столѣтніе и стодвадцатилѣтніе пе
ріоды продолжительность ледянаго покрова оказалась постоянно менѣе 
въ четныя зимы, чѣмъ въ нечетныя. Поэтому въ графѣ Б  пришлось 
поставить наименьшія разности съ знакомъ ч - ,  а не наибольшія съ 
знакомъ — . Изъ таблицы видно, что наибольшая разность (А) встрѣ
чается въ нашемъ столѣтіи, а наименьшая (Б) въ прошломъ. Ходъ 
разностей графы Б  правиленъ, и по нанесеніи на графику получается 
кривая, довольно близкая къ параболѣ. Тоже было бы и относительно 
кривой И  ио 20, 80, 100 и 120-ти-лѣтнимъ среднимъ, но 40 и 60-ти-

1) За послѣдній 60-ти-лѣтній періодъ 1832—91 г. почти такая же разность, не
четныя зимы 155,8, четныя 139,4, разность -+- 16,4.



лѣтнія нарушаютъ правильность, именно первая даетъ меньшую раз
ность, чѣмъ слѣдовало-бы придать, вторая большую.

Это явленіе зависитъ отъ того, что первый періодъ, когда четныя 
зимы были гораздо короче нечетныхъ, продолжался около .30 лѣтъ, 
затѣмъ въ 50-хъ и 60-хъ годахъ разность стала менѣе и опять уве
личилась въ 70-хъ и 80-хъ, такъ что 60-тп-лѣтіе 1826— 85 захва
тило и первый и второй періодъ большихъ разностей.

Въ общемъ результатѣ, за 178 зимъ 1 7 1 4 — 1891 г. средніе
дни:

Замерзанія.
Н

Вскрытія, 
е в ы.

Продолж. ледян. покрова.

Нечетныя. Четныя. Нечетныя. Четныя. Нечетн. Четн.
3 и м ы. 3 и м ы. 3 и м ы.

XI 23,6 XI 28,1 IY 21,6' IY 19,7 149,3 143,7
Разность. -н4,8 -+-1,9 -н6,2

За эти 178 лѣтъ, сумма разностей замерзанія. . .
)) )) --  » » » вскрытія . . . . . -н169 »
» )) --  » » » продолж. лед. покр. . -но43 »

Чередованіе теплыхъ и холодныхъ, или точнѣе короткихъ и длин
ныхъ зимъ съ обратнымъ знакомъ отклоненія на сѣверо-западѣ и юго- 
востокѣ Россіи противорѣчитъ часто замѣчаемому долгому сохраненію 
отклоненія температуры съ тѣмъ же знакомъ. Существуютъ ли дѣй
ствительно причины, вслѣдствіе которыхъ за теплой зимой слѣдуетъ 
обыкновенно холодная? Если да, то почему этого не было на сѣверо- 
западѣ Россіи въ ХУШ -мъ столѣтія?

Для того, чтобы узнать существуетъ ли такой же двухлѣтній пе
ріодъ къ югу и западу отъ Европейской Россіи, гдѣ рѣки замерзаютъ 
рѣдко или совсѣмъ не замерзаютъ, приходится обратиться къ сред
нимъ температурамъ мѣсяцевъ за отдѣльные годы. Онѣ дадутъ намъ 
возможность узнать еще другое, а именно: ниже ли температуры не
четныхъ зимъ на сѣверо-западѣ Россіи, или только зимы длиннѣе, т. е. 
морозы продолжительнѣе. Мы знаемъ, что въ отдѣльныя зимы, по 
крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ рѣки замерзаютъ на долго, нѣтъ прямого со
отношенія между средней температурой зимы и продолжительностію 
ледяиаго покрова. Рѣки могутъ замерзнуть рано и вскрыться поздно 
при температурѣ зимнихъ мѣсяцевъ не ниже средней, и обратно зима 
можетъ быть очень холодная при непродолжительномъ замерзаніи рѣкъ. 
Подобные примѣры можно привести для Петербурга, напр. отклоне
нія отъ многолѣтнихъ среднихъ.



З и м  а. Средняя температура. Ледяной покровъ на
1852—185S....................  -1-  3,6 34 дн. длиннѣе средней.
1870—1871....................  — 6,3 15 » короче »
1835—1836....................  — 1,3 34 » » »
1888—1S89....................  — 28 » длиннѣе »
1806—1S07....................  2,9 34 » » »
1813—1814....................  — 5,4 6 в в в

Слѣдовательно въ 1870— 71 г., когда зима была самая холодная 
за послѣдніе 75 лѣтъ, ледъ на Невѣ держался болѣе короткое время, 
чѣмъ обыкновенно, въ 1835— 36 ледяной покровъ былъ еще гораздо 
короче, а зима холоднѣе многолѣтней средней, напротивъ въ 1806— 7 
и 1 8 5 2 — 53 зимы были очень теплы, а ледяной покровъ очень про
должителенъ. Дѣло въ томъ, что морозы начались рано, еще въ октя
брѣ, Нева рано замерзла, а весной морозы продолжались долго, п 
вскрытіе было поздиее. Въ 1870— 71 п 1835— 36 морозы наступили 
поздно п кончились рано, но были сильны.

Ещ е чаще окажутся такіе случаи, если взять температуру лишь 
двухъ, самыхъ холодныхъ зимнихъ мѣсяцевъ, января и Февраля.

Ещ е чаще зто можетъ быть на сѣверѣ Европейской Россіи 
и въ Сибири, гдѣ рѣки замерзаютъ ранѣе и вскрываются позднѣе.

Напротивъ того къ югу и западу отъ пасъ это все менѣе и менѣе 
возможно; въ этомъ направленіи мы встрѣчаемъ сначала мѣста, гдѣ 
въ самыя теплыя зимы рѣки совсѣмъ не замерзаютъ, наир. Днѣпръ въ 
Екатерпнославлѣ, Висла въ Варшавѣ, а самыя продолжительныя за
мерзанія не долѣе 4-хъ мѣсяцевъ. Далѣе мы встрѣчаемъ страны, гдѣ 
рѣки замерзаютъ лишь въ исключительно холодныя зимы, наир, въ 
Парижѣ 16 разъ въ нынѣшнее столѣтіе. Здѣсь очевидно не можегь 
быть топ пр огиву по ложности, которая можетъне рѣдко встрѣчаться па 
сѣверѣ и востокѣ Европейской Россіи.

Въ слѣдующей статьѣ перейду къ среднимъ температурамъ хо
лодной половины года.

А. Воейковъ.



М А ГН И ТН Ы Я  Н А БЛ Ю Д ЕН ІЯ  Б Ъ  КО Н СТАНТИНОВСКОМ Ъ М Е Ж Е В О М Ъ  

И Н С Т И Т У Т Ѣ  С Ъ  1 8 7 9  ДО 1 8 8 8  Г.

Магнитная обсерваторія при Константпновскомъ Межевомъ Инсти
тутѣ учреждена собственно для учебныхъ цѣлей; тѣмъ не менѣе гг. 
директора института, въ особенности А. Л. А пухтин ъ , Е. С. К о
стр о въ  и М. А. Л ялинъ  заботились о томъ, чтобы наблюденія этой 
обсерваторіи были не безполезными и для науки, и дѣйствительно 
наблюденія, произведенныя здѣсь, подъ руководствомъ г. Велиц
каго и г. А ф ан асьева, съ 1879 до 1888 г. велись на столько 
тщательно, что оказались пригодными и для научныхъ цѣлей. Всѣ 
эти наблюденія высылались въ Главную Физическую Обсерваторію, 
изъ архива которой я пользовался ими. Полученные результаты я 
здѣсь изложу вкратцѣ, отсылая читателя за болѣе подробными свѣ
дѣніями къ моему труду, помѣщенному въ изданіяхъ Императорской 
Академіи Наукъ. Здѣсь достаточно упомянуть, что наблюденія велись 
въ только что построенномъ новомъ зданіи для варіаціонныхъ наблю
деній, что абсолютныя опредѣленія дѣлались въ отдѣльномъ павильонѣ, 
также новомъ, построенномъ на островкѣ посреди небольшаго пруда. 
Для абсолютныхъ опредѣленій магнитнаго склоненія и горизонталь
наго напряженія служилъ хорошій магнитный теодолитъ, изгото
вленный извѣстнымъ механикомъ Б р ау ер о м ъ , подъ руководствомъ 
академика Г. И. Вильда. Наблюденія надъ перемѣнами магнитнаго 
склоненія и горизонтальнаго напряженія производились помощью 
старыхъ варіаціоииыхъ приборовъ системы КупФ ера. До начала 
наблюденій г. В елицкій  былъ командированъ въ Павловскую магнит
ную и метеорологическую обсерваторію, гдѣ въ теченіе нѣсколь
кихъ недѣль ознакомился съ производствомъ наблюденій и опредѣ
лилъ постоянныя своего теодолита— наклоненіе наблюдали по старому 
инклинатору работы К р ау зе .

Наиболѣе полныя наблюденія велись въ теченіе одного года, 
съ сентября 1882 г. до августа 1883 г., включительно, т. е. въ 
тотъ годъ, когда работали международныя полярныя экспедиціи. 
Въ это время въ институтской обсерваторіи производили ежечасныя 
наблюденія надъ магнитнымъ склоненіемъ и надъ горизонтальною 
составляющею силы земнаго магнетизма. Эти наблюденія послужили 
мнѣ для вывода суточнаго хода того и другого элементовъ. За



остальные годы, съ 1879 до 1888 г., наиболѣе надежны наблю
денія лишь магнитнаго склоненія, которое съ ноября 1880 г. наблю
далось регулярно, ежедневно до копна 1882 г., въ 8 ч. у., 1 ч. 
дня п 9 ч. в., а съ 1883 г. въ 7 ч. у., 1 ч. дня и 9 ч. в. 
Пользуясь суточнымъ ходомъ склоненія, найденнымъ мною по наблю
деніямъ 1882 — 1883 г., я могъ среднія величины склоненія, высчи
танныя изъ 3-хъ сроковъ наблюденіи въ остальные годы, привести 
къ истиннымъ среднимъ.

Въ виду того, что магнитная стрѣлка въ теченіе сутокъ, сверхъ 
нормальнаго суточнаго хода, подвержена болѣе или менѣе значитель
нымъ неправильнымъ колебаніямъ, мѣсячныя среднія ея не даютъ 
гладкой кривой; въ каждомъ мѣсяцѣ встрѣчаются лишь нѣсколько 
дней, въ которые ходъ стрѣлки не нарушается такими возмущеніями; 
эти дни мы называемъ спокойными въ магнитномъ отношеніи; оказы
вается, что средніе выводы изъ этихъ немногихъ спокойныхъ дней 
даютъ гораздо болѣе правильный видъ кривой, чѣмъ наблюденія 
всѣхъ дней. Поэтому я вычислялъ суточный ходъ склоненія и гори
зонтальнаго напряженія, какъ за всѣ дни, такъ и за одни спокойные 
дни.

Магнитное склоненіе наблюдалось и о нѣскольку разъ въ мѣсяцъ 
съ ноября 1879 г. до конца 1880 г. и въ мартѣ 1883 г.

Вотъ главные результаты мною полученные:
Изъ ежечасныхъ наблюденій съ сентября 1882 г. до августа 

1883 г. найдено:
Магнитное склоненіе за всѣ дни..............................1°59'2 восточное

» » за спокойные дни. . . . 1°58 '7  »
Горизонтальное напряженіе за всѣ дни. . . 1 ,8098 мм. мг. с.

» » за спокойные дип. 1,8105 »
Магнитное наклоненіе изъ нѣсколькихъ опредѣ

леній въ мартѣ 1883 г .......................................68° 5 Г  »
Въ 1880 г., когда производились болѣе полныя 

наблюденія надъ магнитнымъ наклоненіемъ 
круглый годъ, величина этого элемента полу
чилась......................................................................68° 48 ' »

Изслѣдованія суточнаго хода магнитнаго склоненія показали, 
что магнитная стрѣлка въ Москвѣ достигаетъ въ 9-мъ часу утра 
(лѣтомъ ранѣе, зимою немного позже) наиболѣе восточнаго положенія, 
затѣмъ стрѣлка поворачиваетъ къ западу и достигаетъ наиболѣе 
западнаго положенія въ концѣ 2-го часа дня.



Суточная амплитуда, т. е. разность между самымъ восточнымъ 
и самымъ западнымъ положеніями стрѣлки, въ среднемъ выводѣ 
получилась 7,8. Лѣтомъ она увеличивается до 13' въ іюнѣ, а зимою 
уменьшается до 1 '7  въ декабрѣ.

Суточный ходъ склоненія въ Москвѣ по выводамъ въ спокойные 
дни оказывается почти тожественнымъ съ суточнымъ ходомъ скло
ненія въ Павловскѣ; только въ іюнѣ и іюлѣ замѣтно, что суточныя 
колебанія въ Павловскѣ немного болѣе, чѣмъ въ Москвѣ.

Изъ сравненія суточнаго хода склоненія за всѣ дни съ суточнымъ 
ходомъ въ спокойные дни оказывается, что большая часть магнит
ныхъ возмущеній падаетъ на вечерніе часы, причемъ въ итогѣ возму
щенія отклоняютъ стрѣлку больше къ востоку, чѣмъ къ западу. 
Средніе выводы изъ наблюденій, произведенныхъ въ другіе годы въ 
срочные часы, были приведены къ истиннымъ среднимъ изъ 24-хъ 
часовъ; такимъ образомъ я получилъ ежемѣсячныя и годовыя сред
нія съ 1881 до 1888 г.

Въ слѣдующей табличкѣ я даю среднія годовыя магнитнаго скло
ненія въ Москвѣ за этотъ періодъ, а ташке выведенныя по этимъ 
даннымъ годовыя перемѣны склоненія; рядомъ для сравненія я помѣ
щаю соотвѣтственныя данныя для Павловска п для Тифлиса.

М о с к в а. П а в л о в с к ъ . Т и ф л п с ъ.
Годъ. Склон. Годов. Склон. Годов. Склон. Годов.

Восточн. дерем. Запади. дерем. Восточн. дерем.
1881 — 1°50,'б4

82 —1 56,04
83 —2 0,36
84 —2 3,85
85 —2 8,34
86 —2 12,14
87 —2 16,66
88 —2 20,90

—5,' 40 
—4,32 
—3,49 
—4,49 
—3,80 
—4,52 
—4,24

-н0°51,'29 
-*-0 45,99 
-*-0 41,36 
н-0 36,76 
-+-0 32,43 
-»-0 28,10 
-*-0 23,98 
-нО 28,08

—5^30 
—4,63 
—4,60 
—4,33 
—4,33 
—4,12 
—3,90

—0°52;04 
—0 55,35 
—0 58,68 
—1 2,27 
—1 5,48 
—1 8,93 
—1 12,16

—з;зі
—3,33
—3,59
—3,21
—3,45
—3,23

Отсюда видно, что въ Москвѣ, также какъ въ Павловскѣ и въ 
Т ифлисѢ, магнитная стрѣлка изъ года въ годъ отклоняется болѣе и 
болѣе къ востоку, причемъ западное склоненіе въ Павловскѣ умень
шается, а восточное въ Москвѣ п Т ифлисѢ увеличивается. Въ сред
немъ выводѣ вѣковая перемѣна въ Москвѣ получилась немного менѣе, 
чѣмъ въ Павловскѣ и значительно болѣе чѣмъ въ Т ифлисѢ. Вѣковое 
движеніе стрѣлки во всѣхъ мѣстахъ, сравнительно съ предшествую
щими годами уменьшилось; а  это показываетъ, что на всемъ протя
женіи между этими пунктами замедлилось перемѣщеніе изогонъ, т. е. 
линій съ одинаковымъ магнитнымъ склоненіемъ. Большія измѣненія 
магнитнаго склоненія изъ года въ годъ затемняютъ чистую періоди-
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ческую часть годоваго хода склоненія. Поэтому для обнаруженія 
вліянія временъ года на положеніе стрѣлки я полученныя мною мѣсяч
ныя среднія исправилъ поправками на вѣковой ходъ. Вычтя изъ 
исправленныхъ такимъ образомъ величинъ абсолютную среднюю 
величину склоненія, я получилъ слѣдующія отклоненія магнитной 
стрѣлки въ разные мѣсяцы отъ средней годовой величины, которыя 
даю въ слѣдующей таблицѣ вмѣстѣ съ соотвѣтственнымъ годовымъ 
ходомъ склоненія въ Павловскѣ и въ Т пфлпсѢ, вычисленнымъ мною 
за тѣ же годы (1881— 1888). Въ эту же таблицу я включилъ 16- 
лѣтній выводъ изъ наблюденій въ С.-Петербургѣ и въ Павловскѣ, 
чтобы видѣть на сколько согласенъ годовой ходъ склоненія въ одну 
серію лѣтъ съ годовымъ ходомъ въ другую серію лѣтъ.

Несмотря на малую величину годоваго періода, онъ обнаружи
вается несомнѣннымъ образомъ.

Отклоненія отъ средней годовой величины ыагнитн. склоненія.

Январь..  
Февраль.. 
Мартъ . .  
Апрѣль..
Май.........
Іюнь........
Іюль . . .. 
Августъ. 
Сентябрь 
Октябрь., 
Ноябрь.., 
Декабрь..

Москва

1881— 1S88 
(8 лѣтъ).

—О,'15 
—0,38 
—0,03 

‘ -н0,12 
н-0,43 
-»-0,50 
-«-0,44 
-»-0,40 
-»-0.35 
— 0,22 
—0,90 
—0,5S

Павловскъ

1881—1888 
(8 дѣтъ).

—О,'25 
—0,40 
-+-0,02 
-+-0,25 
-ь0,41 
-»-0,36 
-»-0,32 
-»-0,41 
-+-0,16 
—0,17 
—0,63 
- 0 ,4 2

С.-Петерб. и 
Павловскъ
1873—1888 
(16 лѣтъ).

— 0^20 
—0,27 
—0,05 
-+-0,14 
-»-0,33 
-+-0,33 
-+-0,20 
-+-0,26 
-+-0,22 
— 0,11 
—0,46 
—0,36

Т ифлисъ

1879—1S88 
(9 лѣтъ).

—О,'09 
—0,15 
—0,06 
-»-0,06 
-»-0,09 
-»-0,18 
-»-0,16 
ч-0,27 
-+-0,16 
— 0,10 
—0,30 
— 0,21

Во всѣхъ 3-хъ станціяхъ въ теченіе 6-ти лѣтнихъ мѣсяцевъ, 
съ апрѣля по сентябрь отклоненія имѣютъ знакъ ; въ остальные 
6 мѣсяцевъ знакъ — . Во всѣхъ 3-хъ станціяхъ наибольшее от
клоненіе стрѣлки къ востоку приходится на ноябрь, наибольшее 
отклоненіе къ западу падаетъ въ Москвѣ и Павловскѣ на іюнь, въ 
Т ифлисѢ на августъ. Такимъ образомъ годовой ходъ магнитнаго 
склоненія въ Москвѣ и въ Т ифлисѢ теперь установленъ; до сихъ 
поръ для этихъ мѣстъ онъ вовсе не былъ извѣстенъ.

Относительно дальнѣйшихъ выводовъ изъ наблюденій надъ гори
зонтальнымъ напряженіемъ, я ограничусь слѣдующими замѣчаніями.

Суточный ходъ горизонтальнаго напряженія былъ также вычи
сленъ нами какъ для всѣхъ дней, такъ и для избранныхъ, спокойныхъ



дией. Въ среднемъ годовомъ выводѣ оба кривыя суточнаго хода 
показываютъ параллельный ходъ; оба имѣютъ главный минимумъ 
около 1 1 ч . утра и главный максимумъ между 9 ч. и 10 ч. вечера и 
едва замѣтный второстепенный минимумъ въ 3 ч. ночи и макси
мумъ въ 5 ч. утра.

Кривая суточнаго хода за всѣ дни расположилась ниже кривой 
однихъ спокойныхъ дней; это показываетъ, что при магнитныхъ 
возмущеніяхъ (которыя входятъ въ первую кривую) горизонтальное 
напряженіе большею частью ослабѣваетъ. Суточныя амплитуды 
горизонтальнаго напряженія достигаютъ наибольшей величины, до 
0 ,0040  мм. мг. с. въ апрѣлѣ и въ сентябрѣ, наибольшей въ январѣ 
(0 ,0014 мм. мг. с.). Эти суточныя колебанія нѣсколько менѣе соот
вѣтственныхъ величинъ въ Павловскѣ.

М. Рыкачевъ.

Р А В Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .

М етео р оло ги ческая конф еренц ія в ъ  М ю н х е н ѣ 1) .  15-го (27-го) 
августа, въ 11 час. утра, состоялось первое засѣданіе конференціи 
директоровъ метеорологическихъ сѣтей различныхъ государствъ въ 
залѣ королевскаго баварскаго высшаго техническаго училища въ Мюн
хенѣ. Академикъ Г . И. Вильдъ, директоръ главной Физической обсер
ваторіи въ С.-Петербургѣ, какъ президентъ международнаго метеоро
логическаго комитета, открылъ засѣданіе краткою рѣчью, въ которой 
предложилъ на усмотрѣніе конференціи предварительную программу 
порядка занятій 2) и затѣмъ заявилъ, что съ открытіемъ конфе
ренціи заканчиваются обязанности, возложенныя на него и на г. 
С к о тта , предшествующимъ собраніемъ комитета. По его предло
женію, конференція единогласно избрала своимъ президентомъ доктора 
Л а н га , изъ Мюнхена, и вице-президентами гг. М а с к а р а , изъ Па
рижа, и Х ер и н гто н а , изъ Вашингтона. Секретарями избраны: док
торъ Э рнъ , изъ Мюнхена, Р . Г . С к о т т ъ , изъ Лондона, и Л еонъ 
Т е й с е р а и ъ -д е -Б о р ъ , изъ Парижа. Всѣхъ членовъ конференціи

1) Сообщено Главною Физическою Обсерваторіею.
2) См. № 6 «Метеорол. Вѣсти.», стр. 29S.



собралось 31, въ томъ числѣ: 3 изъ сѣверной Америки, 1 изъ южной 
Америки и 1 изъ Австраліи1).

Конференція въ Мюнхенѣ окончила 20-го августа свои занятія, 
обсудивъ въ 8 засѣданіяхъ 59 пунктовъ своей программы. Для изда
нія ея протоколовъ, наблюденія за исполненіемъ ея постановленій и 
выработки проэкта учрежденія особаго международнаго метеорологи
ческаго бюро, а равно и созыва въ свое время слѣдующей междуна
родной конференціи избранъ въ послѣднемъ засѣданіи постоянный ко
митетъ, состоящій изъ 14-тп членовъ, съ правомъ избрать еще 3-хъ 
членовъ. Означенный комитетъ избралъ единогласно своимъ президен
томъ академика Г. И. В пльда, директора здѣшней Главной Физиче
ской Обсерваторіи и секретаремъ г. С к о тта , начальника метеороло
гической службы въ Лондонѣ (Meteorological Office). Названныя лица 
согласились принять на себя эти обязанности, если это разрѣшено бу
детъ соотвѣтствующими властями.

21-го августа собралась также въ Мюнхенѣ м еж дународная 
полярная ком иссія подъ предсѣдательствомъ академика В пльда 
для окончанія своихъ занятій. Предсѣдатель доложилъ собранію, что 
наблюденія 14-тп международныхъ полярныхъ станцій, дѣйствовав
шихъ съ августа 1882 г. по августъ 1883 г., всѣ уже опубликованы, 
за исключеніемъ лишь магнитныхъ наблюденій датской станціи въ Гот- 
хаабѣ и русской станціи въ Сагастырѣ (устье Лены), чрезвычайныхъ 
наблюденій финляндской станціи въ Соданкюлѣ и неполныхъ наблюде
ній голландской станціи въ Карскомъ морѣ. Предсѣдатель однако пред
ставилъ собранію оффиціальныя заявленія лпцъ, завѣдывающпхъ изда
ніемъ вышеозначенныхъ наблюденій, что эти недостающія данныя 
будутъ опубликованы въ теченіе 1892 г. Въ виду этого комиссія 
могла приступить къ обсужденію общей обработки всѣхъ отдѣльно из
данныхъ наблюденій и мѣръ, необходимыхъ для обезпеченія оной. Для 
этой цѣли ею избраны два комитета, состоящіе каждый изъ 3-хъ 
членовъ : одинъ для руководства метеорологическими работами, другой 
для руководства магнитными работами. Послѣ этого комиссія, закры
вая свои дѣйствія, постановила выразить благодарность своему пред
сѣдателю академику В и льду, а равно и благодарить Императорскую 
Академію Наукъ въ С.-Петербургѣ за большую услугу, оказанную
полярнымъ изслѣдованіямъ, изданіемъ на ея счетъ бюллетеней компе-

0

1) Изъ числа русскихъ ученыхъ были приглашены на конференцію, кромѣ 
академика В пльда, проФ. А. В. К л оссовск ііі (изъ Одессы), проФ. А. Э тти н ген ъ  
(изъ Дерпта) и А. В. Кв ѣ т н е в с к і й  (изъ Варшавы), какъ завѣдующіе отдѣльными 
метеорологическими сѣтями въ предѣлахъ Россіи. Прим. ред.



сіи. Наконецъ комиссія постановила ходатайствовать передъ означен
ною Академіею не отказать и впредь оставить за собою завѣдываніе 
архивомъ комиссіи, хранящимся нынѣ въ Главной Физической Обсер
ваторіи въ С.-Петербургѣ.

О таян іи  с н ѣ г а  в ъ  л ѣ с у . По отношенію къ этому вопросу самый 
распространенный взглядъ учитъ, что снѣжный покровъ въ лѣсу сохра
няется большее время, чѣмъ въ полѣ. Однако блияіайшее разсмотрѣніе 
его показываетъ, что бываетъ это далеко не во всѣхъ случаяхъ, и 
есть условія, когда въ лѣсу таяніе совершается быстрѣе, чѣмъ въ 
полѣ.

Весною 1890 года я почти ежедневно сравнивалъ исчезапіе снѣж
наго покрова въ лѣсу и въ полѣ. Весна въ Царствѣ Польскомъ, гдѣ 
производилъ я это сравненіе, была ранняя и дружная. Сильныя отте
пели начались приблизительно около 1-го (13-го) Февраля, а къ 20-му 
Февраля (4-му марта) снѣгу уже почти нигдѣ не было, такъ что весь 
процессъ таянія длился не болѣе трехъ недѣль. Зима въ Царствѣ Поль
скомъ была довольно суровая и снѣжная. Снѣгу было приблизительно 
на 2 0 — 25 сайт. За эти цифры поручиться, впрочемъ, нельзя, такъ 
такъ всю зиму здѣсь господствовали почти еженедѣльныя сильныя 
мятели, совершенно измѣняющія естественное распредѣленіе толщины 
покрова. Количество снѣга въ лѣсу тоже не оставалось постояннымъ 
въ разныхъ его частяхъ. По опушкамъ его было больше, чѣмъ среди 
сплошнаго лѣса; въ густыхъ насажденіяхъ нѣсколько меньше, чѣмъ 
въ изрѣжеииыхъ, поросшихъ кустарникомъ; въ западной половинѣ 
лѣса (лѣсъ —  ЗОО дес., протянутъ отъ сѣвера къ югу) больше, чѣмъ 
въ восточной. Послѣднее объясняется господствомъ мятелей съ запада, 
надувающихъ около западиой опушки лѣса значительные сугробы. И, 
наконецъ, въ хвойныхъ меньше, чѣмъ въ лиственныхъ. Если сравни
вать общее количество снѣга въ лѣсу и въ полѣ, то въ лѣсу его ока
зывается въ среднемъ нѣсколько больше, чѣмъ въ полѣ. Разница, быть 
можетъ, достигаетъ 3— 4 мм. по опушкамъ, и различіе это должно быть 
приписано вліянію мятелей, переносящихъ въ лѣсъ нѣкоторое количе
ство снѣга съ полей *). Въ серединѣ же лѣса разница была незамѣтна, 
если только снѣга не было здѣсь меньше, чѣмъ въ полѣ.

Наблюденія показали, что всего раньше таяніе снѣга начинается 
около отдѣльно растущихъ стволовъ деревьевъ. Причина этому вполнѣ 
понятна изъ того Факта, что самъ по себѣ снѣгъ не нагрѣвается сол- 1

1) Въ Ярославской губ. такіе переносы снѣга съ полей въ лѣсъ наблюдалъ г. Ель-  
чаннновъ. «Мет. Вѣст.», Л» 3, стр. 149.



нечньшп лучами, такъ какъ разсѣеваетъ тепловые лучи, стволъ же 
дерева нагрѣваиію подвергается, и потомъ вокругъ дерева образуется 
болѣе высокая температура воздуха. Первоначально растаиваютъ ча
стицы снѣга, окружающія стволъ дерева, потомъ теплота заимствуется 
отъ нагрѣвшейся земли, и таяніе распространяется все дальше и дальше 
отъ дерева. Это таяніе несомнѣнно усиливается и теплыми струями 
воздуха, нагрѣвающагося около ствола дерева. Фигура проталины не 
бываетъ круглою, а приближается къ эллипс}7, большая ось котораго 
протянута съ сѣвера на югъ, что объясняется иагрѣвапіеыъ дерева съ 
южной стороны по преимуществу. Но если снѣгъ около дерева стаи
ваетъ быстрѣе, чѣмъ въ полѣ, то снѣгъ, лежащій съ сѣверной сто
роны дерева, к}'да падаетъ тѣнь отъ кроны въ полдень, стаиваетъ или 
одновременно, пли днемъ-двумя позже, чѣмъ снѣгъ въ полѣ. Это явле
ніе тоже вполнѣ понятно.

Когда деревья соединяются въ насажденіе, тогда въ условіяхъ 
таянія снѣга происходятъ нѣкоторыя особенности. Южная опушка, 
какъ густаго, такъ и пзрѣженнаго насажденія, всегда обтаиваетъ 
раньше, чѣмъ голыя поля, хотя бы мятелямп и были нанесены на нее 
значительные сугробы. Объясняется это не только вышеприведеннымъ, 
но также и присутствіемъ на поверхности снѣга различныхъ сорныхъ 
предметовъ: листвы или хвои, чешуекъ отъ шишекъ, кусочковъ коры 
дерева и т. д. Особенно много бываетъ хвои въ хвойныхъ насажде
ніяхъ, гдѣ и таяніе снѣга на опушкѣ должно, при всѣхъ прочихъ рав
ныхъ условіяхъ, происходить поэтому быстрѣе, чѣмъ на опушкахъ 
лиственныхъ насажденій. Наблюдать этого однако мнѣ не удалось, 
такъ какъ очень трудно подъискать эти «всѣ прочія равныя условія». 
Сѣверныя опушки запаздываютъ обтаиваніемъ, сравнительно съ полями, 
на два-три дня, хотя бы количество снѣга мятелями здѣсь и не было 
увеличено. Восточныя и западныя обтаиваютъ пли одновременно съ 
полями, или опережаютъ ихъ на одинъ-два дня, что зависитъ, вѣро
ятно, отъ неравенства снѣговой покрышкп. Въ среднемъ, какъ ка
жется, стаиваніе снѣга происходитъ здѣсь нѣсколько раньше, чѣмъ 
въ поляхъ.

Таяніе снѣга среди насажденій зависитъ отъ степени густоты на
сажденій и характера ихъ. При одной и той же степени густоты, въ 
лиственныхъ насажденіяхъ таяніе совершается быстрѣе, чѣмъ въ хвой
ныхъ. Эго зависитъ отъ отсутствія зимою въ лиственныхъ насажде
ніяхъ листвы: солнечные лучи довольно свободно проникаютъ въ 
лиственный лѣсъ, и потому имъ нѣтъ препятствія для нагрѣванія ниж
ней части стволовъ. Таяніе здѣсь оканчивается приблизительно одно



временно съ таяніемъ въ поляхъ; большого запаздыванія я не замѣ
тилъ даже въ довольно густыхъ насажденіяхъ. Если сравнивать ско
рость таянія, то она здѣсь больше, чѣмъ въ поляхъ, такъ какъ въ 
лиственныя насажденія сдувается съ полей довольно значительное ко
личество снѣга, —  большее чѣмъ въ хвойныя. Удобнаго для наблюде
нія рѣдкаго лиственнаго насажденія я не нашелъ, поэтому не могу 
утверждать, чтобы таяніе здѣсь опережало таяніе въ поляхъ, какъ это 
слѣдуетъ изъ теоретическихъ сопоставленій.

Въ хвойныхъ лѣсахъ замѣчается значительная разница въ таяніи 
снѣга въ зависимости отъ степени густоты лѣса. Въ очень густомъ 
сосновомъ молоднякѣ 30 —  40 -лѣтняго возраста (степень густоты 
0,9  и даже 1,0) таяніе снѣга запоздало на три, четыре, а мѣстами 
даже на пять дней сравнительно съ таяніемъ въ полѣ. Количество 
снѣга въ этомъ насажденіи превосходило немногимъ, если превосхо
дило количество снѣга въ полѣ, такъ что такая разница всецѣло должна 
быть приписана вліянію затѣненія. Вѣроятно таяніе еще болѣе запоз
дало бы, если бы не обиліе покрывающей снѣгъ опавшей хвои. Эта 
хвоя вмѣстѣ съ другими сорными предметами на поверхности снѣга 
должна была Фиксировать около себя значительное количество теплоты: 
каждая хвоинка лежитъ въ углубленіи отъ обтаявшаго снѣга. Въ 
хвойномъ насажденіи (тоже сосновомъ), средней густоты, таяніе снѣга 
запоздало меньше: на день, на два. Въ рѣдкомъ же сосновомъ насаж
деніи, гдѣ почва была покрыта густымъ кустарникомъ, снѣгъ стаялъ 
почти на два дня раньше, чѣмъ въ полѣ. Эти всѣ разницы, конечно, 
це очень велики, но я наблюдалъ и гораздо большія. 14-го (26-го) 
апрѣля 1890 г. мнѣ пришлось быть въ густомъ пихтовомъ насажде
ніи1), приблизительно 100-лѣтняго возраста. Несмотря на то, что въ 
поляхъ таяніе снѣга окончилось недѣли двѣ назадъ, здѣсь находились 
мѣстами значительные пласты снѣга, достигающіе до 10— 15 сайт, 
толщины. Это явленіе должно быть приписано, несомнѣнно, особенной 
густотѣ пихтоваго насажденія. Извѣстно, что пихта принадлежитъ къ 
числу наиболѣе тѣневыносливыхъ породъа), поэтому образуемыя ею 
насажденія не пропускаютъ сквозь свой пологъ солнечныхъ лучей, а 
при такихъ условіяхъ и таяніе снѣга, особенно при отсутствіи вѣтра, 
совершается крайне медленно.

Если мы исключимъ густое пихтовое насажденіе, то различія въ 1 2

1) Въ Царствѣ Польскомъ пихта встрѣчается не только единично, но ц цѣлыми 
насажденіями. Такія напр. есть въ деревнѣ Рудки Шидловскаго лѣсничества Кѣлец- 
скоіі губ. Фактъ этотъ, какъ кажется, въ лѣсоводствѣ недостаточно извѣстенъ.

2) См. T h i e l ’s Laudwirthschaftliche Convers. Lexikon. Bd. YI, S. 875.



таяніи снѣга въ лѣсу и въ полѣ довольно незначительны, — не пре
восходятъ въ крайнемъ случаѣ пяти дней. Выражая это различіе въ 
процентахъ, находимъ, что таяніе снѣга въ густомъ сосновомъ лѣсу 
требуетъ на 25% болѣе времени, чѣмъ таяніе снѣга въ полѣ. Для 
среднегустыхъ лѣсовъ это различіе понижается до 5— 10%, а для 
лѣсовъ рѣдкихъ получаетъ обратный знакъ, и поэтому тамъ таяніе 
снѣга требуетъ на 5 — 10% времени менѣе, чѣмъ таяніе снѣга въ полѣ. 
Таковы результаты, къ которымъ насъ приводятъ произведенныя на
блюденія. Видно, что таяніе снѣга въ лѣсу болѣе благопріятно для 
прониканія воды въ почву, чѣмъ таяніе снѣга въ полѣ, и обусловли
ваетъ поэтому нѣсколько большій запасъ влаги для лѣтняго и осенняго 
пользованія лѣсныхъ растеній. Впрочемъ нужно помнить, что это только 
одно изъ условій, вліяющихъ на содержаніе влага въ почвѣ, такъ что 
на основаніи этого нельзя ничего заключать о состояніи влажности 
почвы въ лѣсу и въ полѣ. Замѣтимъ еще, что болѣе позднее таяніе 
снѣга въ лѣсу не остается безъ вліянія и на температуру лѣснаго воз
духа, а, слѣдовательно, и на его влажность, пошшая первую и повы
шая вторую, и, слѣдовательно, вліяетъ на всѣ условія вегетаціи рас
теній. Поэтому было бы важно произвести побольше наблюденій надъ 
таяніемъ снѣга въ лѣсу. До сихъ поръ, сколько намъ извѣстно, един
ственныя наблюденія такого рода принадлежали L . Е е к е ѣ в ^ и о н ъ  
пришелъ къ нѣсколько отличающимся результатамъ. Согласно его на
блюденіямъ въ хорошо сомкнутыхъ хвойныхъ и лиственныхъ насажде
ніяхъ снѣгъ исчезаетъ обыкновенно раньше, чѣмъ на свободѣ. Кромѣ 
того онъ нашелъ, что въ лѣсу значительно меньше снѣга, чѣмъ на 
открытыхъ мѣстахъ. Было бы желательно болѣе точно провѣрить эти 
наблюденія. Ник. Маринъ.

М етео р ъ  сопровож д аем ы й  гром ом ъ. Мы получили слѣдующее 
письмо отъ каид. мат. инж. Путей Сообщенія Д. В. А ндож скаго.

Считаю долгомъ сообщить о замѣченномъ мною явленіи въ г. Лу
ганскѣ, Екатеринославской губ., 3-го августа сего года. Въ 6 часовъ 
вечера по с.-петерб. времени раздался сильный ударъ грома; услы
хавъ громъ, я вышелъ во дворъ, посмотрѣть откуда идутъ тучи, но не 
примѣтилъ на всемъ небосклонѣ ни одного облачка, только въ сѣверной 
сторонѣ неба почти въ зенитѣ было замѣтно маленькое облачко, похо
жее скорѣе на дымъ изъ трубы, бѣлаго цвѣта, изъ котораго какъ 1

1) Beobacht, über den Einfluss der Wälder auf das Schmelzen des Schnees, помѣ
щено въ «Forstwirthsch. Blätter» XIX. 2, 1880, стр. 89—98.



будто и исходилъ громъ впродолженіи почти цѣлой минуты. Облачко 
это, оставаясь на мѣстѣ, минутъ чрезъ 15 исчезло. Облачко это, какъ 
я его назвалъ, не походило ни по Формѣ, ни по цвѣту на обыкновен
ныя облака, ближе всего было сходство съ туманностью млечнаго пути. 
Телеграфистъ П. сообщилъ, что станція Звѣрево дала знать по теле
графу, что и тамъ замѣчено тоже явленіе, не имѣвшее вліяніе на те
леграфное сообщеніе.

На другой день, охотясь близъ села Лѣкарскаго на р. Донцѣ, вер
стахъ въ 15 сѣвернѣе Луганска, отъ мѣстныхъ жителей слышалъ о томъ 
же явленіи : они часовъ въ 6 вечера услышали сильный ударъ грома, 
но па небѣ не было ни одного облака, что ихъ, конечно, очень удивило.

Многіе изъ окрестныхъ жителей наблюдали это же явленіе, но 
ничего больше того, что я сообщилъ, отъ нихъ не узналъ. Старожилы 
подобнаго явленія не помнятъ, мнѣ самому также не приходилось на
блюдать подобнаго, ни даже слыхать о такомъ явленіи.

Было бы очень интересно узнать, въ какомъ районѣ наблюдалось 
это явленіе, и каковы причины его происхожденія.

Инженеръ Д. Андожскій.

Явленіе, описанное Д. В. А ндож ским ъ, наводитъ на мысль о 
распаденіи метеора, послужившемъ причиною грома. И дѣйствительно 
въ газетѣ «Южный Край» намъ удалось найдти слѣдующую корреспон
денцію изъ Луганска, подтверждающую это предположеніе:

«3-го августа, въ 6 ч. 10 м. по полудни, надъ городомъ пронесся 
метеоръ въ видѣ огненнаго шара, имѣвшаго быстрое вращательное 
движеніе и оставившаго послѣ себя слѣдъ изъ бѣлаго пара, принятаго 
суевѣрно многими за таинственныя словеса. Шумъ при движеніи ме
теора, на подобіе сильнаго грома, былъ слышенъ во всемъ городѣ въ 
теченіе 2-хъ минутъ и заставлялъ невольно оглядываться, ища всюду 
тщетно тучъ на совершенно безоблачномъ небѣ».

Бур я в ъ  З а б а й к а л ь я  7  м ая  (2 5  а п р ѣ л я ) 1891  г. Преподаватель 
гимназіи въ Читѣ, состоящій вмѣстѣ съ тѣмъ завѣдующимъ мѣстною 
метеорологическою станціею, М. П. П авловъ  доводитъ до свѣдѣнія 
редакціи Метеорологическаго Вѣстника о замѣчательной по силѣ бурѣ, 
имѣвшей мѣсто 7-го мая и сопровождавшейся чрезвычайнымъ коле
баніемъ барометра.

Измѣненія вѣтра и барометра свидѣтельствуютъ о томъ, что
7-го мая черезъ Читу пли весьма недалеко отъ нея проходилъ центръ 
циклона. Дѣйствительно вѣтеръ дулъ наканунѣ вечеромъ отъ Ю., 7-го



мая въ 1 ч. д. отъ Ю. 3., въ 8 ч. веч. отъ 3. и къ 9 ч. веч. пере
шелъ на С.

Пониженіе барометра началось въ ночь на 7-е мая. 7-го мая 
отъ 7 ч. у. до 8 ч. веч. барометръ упалъ на 10,7 мм. Въ 8 ч. веч. 
послѣдовало зам ѣ чательн о  бы строе  повы ш еніе  б аром етра: 
въ теченіи 20 минутъ барометръ поднялся на 2,2 мм., въ послѣдую
щія 40 минутъ —  на 3,0 мм., всего же отъ 8 ч. до 9 ч. веч. — т. е. 
въ 1 часъ на 5,2  мм.

Это-то быстрое повышеніе барометра и сопровождалось силь
нѣйшею бурею, для опредѣленія силы которой обыкновенный малый 
Флюгеръ съ однимъ указателемъ оказался недостаточнымъ: скорость 
вѣтра превышала 20 метровъ въ секунду.

О распространеніи означенной бури можно судить по собраннымъ 
М. П. П авловы м ъ свѣдѣніямъ о поврежденіяхъ различныхъ частей 
телеграфной линіи, идущей черезъ Читу.

Около Верхнеудпнска (445 в. къ 3. отъ Читы) въ 12 ч. х) прои
зошло сообщеніе съ землею двухъ проводовъ, перекинутыхъ на мач
тахъ чрезъ р. Селенгу.

На 380-ой верстѣ отъ Читы произошло сообщеніе всѣхъ трехъ 
проводовъ между собою вслѣдствіе паденія 2 столбовъ.

На 305-ой верстѣ отъ Читы въ 12 часовъ произошло такое же 
сообщеніе трехъ проводовъ вслѣдствіе паденія 4 столбовъ.

Н а 297-ой верстѣ отъ Читы произошло сообщеніе двухъ прово
довъ и обрывъ третьяго, вслѣдствіе паденія 2 столбовъ.

Н а 246-ой верстѣ отъ Читы произошло такое же поврежденіе.
Въ самой Читѣ буря продолжалась отъ 2 ч. 38 м. до 3 ч. 13 м. 

по тому же телеграфному счету времени (петербургскому времени).
Между Срѣтенскомъ (365 в. отъ Читы къ востоку) и Усть- 

Кара (482 в.) произошло сообщеніе между собою двухъ проводовъ 
въ селеніи Шилкѣ, гдѣ буря сбросила крышу дома иа проводы.

Путь, пройденный бурею, достигаетъ такимъ образомъ около 900 
верстъ въ длину ; направленіе ея совпадаетъ съ направленіемъ тракта, 
т. е. тянется отъ 3. къ В. ; нѣкоторая неполнота свѣдѣній о времени 
поврежденій ие позволяетъ вычислить скорость распространенія 
бури.

•1) По петербургскому времени, принятому въ телеграфной службѣ.



ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Э. Ю. Бергъ. О наблюденіяхъ надъ снѣжнымъ покровомъ въ Европейской 

Россіи за первую половину 1 8 9 0  г. Приложеніе къ LX Y I т. Записокъ 
Императорской Академіи Наукъ № 9, 31 стр. и 1 карта.— Эта статья 
представляетъ значительный интересъ, какъ сводъ первыхъ наблюде
ній, произведенныхъ надъ снѣговымъ покровомъ на обширной сѣти 
станцій, подвѣдомственныхъ Главной Физической Обсерваторіи.

Наблюденія эти были введены съ начала 1890 г., причемъ перво
начально отмѣчаемы были условнымъ знакомъ лишь дни, когда наблю
дался снѣговой покровъ (къ измѣреніямъ глубины снѣга было прп- 
ступлено лишь съ.начала минувшей зимы, когда успѣхъ собранныхъ 
г. Б ер го м ъ  наблюденій побудилъ сдѣлать и дальнѣйшій шагъ впе
редъ). Первоначальныя наблюденія были доставлены 504 станціями; 
обработкѣ подверглись наблюденія лишь станцій Европейской Россіи, 
въ числѣ 428. Резюмированы они г. Б ер го м ъ  слѣдующимъ образомъ: 
въ особой таблицѣ, занимающей 11 страницъ, приведенъ перечень стан
цій, сгруппированныхъ по губерніямъ, начиная съ сѣверныхъ и кончая 
южными; для каждой станціи приведены въ 8 столбцахъ ц и ф ры , по
казывающія, сколько дней оставался на землѣ снѣговой покровъ въ 
каждый изъ полумѣсячныхъ періодовъ: 1— 15-го января, 16— 31-го 
января, 1— 15-го Февраля. . .  16— 31-то мая. Отмѣтимъ, что въ этой 
таблицѣ число дней со снѣгомъ въ безснѣжные періоды обозначено 
вполнѣ логично цифрою 0, а не знакомъ — , которому до сихъ поръ 
обыкновенно въ таблицахъ даютъ двоякое значеніе, отмѣчая имъ и 
отсутствіе наблюденій, и отсутствіе наблюдаемаго явленія. У г. Б е р г а  
знакомъ —  обозначено исключительно отсутствіе наблюденій. За стати
стическимъ обозрѣніемъ слѣдуетъ картографическое. Именно на картѣ 
проведены границы оплошнаго снѣговаго покрова для каждаго 1-го 
и 15-го числа мѣсяца. Такъ мы видимъ, что 1-го января 1890 г. снѣгъ 
покрывалъ Европейскую Россію, за исключеніемъ прибалтійскихъ, за
падныхъ, Таврической и Астраханской губерній. К ъ 15-му Февраля 
■снѣгъ покрылъ почти всю Европейскую Россію; затѣмъ площадь, 
покрытая снѣгомъ на югѣ стала понемногу сокращаться; на западѣ 
сокращеніе ея послѣдовало нѣсколько позже, послѣ того какъ она 
охватила 1-го марта все балтійское побережье. При исчезаніи снѣго
ваго покрова, съ начала очистились отъ снѣга югъ и западъ Европей-



скоп Россіи, т. е. прибрежныя полосы. Но замѣчательно что губерніи 
Черниговская, Кіевская и Подольская, сравнительно удаленныя отъ 
морей, оставались 15-го марта еще подъ снѣгомъ, тогда какъ мѣ
стность съ болѣе морскимъ климатомъ, лежащія къ сѣверу и востоку 
отъ нихъ, уже были свободиы отъ снѣга; этого числа область снѣговъ, 
расположенная надъ сѣверовосгочиою половиною Россіи и централь
ными губерніями, вдавалась на югозападъ въ видѣ языка до самыхъ 
К арпатъ1). При послѣдовательномъ сокращеніи этого языка область 
снѣга ограничивается къ 15 апрѣля сѣверовостокомъ Европейской 
Россіи. Исчезаніе снѣговаго покрова можно прослѣдить подробнѣе при 
помощи особаго хронологическаго списка, въ которомъ г. Б е р г ъ  при
водитъ для 15-тп характерныхъ дней, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 
21, 27 марта, 4, S, 12, 17, 27-го апрѣля тѣ губерніи, области пли 
части ихъ, гдѣ происходило въ данный день псчезповеніе покрова. 
Обращается вниманіе также на аномаліи, на перерывы въ снѣго
вомъ покровѣ и на спорадическое появленіе его, въ связи съ снѣ
гопадами и перемѣнами температуры. Такъ въ особомъ спискѣ при
ведено, въ какихъ губерніяхъ и когда наблюдалось вторичное появле
ніе снѣговаго покрова.

Б. Срезневскій.

Meteorologische Zeitschrift recligirt von Dr. Hann und Dr. Koppen.
Wien 1891. (Май).

R. Börnstein, Eine Beziehung zwischen dem Luftdruck und dem Stunden

winkel des Mondes, стр. 161— 170. Теоретическія соображенія пока
зываютъ, что атмосферные приливы и отливы оказываютъ ничтожное 
вліяніе на ходъ ртутнаго барометра у земной поверхности. Этимъ объ
ясняется, что изслѣдованія, произведенныя въ Европѣ Б у вар о м ъ , 
К рей лем ъ  и др. не обнаруживаютъ вовсе двойиаго суточнаго хода 
барометра, который долженъ быть слѣдствіемъ дѣйствія луны на атмо-

1) Нетрудно замѣтить, что границы снѣговаго покрова въ общихъ чертахъ до
вольно сходны съ нормальными зимними изотермами (особенно декабрьскими), имѣю
щими въ Европейской Россіи направленіе отъ СЗ. къ ЮВ. Весьма вѣроятно, что 
сходство это окажется болѣе близкимъ если взять изотермы тон самой зимы, къ ко
торой относятся данныя г. Б е р г а  (соотвѣтствующій томъ Лѣтописей Главной Физи
ческой Обсерваторіи, гдѣ имѣются нужныя для этого данныя о температурѣ, по
явится въ свѣтъ въ концѣ текущаго года).



Сферу. Его обнаруживаютъ, однако, изслѣдованія С ебай на, Э лліота, 
Н ей м ай ера  и др., относящіяся къ тропическимъ странамъ, но эти 
колебанія гораздо больше тѣхъ, которыя могутъ быть слѣдствіемъ 
атмосферныхъ приливовъ и отливовъ, и доляшы имѣть другую причину. 
Ещ е Л ап л асъ  предполагалъ, что она можетъ заключаться въ коле
баніяхъ уровня воды, являющихся слѣдствіемъ приливовъ и отливовъ: 
при поднятіи уровня упругость воздуха внизу увеличивается, при по
ниженіи— уменьшается. Справедливость этого объясненія подтверж
дается тѣмъ, что вышеуказанный двойной ходъ замѣчается въ тѣхъ 
пунктахъ, которые лежатъ на берегу океановъ.

Изслѣдованія Б ер н ш тей н а  показаній барометровъ въ Берлинѣ, 
Гамбургѣ, Вѣнѣ и Кейтуыѣ, какъ и слѣдовало ожидать, не обнаружи
ваютъ существованія атмосферныхъ приливовъ и отливовъ, но ука
зываютъ на существованіе простого хода въ теченіе луннаго дня. 
Максимумъ высоты барометра въ Берлинѣ и Гамбургѣ оказывается 
незадолго до захода луны, въ Вѣнѣ и Кейтумѣ около времени нижней 
кульминаціи луны, минимумъ падаетъ во всѣхъ этихъ мѣстахъ на время 
восхода луны. Наибольшая амплитуда получилась для Берлина и равна 
0 ,12  мм. Какимъ образомъ луна производитъ такое дѣйствіе на атмо
сферу, пока остается неизвѣстнымъ.

К. Brämer, Bemerkungen eines Statistikers über meteorologische Mittel

zahlen, стр. 171— 179. Затѣмъ слѣдуетъ нѣсколько болѣе мелкихъ 
статей, изъ которыхъ отмѣтимъ слѣдующія.

Н. А. Hazen, Die Temperatur auf Pikes-Peak und Mt. Washington während 

eines Barometer-Maximums, стр. 183 — 185. Эта замѣтка относится къ 
цѣлому ряду статей, написанныхъ Х анном ъ о температурѣ воздуха 
въ барометрическихъ минимумахъ и максимумахъ, и сопровождается 
примѣчаніемъ Хайна.

Photometrische Untersuchungen des Sonnen-und Himmelslichtes, стр. 185—  
188. Вильямъ Б р еи ан д ъ  въ теченіи 1861 до 1866 г. производилъ 
изслѣдованіе химическаго дѣйствія солнца и небеснаго свода въ Даккѣ, 
въ восточной Бенгаліи и въ теченіи 1888 и 1889 гг. въ Мильвер- 
тонѣ въ Сомерсетширѣ. Изслѣдовалось дѣйствіе лучей свѣта на свѣ
точувствительную бумагу. Вотъ результаты:

1) Химическое дѣйствіе солнца во всѣ часы дня и въ теченіи всего 
года одинаково.

2) Химическое дѣйствіе разныхъ точекъ небеснаго свода въ дан
ный моментъ различно. Минимумъ напряженія лучей находится въ 
разстояніи 90° отъ солнца. Слѣдовательно наименьшею напряжен
ностью химическаго дѣйствія обладаютъ точки неба, расположенныя



въ плоскости большого круга, перпендикулярнаго къ линіи, соединяю
щей центръ его съ солнцемъ.

Aktinometrische Beobachtungen in Russland, стр. 188— 189. Замѣтка 
объ актинометрпческихъ изслѣдованіяхъ инженера Р . Н. С авельев а  
въ Кіевѣ. Объ этихъ изслѣдованіяхъ не разъ говорилось въ Метеоро
логическомъ Вѣстникѣ.

Zur Theorie der Erscheinungen des Erdmagnetismus, стр. 192— 193. 
Въ American Journal of Science III Ser. vol. X LI (1891) помѣщена 
новая теорія земного магнитпзма, принадлежащая про«*. Бичелову. 
Б пчеловъ разсматриваетъ пространство, окружающее солнце, какъ 
магнитное поле солнца; въ землѣ, движущейся въ этомъ магнитномъ 
полѣ, индуктируется магнптпзмъ, который и служитъ причиною ма
гнитныхъ явленій, наблюдаемыхъ на землѣ. Развивая свою теорію 
математически, Б п ч еловъ  объясняетъ всѣ явленія земнаго магнптизма, 
какъ-то суточныя, годовыя и вѣковыя измѣненія элементовъ земного 
магнетизма, возмущенія и полярныя сіянія.

I. Pernter, Die Lambert’ sche Formel, стр. 193— 194. Замѣтка въ за
щиту извѣстной Формулы Л ам берта , служащей для вычисленія равно
дѣйствующей вѣтра въ данномъ мѣстѣ. Въ послѣднее время значеніе 
этой Формулы стало умаляться метеорологами, на томъ основаніи, что 
она даетъ среднее направленіе и величину равнодѣйствующей вѣтра, 
которыя очень часто бываютъ весьма далеки отъ наблюдаемыхъ въ 
дѣйствительности вѣтровъ. Сознавая этотъ недостатокъ Формулы, 
авторъ справедливо замѣчаетъ, что при изученіи общаго круговорота 
атмосферы весьма важно знать слагаемыя силы вѣтра по различнымъ 
румбамъ компаса и равнодѣйствующую, которыя даетъ Формула, 
такъ же какъ и суточныя и годовыя измѣненія ихъ.

Reimann, Uber die Gestalt des scheinbaren Himmelsgewölbes, стр. 159 
Извѣстно, что небесный сводъ представляется памъ не въ видѣ полу
шарія, центръ котораго находится въ глазу наблюдателя, а скорѣе 
въ видѣ шарового сегмента, котораго центръ подъ горизонтомъ. Отъ 
этого высота точки свода, дѣлящей дугу, заключенную между горизон
томъ и зенитомъ пополамъ, не равна 45°, а меньше. М эрайъ  и Смитъ 
нашли ее равною 23°. Величина этого угла можетъ слуяшть мѣрою' 
отклоненія вида свода отъ полушарообразной Формы: она увеличи
вается съ приближеніемъ къ послѣдней. Р ей м ан ъ  въ Гиршбергѣ опре
дѣлялъ величину угла при разныхъ условіяхъ: при различной степени 
облачности и въ разныя времена года. Полученные имъ результаты 
видны изъ слѣдующихъ двухъ таблицъ, изъ которыхъ первая отно
сится къ различнымъ временамъ года, а вторая —  къ различнымъ



степенямъ облачности. Въ таблицахъ дамы среднія для пяти рядовъ на
блюденіи, производившихся днемъ:

1. 2. 3. 4. 5.
I. Весна и зима.............................. 19°7 19?6 19?9 20?2 20?3

Лѣто h  осень.............................. 21°6 22°4 21°7 21?7 21?7
Среднее....................  21?0 21?5 21°1 21°2 21?3

II. Облачность 0— б ..................... » 21°6 21?6 21°9 21°9 21°7
» 6—1 0 ......................  20° 7 21°4 20°6 20°6 20?9
» 0 .....................  22°4 22°2 22° 5 22° è 22°3
в 1 0 ........................  20°5 21°0 20°4 20°5 20?4

Оказывается, что весною и зимою небесный сводъ кажется болѣе 
плоскимъ, чѣмъ лѣтомъ и осенью; при большей облачности онъ болѣе 
плоскій, чѣмъ при меньшей.

П, Броуновъ.

Aus dem Archiv der deutschen Seewarte. X II. Jah r 1889. Отчетъ о 
дѣятельности германской морской обсерваторіи въ Гамбургѣ, зани
маетъ первую часть означеннаго изданія. Учрежденіе распадается на 
4 отдѣла, первый занимается морской метеорологіей въ обширномъ 
смыслѣ, а также собираетъ и издаетъ наблюденія въ германскихъ ко
лоніяхъ и другихъ заморскихъ станціяхъ. Кромѣ ежемѣсячныхъ сино
птическихъ картъ Европы и Атлантическаго океана отдѣлъ издалъ 
обширную работу по метеорологіи и гидрографіи Атлантическаго океа
на, при чемъ наблюденія сгруппированы въ одноградусныя поля, и 
готовитъ лоцію Индійскаго океана.

Второй отдѣлъ занимается провѣркой и распредѣленіемъ магнит
ныхъ, метеорологическихъ и навигаціонныхъ инструментовъ. Обсер
ваторія не продаетъ инструментовъ наблюдателямъ, а лишь провѣ
ряетъ ихъ.

Третій занимается погодой, получаетъ телеграммы, составляетъ 
по нимъ синоптическія карты и посылаетъ предсказанія погоды и пре
достереженія о вѣтрахъ, бзгряхъ и т. д.

Четвертый отдѣлъ занимается провѣркой хронометровъ.
Особо упоминается о дѣятельности извѣстнаго ученаго, русскаго 

уроженца В. П. К еп п ен а, который занимаетъ должность называемую 
«Meteorolog der Seewarte». Изъ его работъ упомянемъ о четверт
ныхъ обозрѣніяхъ погоды на Атлантическомъ океанѣ, составленіи 
картъ изобаръ и вѣтровъ Индійскаго океана и работахъ по атласу 
Формъ облаковъ.

При обсерваторіи, подъ предсѣдательствомъ ея директора, собп-



раются служащіе и другіе ученые для обсужденія разныхъ научныхъ 
вопросовъ (Colloquium).

Вторую часть тома занимаютъ двѣ обширныя работы: о магнит
ной съемкѣ берега менаду Эльбой и Одеромъ, съ 3 картами (S c h a p e r, 
Magnetische Aufnahme zwischen Elbe unci Oder) и теоретическая 
работа о земномъ магнптизмѣ (А. S c h m id t, M athein.Entwickelungen 
zur allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus) и небольшая работа 
директора Н еп м ай ер а , касающаяся сравненія стараго (до 1881 г.) 
и новаго анемометра въ Гамбургѣ.

Таблица метеорологическихъ наблюденій Елисаветградской станціи. Ян
вар ь—  декабрь 1890 г. Январь —  мартъ 1891 г. (отдѣльи. оттискъ). 
Въ нашемъ Вѣстникѣ было уже упомянуто объ изслѣдованіяхъ надъ 
влажностью почвы Г. Я. Близнпна. Находящаяся подъ его руко
водствомъ метеорологическая станція уже 4-й годъ ежемѣсячно 
печатаетъ и разсыпаетъ своп наблюденія. Въ это изданіе входятъ 
наблюденія станціи 2-го разряда по инструкціи Главной Физической 
Обсерваторіи, и кромѣ того антшюметрпческія, надъ температурой 
почвы, какъ безъ растительности, такъ и съ растительностью на 
7 глубинахъ отъ 0,5 сантиметровъ до 3 метровъ, надъ испаре
ніемъ, перистыми облаками, глубиной снѣжнаго покрова. Эти наблю
денія печатаются за каждый день отдѣльно, кромѣ того разъ въ мѣ
сяцъ дѣлаются опредѣленія влажности почвы отъ поверхности до іу з 
метра глубины. Затѣмъ приводится таблица, показывающая положеніе 
областей высокаго и низкаго давленія надъ Европой за каждый день, 
даются также свѣдѣнія о періодическихъ явленіяхъ жизни животныхъ 
и растеній, о положеніи льда и высоты воды р. Иигула и дождемѣрныя 
наблюденія за каждый день на нѣсколькихъ станціяхъ уѣзда. За мартъ 
1891 г. такихъ станцій было 15. Вода въ р. Ингулѣ пошла на при
быль 3-го (15) марта 1891 г., поднявшись на 11 сантим, выше зим
няго уровня; въ ночь на 6-е (18) тронулся ледъ, и въ этотъ день была 
наибольшая высота воды, 205 сайт, выше зимняго уровня; 9-го (21) 
марта вода упала до зимняго уровня, слѣдовательно и здѣсь половодье 
нынѣшняго года было и не велико, и не продолжительно. Самая боль
шая высота снѣга за прошлую зиму была 26,5 сантим. 18 Февраля 
(2 марта), въ этотъ день температура въ послѣдній разъ опустилась 
ниже — 20° (до — 23°7); уже 4 дня позже снѣгъ сталъ замѣтно 
таять, а 4-го (16) марта большая часть почвы была обнажена отъ 
снѣга. Намъ остается пожелать продолженія наблюденій въ Елисавет- 
градѣ и ихъ изданія, на пользу науки и окружающей мѣстности.

А. Воейковъ.
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рологическаго Вѣстника.

О Б З О Р Ъ  П О Г О Д Ы
за августъ 1891 г. (нов. стиль).

А тм о сф ер н ое  д а вл е н іе , м аксим ум ы  и минимумы. Августъ по равно
мѣрности распредѣленія давленія воздуха примыкаетъ къ лѣтнимъ 
мѣсяцамъ, но колебанія барометра становятся уже болѣе значитель
ными, и мы сталкиваемся теперь съ нѣсколькими болѣе значительными 
максимумами и минимумами давленія. Судя по картамъ нормальнаго 
распредѣленія давленія А. А. Тилло, августъ характеризуется срав
нительно высокимъ давленіемъ въ западной Европѣ. Въ минувшемъ же 
августѣ вы сок ія  давлен ія  тяготѣли не только надъ западною Евро
пою, но и надъ югомъ Россіи. Такъ въ Харьковѣ давленіе было въ 
среднемъ выводѣ на 2 миллиметра выше нормальнаго. Наибольшей 
высоты достигъ барометръ во Франціи 7-го и 8-го августа (С. Матье 
и Біаррицъ 7 70  мм.) и кромѣ того въ Оренбургѣ 26-го августа
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(также 7Т0 мы.), когда область высокаго давленія охватила на три 
дня и восточную Россію. Въ сѣверной Европѣ давленіе было вообще 
низко, кромѣ 18— 30-го августа, когда надъ Скандинавіей) и Финлян
діей) расположился слабый максимумъ съ давленіемъ до 763 мы. въ 
центрѣ.

Пути минимумовъ пролегаютъ большею частью въ сѣверной 
Европѣ, направляясь отъ Запада къ Востоку, какъ это можно видѣть 
изъ приложенной карты, на которой они изображены, по обычаю, двой
ными черными ломаными линіями. Вотъ перечень 14-ти минимумовъ 
(I— XIV), ихъ перемѣщеній и самыхъ низкихъ давленій въ ихъ центрѣ:

ММ.

I. 30 іюль— 3 авг. Отъ Пешта до Яренска............................  752
II. 2— 4. Отъ юга Балтійскаго моря до Яренска...............  746

III. 3—  7. Отъ Англіи до Финляндіи. .  ..................................... 742
IV . 7—  8. Отъ Архангельска до Чердыня..............................  741
V. 8— 11. Отъ острова Даго до Чердыня...............................  745

V I. 9 — 11. Отъ Шетландскихъ острововъ до СтокгольАіа . . 751
VII. 11— 13. На востокѣ Чернаго моря......................................... 755

VIII. 12 — 17. Отъ Шотландіи до У ф ы ........................................... 744
IX. 15— 20. Отъ Шетландскихъ острововъ до Оренбурга. .  . 749
X. 2 0 — 23. Отъ Ирландіи до Даніи............................................  740

XI. 23— 24. Въ П ольш ѣ.................................................................  747
XII. 2 3 — 25. Отъ Дерпта до Архангельска................................  747

X III. 25 — 27. Отъ Ирландіи до сѣвера Норвегіи.........................  727
XIV. 27— 29. Отъ Шотландіи до Н ордкапа.................................  732

По длинѣ пройденнаго пути обращаютъ на себя вниманіе мини
мумы ѴШ-й и ІХ-й, изъ которыхъ первый прошелъ путь въ 3600 
килом, въ 5’/2 дней, а. второй— 3590 км. въ 5 дней. Дѣйствительныя 
траэкторіи ихъ вѣроятно еще длиннѣе, но онѣ теряются въ Сибири по 
недостатку станцій въ той полосѣ.

Бур и . Перечисленные минимумы были причиною весьма свѣжихъ 
3. и ЮЗ. вѣтровъ, безпрестанно дувшихъ въ Германіи и па Нѣмецкомъ 
морѣ (2-го, 5-го, 8-го, 12— 1 4 ,16-го, 20-го, 2 2 — 24, 26-го, 28-го, 
29-го).

Замѣчательный по глубинѣ минимумъ ХШ -й причинилъ бури пер
воначально въ Англіи и на Нѣмецкомъ морѣ, а 27-го августа и на 
всѣмъ сѣверѣ Европы. Близь Гавра море вышло изъ береговъ и снесло 
много зданій. Непогода произвела множество опустошеній и въ Дру
гихъ прибрежныхъ мѣстностяхъ Франціи.



На Балтійскомъ морѣ дули сильные ЮЗ. вѣтры 5-го, 8-го, 27-го, 
29-го; на сѣверозападѣ Россіи 6-го, 9-го. Минимумъ "VII, совмѣстно 
съ высокимъ давленіемъ, тяготѣвшимъ надъ югомъ Россіи, былъ при
чиною сильныхъ СВ. вѣтровъ въ Новороссійскѣ. 28-го и 29-го авгу
ста въ Новороссійскѣ и Керчи опять былъ штормъ отъ СВ., обязан
ный своимъ происхожденіемъ также высокому давленію (до 767 мм.) 
на югѣ Россіи и слабому минимуму на Черномъ морѣ. Послѣдній ми
нимумъ не внесенъ въ машъ списокъ, потому что положеніе и движе
ніе его центра оставалось совершенно неопредѣленными.

Разсмотримъ еще нѣсколько случаевъ м ѣ стн ы х ъ  бурь.
1-го августа (20-го іюля) въ 4 ч. дня надъ Новоукраинкою, Хер

сонской губ., пронесся небывалый ураганъ, сопровождавшійся про
ливнымъ дождемъ. Этотъ ураганъ надѣлалъ много бѣдъ; разрушено 
было множество мельницъ, и подъ развалинами одной изъ нихъ по
гибла дѣвушка, укрывшаяся отъ непогоды (Хер. En. В.). Въ тотъ 
день пронесся ураганъ и въ Слунецкомъ уѣздѣ, Калишской губ. (Варш. 
Дневи.). На слѣдующій день около полудня въ Кіевѣ разразился ли
вень, сопровождаемый бурею (Кіевл.). 3-го августа (22-й іюля) въ 3 
ч. дня сильная буря разразилась надъ Березовкою, Подольск, губ., а 
въ 11 ч. веч. —  надъ Измаиломъ.

Этотъ рядъ бурь разразился среди области высокаго давленія воз
духа, и синоптическія карты за 7 ч. у. и за 9 ч. веч. не показы
ваютъ при этомъ пикакихъ признаковъ ненастья. Мы здѣсь должны 
повторить замѣчаніе, уже помѣщенное въ обзорѣ погоды за іюль 
(стр. 400), что движеніе подобныхъ урагановъ можетъ быть изслѣдо
ваннымъ лишь при помощи наблюденій густой сѣти дождемѣрныхъ и 
грозовыхъ станцій.

Другая буря на юго-западѣ Россіи уже не имѣла столь рѣзкаго 
мѣстнаго характера, но произошла также при высокомъ давленіи. 6-го 
августа (25-го іюля), она произвела переполохъ въТульчинѣ, Подоль
ской губ. (С околовскій). Наибольшія разрушенія ею причинены въ 
Бессарабіи 7-го и 8-го августа (26-го и 27-го іюля). Вѣтромъ были 
вырваны молодыя деревья съ корнями, сорвано много крышъ, напо
ромъ воды вырваны камни мостовыхъ; пострадали Фруктовые -сады 
и виноградники. 8-го августа буря распространилась до Чернаго 
моря. Направленіе вѣтра было сѣверное, причина его заключалась, 
иовпдимому, въ надвиганіи области высокаго давленія отъ запада Е в
ропы къ предѣламъ Россіи.

24-го (12) августа вечеромъ надъ Березовкою, Подольской губ., 
прошла буря съ грозою и градомъ, очевидно сопровождавшая движе-
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ніе нѣкотораго частнаго минимума, судя но перемѣнѣ направленія 
вѣтра, который переходилъ послѣдовательно отъ ЮВ. черезъ Ю. и 3. 
къ СЗ. При западномъ и сѣверозападномъ направленіи буря достигла 
наибольшей силы (скорости 20 м. сек.). «На многихъ домахъ и сараяхъ 
буря попортила соломенныя крыши, а на метеорологической станціи 
сорвала съ оси старый Флюгеръ. Изъ разсказовъ, почтовыхъ чиновни
ковъ и другихъ лицъ оказывается, что буря 24-го августа оставила 
замѣтные слѣды въ Могилевѣ, Черновцахъ и Джурпнѣ. Въ Могилевѣ 
вѣтеръ сорвалъ крыши съ многихъ домовъ, въ томъ числѣ и часть 
крыши съ почтовой конторы, сломалъ тополь, повалилъ много теле
графныхъ столбовъ; въ Джурпнѣ буря, въ теченіе 8— 10 минутъ, 
снесла съ каменной церкви главку съ крестомъ и раскрыла часть 
крыши, а также разрушила до основанія еврейскую синагогу и много 
крестьянскихъ и еврейскихъ домовъ. По линіи Могплевъ-Рахны буря 
повалила много телеграфныхъ столбовъ и изорвала провода. По до
рогѣ изъ Березовки въ Джурпнъ вихрь проложилъ въ лѣсу просѣку, 
поваливъ столѣтніе дубы. Въ Черновцахъ вѣтеръ разрушилъ часовню 
на кладбищѣ, снялъ большую желѣзную крышу съ помѣщичьей клуни, 
опрокинулъ нѣсколько повозокъ и также поднялъ на 1Ѵ3 аршина ма
ленькую дѣвочку. Въ м. Дзиговкѣ вѣтеръ срывалъ крыши и выбивалъ 
окна» (г. А. К.). Упомяиутый второстепенный минимумъ, произведшій 
эту бурю, не обнаруживается на синоптическихъ картахъ, на кото
рыхъ мы усматриваемъ 24-го августа, вечеромъ минимумъ па сѣверѣ 
около Новгорода и равномѣрно высокое давленіе на югѣ.

Столь же загадочны причины урагана, который прошелъ 26-го 
(14) августа по всей Терской области (Терек. Вѣд.); въ 5 ч. веч. онъ 
отчасти захватилъ и Владикавказъ; онъ былъ наиболѣе силенъ въ сѣ
верной части области, разметывалъ стоги сѣна, срывалъ соломенныя 
крыши, обивалъ цлоды съ деревьевъ. Въ тотъ же вечеръ въ Петров- 
скѣ, Дагестанской области, была буря отъ СЗ.

Т ем п ератур а . О среднемъ распредѣленіи температуры за минувшій 
августъ можно судить по прилагаемой картѣ, на которой, по примѣру 
прошлыхъ мѣсяцевъ, проведены линіи равныхъ отклоненій темпера
туры отъ нормальной. Линія съ отмѣткою 0° отдѣляетъ отъ прочихъ 
частей Европы наши юго-восточныя губерніи и побережье Чернаго 
моря, гдѣ температура была нѣсколько выше нормальной. Въ другихъ 
мѣстахъ температура была въ среднемъ выводѣ ниже нормальной. 
Линіи съ отмѣтками — 2° замыкаютъ сѣверную Россію и части Фран
ціи и Германіи, гдѣ отклоненіе температуры отъ нормальной превы
шало — 2°. На крайнемъ сѣверо-востокѣ Россіи мы видимъ еще линію



съ отмѣткою — 4°, отдѣляющую Архангельскъ и Яренскъ, гдѣ темпе
ратура была ниже нормальной слишкомъ на 4°.

Разсмотримъ ходъ отклоненій температуры отъ нормальной для 
р азл и ч н ы х ъ  частей  Е вроп ей ской  Р о с с іи  въ связи съ тѣми сель
скохозяйственными явленіями, которыя, но свѣдѣніямъ Министерства 
Финансовъ, обусловливались перемѣнами температуры.

Въ сѣ вер н ы х ъ  и зап адны хъ  гу б е р н ія х ъ  и отчасти въ средней 
Россіи періодъ низкой температуры продолжался отъ 2-го до 25-го 
августа; отклоненія температуры отъ нормальной превышали 8° въ 
Куопіо, Архангельскѣ, Повѣндѣ— 9-го, въ Каргополѣ— 10-го, въ Ар
хангельскѣ— 18-го августа. Въ Архангельской и Вологодской губер
ніяхъ, вслѣдствіе холодной погоды,- ростъ и дозрѣваніе хлѣбовъ за
медлились; въ Боровичскомъ уѣздѣ улучшенные сорта овса не успѣли 
дозрѣть (М ейснеръ). Около середины августа (12-го, 13-го и позже) 
въ Архангельской губерніи морозы повредили яровые хлѣба. Ночью 
на 11 августа (30 іюля) былъ, по слухамъ, утренникъ также въ Яро
славлѣ‘(г. Щ епети льн иковъ). 23-го (11) августа былъ замѣченъ 
иней въ Тотьмѣ, не мало повредившій огородныя овощи и цвѣты 
(г. О фицеровъ), и тогда же морозъ нанесъ значительный вредъ гре
чихѣ и ячменю въ Боровичскомъ уѣздѣ. Напротивъ дни 27 — 30 ав
густа были весьма теплыми; 29-го августа отклоненіе температуры 
отъ нормальной достигло -+- 7° въ Великихъ Лукахъ и Петрозаводскѣ. 
Въ ночь на 1-е сентября въ Калязинѣ былъ легкій морозъ (Ч ере- 
дѣевъ).

Въ восточ н ы хъ  и ю ж ны хъ  г у б е р н ія х ъ  теплыми днями были 
1— 5 и 30— 31 августа; дни же 8 — 11 и 18— 23 были холодны; въ 
Вяткѣ отклоненіе температуры отъ нормальной составляло 23-го— 8°3, 
а 30-го -+-8°1. Отмѣтимъ здѣсь однако одно кажущееся противорѣчіе 
между данными Метеорологическаго Бюллетеня Главной Физической 
Обсерваторіи и донесеніями начальниковъ губерній Бессарабской, Пол
тавской, Курской, Тамбовской, Симбирской, Казанской въ Министер
ство Внутреннихъ Дѣлъ. По этимъ донесеніямъ въ означенныхъ губер
ніяхъ стояла жаркая погода въ теченіи всей второй половины іюля стар, 
ст., т. е. по 12-е августа новаго; между тѣмъ дни 8 — 11 августа были 
по Бюллетеню рѣшительно холодными (отклоненіе температуры отъ 
нормальной въ Кишиневѣ до— 5°). Эго противорѣчіе устраняется тѣмъ, 
что 1) данныя Бюллетеня относятся къ 7 ч. у., а не къ срединѣ дня 
и 2) что погода была весьма ясная, что благопріятствовало сильнымъ 
охлажденіямъ ночью и утромъ и сильнымъ жарамъ днемъ. Ж ар а эта 
довершила гибель хлѣбовъ во многихъ мѣстностяхъ уже пострадав-



шпхъ отъ засухи. Въ Курской губерніи жара попортила гречу, просо 
и коноплю; въ Тпмскомъ уѣздѣ пришлось оставить гречу на кормъ 
скоту. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Казанской губерніи урожай ржи 
вслѣдствіе жары не возвратилъ даже сѣмянъ; яровые хлѣба въ Сим
бирской губерніи отъ жары посохли и также не обѣщаютъ возврата 
сѣмянъ.

О сад ки . Общее распредѣленіе осадковъ въ Европѣ за августъ 
показано на приложенной картѣ красною штриховкою, покрывающею 
тѣ мѣста, гдѣ сумма осадковъ за мѣсяцъ превосходила 50 мм.; тамъ, 
гдѣ осадковъ выпало за мѣсяцъ болѣе 100 мм. штриховка сдѣлана 
болѣе густою. Изъ этой карты видно, что на югѣ и юго-востокѣ Еврои. 
Россіи и на сѣверной окраинѣ Европы выпало мало осадковъ; въ Керчи 
и Гурьевѣ выпало всего по 1 мм. дождя; на югѣ Италіи выпало и 
того менѣе. Напротивъ того чрезвычайное количество осадковъ (свыше 
150 мм.) выпало на западѣ Россіи, въ Даніи и на Нѣмецкомъ морѣ. 
Въ Впльнѣ выпало 184 мм: дождя, въ Оксё, на югѣ Норвегіи, пока
зано 278 мм.

Любопытно сравн и ть  эти количества осадковъ  съ нормаль
ными. Въ нижеслѣдующей табличкѣ мы даемъ это сопоставленіе, 
пользуясь средними выводами, данными академ. Г. И. В пльдомъ въ 
его трудѣ «ббъ осадкахъ въ Россійской Имперіи» для тѣхъ станцій, 
въ которыхъ наблюденія продолжались не менѣе 10 лѣтъ.

1891. Норм, по 
Внльду.

Финляндія...................................... . ' ........................ 82 мм. 77 ММ.
Прибалтійскія губерніи.......................................... 118 69
Архангельская, Олонецкая, Вологодская губ. 64 60
Западный край......................................................... 128 77
Средняя Россія......................................................... 8 6 ' 58
Восточныя губерніи................................................ 52 53
Юговостокъ Еврои. Р оссіи ................................. 1 0 39
Югозападъ Еврои. Россіи.................................... 28 41
Кавказскій берегъ Чернаго м оря..................... 105 161
Другія части К а в к а за .......................................... 32 62

Отсюда видно, что количество осадковъ было ненормально мало на 
югѣ Россіи, даже въ Сочи, Поти и Батумѣ. Напротивъ въ прибал
тійскихъ, западныхъ и центральныхъ губерніяхъ количество осадковъ 
было значительно больше пормалыіаго.

Продолживъ то сопоставленіе осадковъ, которое было сдѣлано въ 
прошломъ обзорѣ погоды, чтобы очертить засуху, мы находимъ, что



за 5 мѣсяцевъ съ апрѣля по августъ включительно въ юго-восточныхъ 
губерніяхъ выпало всего 79 мм. осадковъ, тогда какъ нормальное ко
личество ихъ равно 177 мм.

Переходимъ къ обозрѣнію расп р ед ѣ л ен ія  влаги  по днямъ для 
разли ч н ы хъ  частей  Е вроп ей ской  Россіи .

Въ Финляндіи сухая погода стояла 1— 5 ,9 — 1 0 ,1 6 — 18 и 20—
21 августа; остальное время перепадали умѣренные дожди.

Въ сѣверныхъ губерніяхъ сухими были дни 13 — 14, 1 6 — 18 и
22 — 23 августа; дожди были въ началѣ августа въ Олонецкой губер
ніи умѣренные, благопріятные для налива зерна; но въ Архангель
ской, Вологодской и Новгородской губерніяхъ дожди не только мѣ
шали уборкѣ сѣна и озимей, но и повредили росту яровыхъ. Сѣно со
брано плохого качества изъ за дождей.

Въ С.-Петербургской и Эстляидской губерніяхъ погода была весьма 
дождлива за исключеніемъ 16— 22 августа; дожди вредятъ сѣну и 
замедляютъ жатву ржи и созрѣваніе яровыхъ.

Въ Лпфляидской и Курляндской губерніяхъ дожди шли также цѣ
лый мѣсяцъ кромѣ 18— 19 и 26 — 28 чиселъ, препятствуя уборкѣ ржи.

Въ Псковской губерніи шли упорные дожди, какъ въ началѣ, такъ 
и въ концѣ мѣсяца; сжатая рожь стала мѣстами нроростать, а скошен
ное сѣно подверглось гніенію.

Въ западномъ краѣ дождливый періодъ продолжался отъ 1-го до 
24-го августа, за исключеніемъ лишь 10— 12 чиселъ. Отъ продол
жительныхъ дождей многіе низменные луга въ губерніяхъ Ковенской, 
Сѣдлецкой, Сувалкской остаются подъ водою. Сѣно, гдѣ возможно 
было собрать его, оказалось подмокшимъ. Уборка хлѣбовъ вездѣ за
медлилась; рожь въ Ковенской губерніи стала проростать, на пшеницѣ 
въ Люблинской губерніи появилась ржавчина, картофель въ Петроков- 
ской, Люблинской, Радомской, Сувалкской, Сѣдлецкой, Плоцкой, Ковен
ской губерніяхъ подвергся гніенію.

Въ средней Россіи дожди перепадали весь мѣсяцъ, за исключеніемъ
26— 29 чиселъ. Въ Костромской и Смоленской губерніяхъ, благо
даря дождямъ яровые поправились. Въ Нижегородской п Тамбовской 
губерніяхъ приступили къ посѣву озимей съ лучшими надеждами. Въ 
Муромѣ озими всходятъ, трава также оживилась, голыя выжженыя 
солнцемъ мѣста зазеленѣли, появилась масса грибовъ (М яздрпковъ). 
Въ Тверской губерніи дожди были слишкомъ сильны, и затруднили 
уборку травъ и ржи; притокъ воды изъ рѣкъ Цны и Шлицы поддер
живаетъ очень высокій уровень въ водохранилищѣ Вышневолоцкой



системы, не смотря на постоянный усиленный пропускъ воды въ рѣки 
Тверцу и Волгу (пнж. Воеводскій).

Въ восточныхъ губерніяхъ въ теченіи августа перепадали дожди, 
благопріятные для посѣва озимей; въ У фимской губерніи яровые за 
первую половину мѣсяца успѣли нѣсколько поправиться благодаря 
дождямъ.

Н а юговостокѣ Европ. Россіи дни 17-го и 18-го августа являлись 
исключеніемъ среди ясной, сухой погоды, стоявшей весь мѣсяцъ.

Л ивни . Въ главѣ о буряхъ уже были упомянуты нѣсколько слу
чаевъ урагановъ съ грозою и дождемъ. Прибавимъ нѣсколько подроб
ностей.

Во время бури 2-го и 3-го августа (21— 22 іюля) въ Кіевѣ, въ 
теченіи 20 минутъ, были затоплеиы низменныя части города; на Кре- 
щатикѣ вода поднялась на аршинъ (Кіевл.). Въ Березовкѣ Подольской 
губ., въ теченіи У2 часа улицы были превращены ливнемъ въ потоки, 
по которымъ плавали хлѣба, сѣно, солома, телѣги и up.; убытокъ насчи
тывается на сумму свыше 2000  р.; вода въ рѣкѣ поднялась на 1 аршинъ 
слишкомъ. Эти ливни имѣли совершенно мѣстный характеръ и разрази
лись среди области ясной погоды, при высокомъ давленіи воздуха.

12-го августа (31 іюля), вслѣдствіе ливней на Кавказскихъ го
рахъ, разлился Терекъ, причемъ была сильно повреждена военно-гру
зинская дорога на 3-й, 4-й и 13 — 17 верстахъ, на протяженіи кото
рыхъ были снесены всѣ плотины, а также Гулетскій мостъ; дорога 
была такъ размыта, что была недоступна даже для верховыхъ; мѣ
стами потокомъ обрушило скалы. Четыре телеграфныхъ провода съ 
40 столбами были снесены водою. 11— 12 августа въ ТпфлисѢ вы
пало 60 мм. осадковъ. Въ Ленкорапи въ потокахъ образовавшихся 
отъ ливня погибли двѣ женщины. (Од. В.). Вторичное поврежденіе 
военно-грузинской дороги ливнемъ послѣдовало 28-го (16) августа.

. Въ дополненіе къ обзору погоды за іюль прибавимъ, что въ концѣ 
этого мѣсяца близь Кейданъ, Ковенской губ., выпалъ такой сильный 
дождь, что рѣки выступили изъ береговъ, залили огороды, снесли пло
тины, заборы, мосты, сжатую рожь, сѣно и сильно попортили дороги.

Гр о зы , гр а д ъ . Изъ градобитій, бывшихъ въ теченіе августа, упо
мянемъ объ одномъ замѣчательномъ случаѣ, имѣвшемъ мѣсто въ 
Березовкѣ, Подольской губ.; 3-го августа (22-го іюля) тамъ выпалъ 
градъ, величиною въ голубиное яйцо; подобный же случай повторился, 
какъ намъ сообщаютъ, и 6— 7-го августа (25— 26-го іюля), причемъ 
корреспонденту нашему удалось собрать и срисовать замѣчательныя 
Формы градинъ; чертежъ ихъ предполагается воспроизвести въ слѣ-



дующей книжкѣ Вѣстника. Около того же времени на Кавказѣ блпзь 
Казани выпалъ градъ съ куриное яйцо, которымъ убито трое пасту
ховъ и причинены большіе убытки сельскимъ хозяевамъ (Кавк.). Въ 
Калязинѣ 30-го (18-го) августа, пишетъ г. Ч ер ед ѣ  ев ъ, прошло послѣ 
дователыю одна за другою нѣсколько грозъ; «послѣдняя гроза прохо
дила въ срединѣ ночи, при совершенно ясномъ звѣздномъ небѣ, въ 
видѣ небольшой тучки, изъ которой какъ бомба вылетѣла на землю 
молнія въ видѣ метеора, разразившагося сильнымъ ударомъ; въ тоже 
время полилъ страшный ливень».

Многими обращено вниманіе на малочисленность грозъ за минув
шее лѣто. Это замѣчаетъ г. Щ еп ети л ы іи к о в ъ  въЯрославлѣ, г. М яз- 
дриковъ  въ Муромѣ; въ Севастополѣ, по сообщенію г. Б ао , не было 
грозъ до начала іюля; въ Кишиневѣ первая гроза была 7-го августа 
(26-го іюля).

Имѣются подробности о вредѣ, нанесенномъ непогодой почти 
во всей верхней Италіи. Въ окрестностяхъ-Милана, между Монца 
и Чекко, градомъ уничтожена вся жатва; въ королевскомъ паркѣ въ 
Монца убито болѣе ста штукъ дичи. Въ окрестностяхъ Вимеркате 
побито градомъ нѣсколько десятковъ тысячъ птицъ. Близъ Сарнико 
обваломъ земли засыпанъ домъ мэра съ семью лицами. Подобныя же 
извѣстія идутъ изъ Пармы, Комо, всего Пьемонта и Бріанцы, гдѣ 
градъ лежалъ на 10 сантиметровъ высоты. Въ КастельФранко и Тре
визо сильно пострадали виноградники. Особенно жестоко поплатились 
окрестности Турина. Люди успѣвали только сами спасаться. (Н. В.)

З а с у х а . Какъ уже упомянуто выше, въ юго-восточныхъ губер
ніяхъ количество осадковъ въ августѣ было мало, какъ и въ предше
ствующіе 4 мѣсяца. Въ Саратовской губерніи выпали лишь мѣстами 
небольшіе дожди, которые уже не могли поправить хлѣбъ; въ нѣкото
рыхъ мѣстностяхъ урожай ржи такъ плохъ, что не собрано даже и 
сѣмянъ. То же можно сказать и про Симбирскую губернію. Въ Воро
нежской губерніи и отчасти въ Курской губерніи сборъ ржи едва воз
вратилъ сѣмена; нѣтъ надежды и на яровые по причинѣ засухи. Въ 
Таврической губерніи выпало осадковъ за августъ всего около 7 мм., 
тогда какъ нормальное количество составляетъ 30 мм. Естественно 
поэтому жалобы на засуху въ Симферополѣ (Н. В.); въ Днѣпровскомъ 
уѣздѣ, весьма рано по причинѣ засухи, окончился купальный сезонъ 
въ цѣлебномъ Голопристанскомъ озерѣ, па мѣстѣ котораго осталась 
только тонкая трясина (Новорос. Телегр.)!).

1) Въ виду ряда плачевныхъ свѣдѣній о голодѣ на востокѣ Россіи, нельзя пе 
порадоваться, однако, извѣстіямъ о прекрасномъ урожаѣ въ Бессарабской губерніи —



М аловод іе  и п о сл ѣ д о ва вш а я  прибы ль вод ы  в ъ  р ѣ к а х ъ . Въ пер
вой половинѣ августа обнаружилась чрезвычайная убыль воды въ 
Волгѣ. Ураковскій перекатъ между Казанью и Нижнимъ пришлось 
временно закрыть 20-го (8-го) августа. По свѣдѣніямъ Министерства 
Путей Сообщенія, у переката въ этотъ день скопилось 276 судовъ и 
пароходовъ (П. В.). Въ Правительственномъ Вѣстникѣ 10-го (22-го) 
августа читаемъ: «Въ теченіе всей нынѣшней навигаціи вода въ р. 
Волгѣ держалась ниже обыкновеннаго уровня, а въ настоящее время 
опустилась до горизонта, обнаружившагося въ самый мелководный за 
послѣднее время годъ (1882) только въ концѣ сентября, предъ самымъ 
закрытіемъ навигаціи. Такое мелководіе побудило управленіе казан
скаго округа путей сообщенія принять слѣдующія мѣры къ предотвра
щенію остановокъ судовъ на перекатахъ (перечисляются мѣры. . . .) 
Для немедленнаго принятія мѣръ, какія, по соображенію на мѣстѣ, 
могутъ оказаться необходимыми для дальнѣйшаго воспособлеиія судо
ходству, на Волгу и Маріинскую систему командированъ (г. Мини
стромъ Путей Сообщенія) директоръ департамента шоссейныхъ п во
дяныхъ путей сообщеній, тайн. сов. пиж. Ф адѣевъ» . Казанскій Бир
жевой Листокъ припоминаетъ, что прошлый 1890 г. былъ мелковод
нѣе предшествовавшихъ десятп лѣтъ съ 1880, но нынѣшній годъ 
представилъ еще большія затрудненія для судоходства; самая большая 
вода была въ 1881, 1888 и 1889 гг. По извѣстіямъ изъ Нерчинска 
отъ 17-го (5-го) августа, и 5-го сентября (24-го августа) въ Забай
калья также сильное мелководіе и нѣкоторые пароходы съ чаями и 
кругосвѣтными товарами, шедшіе первыми въ Срѣтеискъ, стоятъ 
болѣе мѣсяца на перекатахъ между Благовѣщенскомъ и Покровской. 
Придется, какъ три года назадъ, вывозить товары зимнимъ путемъ 
(С. Т. А.).

Въ концѣ августа началась прибыль воды на Волгѣ, съ начала 
на верховьяхъ. По 27-е (15-е) августа включительно въ рыбинскомъ 
плесѣ прибыло до 12 вершковъ воды вслѣдствіе дружной прибыли 
воды въ верховьяхъ Волги, тогда какъ подъ Саратовомъ убыль воды 
еще продолжалась хотя и медленно (Сарат. Лист.). Начиная съ 29-го 
(17-го) августа, убыль воды въ Волгѣ подъ Саратовомъ остановилась, 
и вода около сутокъ оставалась въ одномъ положеніи, потомъ пошла 
на прибыль, которая, впрочемъ не превышаетъ У2 вершка въ сутки. По

на всѣ сорта хлѣба и Фруктовъ, Переяславскомъ уѣздѣ, Полтавской губ., югозапад- 
ной части Харьковскаго уѣзда (X. Г. В.), Елисаветградскомъ уѣздѣ (Од. Вѣд.) и др., 
а также объ урожаѣ на Фрукты въ Т ифлисской губ. («Кавказъ»), Квирнлахъ (г. Д. Р.), 
Харьковской губ. (X. Г. В.) и Астраханской губерніи (Астр. Лист.).



частнымъ извѣстіямъ, полученнымъ мѣстными пароходчиками, между 
Казанью и Самарой прибыль идетъ значительно дружнѣе: иаКлимов- 
скомъ перекатѣ, выше Самары, воды до 8-ми четвертей, поэтому почти 
всѣ пассажирскіе пароходы идутъ прямымъ сообщеніемъ отъ Астра
хани до Казани и обратно, хотя нѣкоторымъ изъ нихъ, наиболѣе за
груженнымъ, все еще приходится паузиться на Красиовидѣнскомъ, 
Богородскомъ н Климовскомъ перекатахъ («Сарат. Дпевн.»).

По сообщенію г. Б алакш и н а изъ Старо-Спдорова, въ Тоболь
ской губерніи за іюль «воды въ рѣкахъ и озерахъ сильно сѣли. Мно
гія значительныя озера, напр. около с. Чебятьевскаго, высохли; 
вообще уровень воды въ озерахъ налъ на 2 — 2уз аршина. Тоболъ на 
перекатахъ имѣетъ всего около % арш. въ глубину; вода цвѣтетъ п
имѣетъ дурной вкусъ; теченіе крайне медленное___  Растительность
крайне скудная».

Д ополнен ія. По сообщенію г. Б ал ак ш и н а  изъ Старо-Сидорова 
Тобольской губерніи, засуха тамъ давно. Въ іюнѣ выпало всего 22 мм. 
осадковъ, тогда какъ нормальное количество составляетъ 58 мм. (за 
12 лѣтъ). Рѣка Тоболъ не выходила изъ береговъ, и лѣтомъ вода опу
стилась небывало низко; болота и займища высохли. Хлѣбъ не ро- 
стетъ, травы сохнутъ.

Въ первыхъ числахъ іюня текущаго года (ст. ст.), надъ Посхов- 
скимъ участкомъ, Ардаганскаго округа, Карсской области, разрази
лись страшный ливень и градобитіе, отъ которыхъ пострадали почти 
всѣ селенія этого участка. Убытки, причиненные жителямъ, прости
раются до 63 ,000  рублей. Градомъ побиты всѣ посѣвы и насажденія; 
ливнемъ также спесено множество посѣвовъ, причемъ пострадали дома, 
погибли домашній скотъ и птица. Разрушено много мостовъ, 12 мель
ницъ и громадное число разныхъ сооруженій. Въ нѣкоторыхъ селе
ніяхъ погибло рѣшительно все: посѣвы, сѣнокосы, огороды и сады, 
которые окончательно смыты. Въ иныхъ мѣстахъ все это завалено 
наноснымъ камнемъ и пескомъ, такъ что понадобится много лѣтъ, 
чтобы сдѣлать почву понрежнему производительной. Въ селеніи Сте- 
панъ-Цмпнда уничтоженъ водопроводъ, снабжавшій жителей этого се
ленія водою, причемъ совершенно исчезли питавшіе водопроводъ источ
ники. Въ Карскомъ округѣ также пострадали отъ градобитія восемь 
селеній («Карсъ»).

Б . С р езн евск ій .



корреспонденція.

В О П Р О С Ы  и О Т В Ѣ Т Ы

1 . Одинъ изъ читателей нашихъ г. А . М. ио поводу статьи «Зеленый лунъ», 
напенатанной въ іюльской книжкѣ Метеорологическаго Вѣстника, на стр. 335, 
обращаетъ вниманіе на аналогію между «зеленымъ лунемъ» и зелепымп линіями 
спектра полярнаго сіянія, неоднократно наблюденными О нгш тремомъ, Фёр- 
стером ъ и Корню  п пенаходпмыми въ другихъ извѣстныхъ спектрахъ. Допу
скал, что явленіе полярнаго сіянія происходитъ въ высшихъ слояхъ атмосферы, 
г. М. находитъ вѣроятнымъ, что вышеозначенный «зеленый лучъ» «есть искаже
ніе солнечнаго луча въ самыхъ верхнихъ слояхъ атмосферы и еще разъ указы
ваетъ на присутствіе въ нихъ неизвѣстнаго намъ вещества въ видѣ газа, не- 
смѣшпвающагося съ воздухомъ».

Желательно, чтобы г. М. разъяснилъ слѣдующее сомнѣпіе : если спектраль
ный анализъ обнаруживаетъ существованіе тамъ слоя невѣдомаго намъ газа, 
то почему этотъ газъ долженъ быть прозраченъ только для тѣхъ лучей, кото
рые самъ испускаетъ; по закону К ирхгоф а слѣдуетъ предполагать обратное, 
а пнепно, если невѣдомый газъ, будучи раскаленъ (хотя бы электрическою 
искрою), даетъ спектръ, состоящій игъ нѣсколькихъ зеленыхъ и желтыхъ линій, 
то спектръ поглощенія, полученный отъ прохожденія бѣлаго луча чрезъ этотъ 
газъ, будетъ содержать темныя линіи, по мѣсту соотвѣтствующія вышеозначен
нымъ желтымъ и зеленымъ линіямъ. Иначе сказать невѣдомый газъ долженъ 
быть непрозраченъ для зеленыхъ лучей, которые самъ испускаетъ. Спраши
вается, при какихъ же условіяхъ появляется зеленая окраска въ этомъ газѣ?

Второстепенное возраженіе: полярное сіяніе не есть принадлежность выс
шихъ слоевъ атмосферы. Наблюдатели Датской полярной экспедиціи 1882 г. 
опредѣляли теодолитами высоты этого явлепія, визируя съ двухъ пунктовъ и 
опровергли эту гпиотезу. Сіяніе появлялось даже въ интервалѣ между точками 
визированія.

2. Па вопросъ подписчика А . В . Б .: «изъ выдающихся атмосферныхъ осад
ковъ какое приблизительно количество (въ процентномъ отношеніи) можно 
считать непосредственно поступающимъ въ почву и какое испаряющимся?» не 
можетъ быть пока даво никакого отвѣта за неимѣніемъ данныхъ; правда ко
личество выпадающихъ осадковъ измѣряется; съ недавняго времени пачалп 
измѣрять п движепіе влажности въ почвѣ (см. Мет. Вѣстп. JNs 1, стр. 41), по 
разность количества влаги, выпадающей па почву п проникающей въ почву, 
еще не представляетъ собою количества влагп испаряющейся, которое остается 
неизвѣстнымъ; равнымъ образомъ оно не можетъ быть выведено и изъ обыч
ныхъ наблюденій надъ испареніемъ, потому что эвапорометры (Вильда п др.) 
измѣряютъ количество воды испаряющейся съ поверхности чистой воды, а не 
съ поверхности земли.



3. На вопросы подписчика А . В . 1>. но поводу статьи Б. И. С рез нев
скаго «О сильныхъ колебаніяхъ барометра» (см. J\: 8 Мет. Вѣстп., стр. 386):
1) «съ какого времени при сильномъ паденіи барометра нужно считать суткп 
до ожидаемаго повышенія барометра: съ пачала ли паденія барометра пли съ 
конца явлеиія, т. е., когда сильпо падавшій барометръ уже остановился?» п
2) «существуетъ ли теорія вихрей, объясплющая это явленіе?», авторъ упомя
нутой статьи сообщилъ слѣдующій отвѣтъ. Если утреннее наблюденіе по
казываетъ, что въ теченіе почп барометръ сильно упалъ (скажемъ па 10 мм. 
или болѣе въ 10-часовой промежутокъ), то мы можемъ съ значительною вѣ
роятностью предполагать, что въ слѣдующую ночь барометръ будетъ подни
маться. Средніе выводы изъ значительнаго ряда наблюденій показываютъ, что 
продолжительность сильнаго паденія барометра обыкновенно равенъ суткамъ; 
иначе сказать промежутокъ времени между предшествовавшимъ максимумомъ 
въ ходѣ барометра и послѣдующимъ минимумомъ приблизительно равна сут
камъ. Если наоборотъ послѣ минимума наступаетъ быстрое повышеніе ба
рометра, то послѣдующій максимумъ (т. е. коиецъ повышенія барометра) на
ступитъ среднимъ числомъ черезъ 30— 35 часовъ послѣ минимума (т. е. начала 
повышенія барометра). Если чрезъ мѣсто наблюденія нроходптъ рядъ миниму
мовъ (сопряженныхъ, т. е. составляющихъ одиу группу), то промежутокъ вре
мени между прохожденіями двз’хъ мпппмумовъ получается въ среднемъ выводѣ 
55 — 60 часовъ, что соотвѣтствуетъ суммѣ вышеисчпслениыхъ промежутковъ 
времени (суткп - ь  30 или 35 часовъ). Почему это такъ, и въ какой связи 
находится между собою мшшмумы одной группы до сихъ поръ теоретически 
не выяснено.

4. На вопросъ подписчика Щ, изъ Ярославля: въ какомъ соотношеніи 
находится движеніе полосъ перистыхъ облаковъ къ направленію самыхъ по
лосъ; обыкновенно направленіе полосъ составляетъ нѣкоторый уголъ съ на
правленіемъ движенія? заимствуемъ отвѣтъ изъ извѣстной кппгп «О погодѣ» 
англійскаго знатока облаковъ Эберкромбп (A bercrom by).

Разсмотримъ съ пачала образованіе полосы дыма, которую оставляетъ 
движущійся пароходъ плп локомотивъ. Допустимъ, что дымъ стелется, т. е. 
не образуетъ восходящаго тока; такимъ образомъ мы будемъ имѣть дѣло лишь 
съ движеніями въ горизонтальной плоскости. Допустимъ, что пароходъ пдетъ 
отъ 10. къ С., а вѣтеръ дуетъ отъ 3. п слѣдовательно относитъ дымъ къ В. 
Вѣтеръ подхватываетъ каждый клубъ дыма, вырывающійся изъ трубы и отно
ситъ его къ В. все дальше и дальше; при этомъ наблюдателю, находящемуся 
па пароходѣ, дшшый слѣдъ представится въ видѣ полосы, направленной къ 
ІОВ. Таково будетъ и въ дѣйствительности направленіе полосы, но каждая 
частица ея будетъ двигаться ne къ ІОВ., а къ В., такъ какъ въ этомъ направ
леніи дуетъ вѣтеръ. Допустимъ, что выдѣленіе дыма прекратилось, п вотъ мы 
имѣемъ въ воздухѣ полосу дыма, тянущуюся отъ С.З. къ Ю.В. н вмѣстѣ съ 
тѣмъ отпоспмую вѣтромъ къ В.

То же самое произойдетъ, еслп масса влажнаго воздуха, поднявшаяся 
вслѣдствіе своей легкости съ земли и уносимая дующимъ вѣтромъ, положимъ 
къ С., встрѣтитъ па нѣкоторой высотѣ холодное воздушное теченіе иного на
правленія, допустимъ, отъ З .'к ъ  В. Поднимающіяся частицы пара, попадая 
въ холодное теченіе, сгущаются въ иузырькп и капли образующіе элементы



облака, которые будутъ относиться холоднымъ теченіемъ къ В. Но мѣсто за
рожденія этихъ элементовъ облака находится въ нижнемъ теченіи и относятся 
къ С. Очевидно поэтому что п здѣсь, какъ въ случаѣ съ дымомъ парохода, 
облачная полоса получитъ направленіе отъ С.З. къ ІОВ., не совпадающее съ 
направленіемъ ея отдѣльныхъ частпцъ къ В.

Вообще говоря, если въ разсматриваемомъ слоѣ воздуха образуется по
лоса облаковъ, тянущаяся по направленію вѣтра отъ мѣста выдѣленія паровъ, 
то косвенное перемѣщеніе этой полосы можетъ получиться или при перемѣиѣ 
направленія вѣтра, плп прн перемѣщеніи разсматриваемаго слоя па другой 
уровень, па которомъ господствуетъ иное воздушное теченіе.

5. На запросъ подписчика В, II, Д,: «гдѣ можно пантн метеорологическія 
наблюденія въ Курской губерніи за періодъ 1884— 1890 гг. (преимущественно 
надъ температурою п осадками), считаемъ долгомъ указать па Лѣтописи Глав
ной Физической Обсерваторіи, въ которыхъ можно паГідти для Курской губер
ніи наблюденія пяти станцій 2-го разряда (т. е. наблюдавшихъ всѣ метеоро
логическіе элементы), до 10 станціи 3-го разряда (иаблюдавшнхъ только 
осадкп) н до 20 станцій наблюдавшихъ только грозы. Изъ станціи 2-го 
разряда замѣчательна станція Льговъ, учрежденная инженеромъ Р. II. С авель
евымъ (членомъ редакціоннаго комитета нашего Вѣстника), иаблюдеиія кото
рой напечатаны за періодъ съ ноября 1883 г. по сентябрь 1887 включ. Кромѣ 
того имѣются наблюденія станцій 2-го разряда: Дерюгнно за періодъ мартъ 
1887 —  августъ 1888, Прилѣпы апрѣль —  августъ 1889, Богороднцкое — съ 
мая 1889 но сіе время, Казачье —  съ марта 1889 по сіе время. Наблюденія 
всѣхъ этихъ станцій можно найдтп въ лѣтописяхъ. Въ 1890 году учреждены 
еще станція 2-го разряда въ Курскѣ, Тимѣ и Переверзевкѣ, наблюденія кото
рыхъ, вѣроятно, скоро появятся въ печатаемомъ 2-мъ томѣ Лѣтоипсей з а і890 г. 
Наблюденія дождемѣрныхъ п грозовыхъ станцій печатаются въ 1-хъ томахъ 
Лѣтописей за каждый годъ, причемъ станціи расположены въ порядкѣ по гу
берніямъ. Хотя названія губерній для дождемЬрныхъ станцій въ прежніе 
годы не обозначены, по принадлежность данной группы станцій къ той или 
другой губерніи легко вывести изъ сопоставленія съ перечнемъ станцій грозо
выхъ, такъ какъ всѣ дождемѣрныя станціи суть вмѣстѣ съ тѣмъ и грозовыя 
Эти наблюденія уже напечатаны за 1890 г. (см. выше новыя кппгп). Что ка
сается нормальныхъ велпчпиъ температуры п осадковъ для Курской губерніи, 
то эти свѣдѣнія можно почерпнуть нзъ двухъ капитальныхъ работъ директора 
Главной Фнзпческой Обсерваторіи акад. Впльда: «О температурѣ воздуха въ 
Россійской Имперіи». Спб. 1882 г. и объ осадкахъ въ Россійской Имперіи. 
Спб. 1888 г.

6. На вопросъ подписчика II, II, Щ.: «съ помощью какихъ соображеній 
опредѣляется Главною Физическою Обсерваторіею публикуемая въ бюллете
няхъ вѣроятность будущей погоды?», мы можемъ указать краткое сопоставле
ніе правилъ предсказанія, данное физикомъ означенной Обсерваторіи В. И. 
С резпевскпм ъ (членомъ редакціоннаго комитета нашего Вѣстника) въ бро
шюрѣ «Нѣкоторыя указанія относительно пользованія метеорологическими 
картами, печатаемыми въ газетахъ». Основанія ученія о погодѣ читатель най
детъ и на страницахъ нашего Вѣстппка (№ JS« 4, 5 и 6) въ статьѣ проф. 
П. И. Б р о у н о ва . Его же новая статья о приложеніи этихъ основъ къ пред-



сказанію предполагается къ ноыѣщепію въ одной изъ ближайшихъ книжекъ 
Вѣстника.

7. На запросъ подписчика А. Д. К,: «не можетъ ли редакція сообщить 
высоту 'надъ уровнемъ моря Жмеринки, Рахпова, Ямнолл н Могплева, для 
того, чтобы я могъ приблизительно опредѣлить поправку для барометра въ 
Березовкѣ, Подольской губ.?» отвѣтъ доставленъ предсѣдателемъ редакціоннаго 
комитета нашего Вѣстника А. А. Тилло. Высоты въ саженяхъ:

рельсы желѣзнодорожной станціи Рахпы......................................................  150.6
рельсы желѣзнодорожной станціи Жмеринка...............................................  154.1
средній уровень р. Днѣстра въ Могилевѣ..................................................  28.7
средній уровепь р. Днѣстра въ Ямполѣ............................................................ 23.1
кромѣ того въ близкомь сосѣдствѣ съ Березовкою
Копево основаніе сигнала тригонометрическаго........................................  125.4
Боровка основаніе сигнала тригонометрическаго........................................  128.9

ПРИЛОЖ ЕНІЕ.

Отъ М етеорологической станціи въ Запольѣ (имѣніе П. А. ф о н - Б н л ь д е р л и н г а ).

Въ виду того что картограмма за весенніе мѣсяцы не была своевременно 
доставлена въ редакцію Метеорологическаго Вѣстшіка, помѣщаемъ въ насто
ящемъ номерѣ двѣ — одну за весну, а другую за лѣто 1891 года. Что ка
сается первой, отсылаемъ гг. читателей въ № 7 Метеорологическаго Вѣстника, 
гдѣ имѣется къ ней объясненіе, а для характеристики минувшаго лѣта позволю 
себѣ привести слѣдующую табличку среднихъ величинъ за іюнь, іюль п ав
густъ нов. ст. трехъ послѣднихъ годовъ.

Лѣто. 1889 г. Лѣто. 1890 г. Лѣто. 1891 г.
Температ. возд. по Дельз......... » 16°1 » 16°2 )) 15°7
Относ, втажн................................ » ОС

 
>—• . о

 
o'"

" )) 81% » 81%
Температ, на новерхп. почвы . )) »—л 00 о » 18°6 )) 18°0

» на глубинѣ 10 сапт. » 16°6 )) 17-7 » 16°4
» на » 50 сайт. )> 14°6 » 15°7 » 14°1
» на » 1 мет.. » 12°8 » 13°5 » 12°1
» на » 2 мет.. » 9°0 » 11°8 » 9°5

Актпнометрпческая разность . . » • 8°6 » 7°4 » 8°4
Сумма солнечныхь часовъ. . . . 1) 846,4 » 7 50,4 » 726,8
Осадки........................................... » 183 мм )> 254,5 » 145,7
Средняя облачность ................... » 51% » 65% » 57%
Сумма скоростей вѣтра ............ » 1008 0 930 » 1065

Судя по этимъ даннымъ можно сказать, что нынѣшнее лѣто было холод-
пѣе, бѣднѣе осадками ц богаче вѣтрами, чѣмъ оба предъпдущія.



Остановимся на нѣкоторыхъ частностяхъ трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ. Въ 
пачалѣ іюня послѣ сильныхъ майскихъ жаровъ начались холода, температура 
въ среднемъ за дель держалась около 5° Цельз., выпадалъ и градъ, н снѣгь, я 
дождь, овсы мѣстами пожелтѣли; ростъ остановился, причиной тому были не 
только холода по л отсутствіе влаги: за періодъ отъ 1-го до 12 іюня выпало 
всего 2,8 мм. осадковъ. Съ средины іюня все измѣнилось — температура воз
духа въ тѣнн отъ 16-го числа до конца въ среднемъ ие падала ниже 16° Ц., 
были дни, какъ наир. 28-го іюня, что максим, показывалъ 34°4 Ц. Но опять 
таки при такой теплой погодѣ чувствовался недостатокъ во влагѣ (выпало 
осадковъ за весь мѣсяцъ 21,7 мм.), что сильно отозвалось на яровыхъ хлѣ
бахъ.

Іюль ирн средней температурѣ въ І9°1 Ц. далъ небольшое сравнительно 
количество осадковъ, (46,8 мм.) которые послѣ продолжительной засухи въ 
іюнѣ уже не могли поправить посѣвъ яровыхъ (въ особенности ранній), кото
рые уже выколосились съ 4-го іюля.

Августъ — это мѣсяцъ дождей за нынѣшнее лѣто, такъ какъ 15 дней было 
съ осадками и ни одного дня съ яенымъ небомъ, дождя выпало 77.2 мы. 
Средняя температура мѣсяца 13?8 Д. Укажу для характеристики нынѣшняго 
лѣта и сравненія его съ прошлымъ на нѣкоторые растительные періоды яро
выхъ и озимыхъ.

Періодъ колошенія.
1890 г. Рожь . . .  съ 20-го мая
1S91 г. » __  » 26-го мая
1990 г. Овесъ . . .  » 7-го іюня — 18-го іюня
1891 г. » . . .  » Зго іюля — 11-го іюня

Періодъ цвѣтенія.
» 6-го іюня
и 18-го іюня
» 29-го мая—  13-го іюня
» 13-го іюля — 18-го іюпя

Такое распредѣленіе періодовъ роста становится попятнымъ), если срав
нить хотя бы температуру п влажность за іюнь н іюль мѣсяцы 1890 г. съ 
таковыми же 1891 г. Помѣщаю первыя, такъ какъ о вторыхъ уже сообщено 
ранѣе.

Іюнь. 1890. Іюль 1890.
Теыперат. возд. въ среди. . .  . 14°5 17°3

» осади, въ среди. . .  107,5 мм. • 83 ,4  мм.
Такое распредѣленіе осадковъ п тепла главнымъ образомъ и было причиной 

сильнаго развитія соломы въ прошлое лѣто и отсутствія ея у яровыхъ въ ны
нѣшнее, и вмѣстѣ съ тѣмъ лучшаго развитія зерна въ нынѣшнее лѣто, чѣмъ 
въ прошлое. Кромѣ того поздніе посѣвы яровыхъ п поздно созрѣвающіе сорта, 
какъ наир. Венгерскій овесъ, благодаря тому, что получили еще до начала 
колошенія хотя небольшое количество влага, развились иышпо и дали прекрас
ный урожай не только зерномъ, но н соломой.

Завѣдывающій станціею
Н. Адамовъ.
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БОРЬБА СЪ КЛИМАТОМЪ У ДРЕВНИХЪ И НОВЫХЪ НАРОДОВЪ.

Бы тъ человѣка находится въ самой тѣсной зависимости отъ окру
жающей его природы, и въ особенности отъ климата. Климатъ обу
словливаетъ собою самые главные элементы человѣческаго существо
ванія: жилище, одежду, родъ занятій.

Пока человѣкъ находится на низкой ступени развитія, пока онъ 
остается дикаремъ или номадомъ, неимѣющимъ осѣдлости, —  до тѣхъ 
поръ его отношеніе къ климатическимъ условіямъ чисто пассивное: 
онъ приспособляетъ свой образъ жизни къ климату той страны, гдѣ 
кочуетъ, и, въ случаѣ, еслибы одна мѣстность стала неудобною вслѣд
ствіе засухи, недостатка корма, или другихъ причинъ, онъ переходитъ 
со всѣмъ своимъ хозяйствомъ на другія, болѣе удобныя мѣста. Н а этой 
ступени развитія еще не хватаетъ ни силы, ни знанія, чтобы открыто 
помѣриться силою съ природою, и человѣкъ ограничивается лишь тѣмъ, 
что старается ускользнуть отъ ея ударовъ.

Переходъ къ занятію земледѣліемъ ставитъ человѣка въ совер
шенно иныя отношенія къ природѣ. Результатъ труда оказывается 
въ полной зависимости отъ погоды —  сочетанія явленій весьма не по
стоянныхъ. Отсюда возникаетъ стремленіе искусственно создать условія, 
благопріятныя для воздѣлываемыхъ растеній и предохраняющія ихъ. 
отъ вреднаго вліянія перемѣнъ погоды и не соотвѣтствующаго кли
мата. На этой ступени развитія у человѣка больше и силъ и познанія 
природы, такъ что борьба съ климатомъ оказывается возможною, хотя 
и не идетъ далѣе чисто палліативныхъ мѣръ, въ родѣ усовершенство
ванія способовъ обработки земли и искусственнаго орошенія.

Однако появленіе земледѣльца оказываетъ не одинаковое вліяніе 
въ различныхъ странахъ. Въ мѣстности съ климатомъ, благопріятнымъ 
отъ природы, дѣятельность первыхъ земледѣльцевъ скорѣе можно на
звать разрушительною, чѣмъ созидающею. Приходя въ страну, гдѣ въ 
теченіе вѣковъ установилось естественное равновѣсіе во всѣхъ явле
ніяхъ природы, они начинаютъ распахивать степи и лзгга, расчищать 
лѣса, истреблять звѣрей, проводить дороги и т. д.; всѣмъ этимъ рѣзко 
нарушается естественный ходъ вещей и равновѣсіе природы. Если это 
нарушеніе не слишкомъ глубоко, то черезъ нѣкоторое время равновѣ
сіе природы возстановляется; хотя уже въ нѣсколько иномъ видѣ, чѣмъ 
прежде. Но если ломка была черезъ-чуръ сильна, какъ это часто и
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случается къ сожалѣнію, то равновѣсіе становится невозможнымъ и 
природа измѣняется на столько, что дѣлается неблагопріятною для 
земледѣлія. Въ этомъ случаѣ природа подобна лодкѣ, которая отъ не
большаго груза, положеннаго на одинъ бортъ, накренится, безъ опас
ности для пассажировъ, а отъ большаго— перекинется вверхъ килемъ.

Примѣръ такого нарушенія равновѣсія природы представляетъ 
сѣв. Китай, гдѣ вслѣдствіе истребленія нагорныхъ лѣсовъ, засухи со
ставляютъ очень частое явленіе и причиняютъ ужасныя бѣдствія. При
рода Россіи также измѣнилась къ худшему съ тѣхъ поръ, какъ нача
лось усиленное лѣсопстребленіе. Въ южной Франціи обезлѣсеніе горъ 
вызвало сильныя наводненія, которыя унесли плодородную почву до
линъ, забросали ихъ пескомъ и камнемъ и обратили въ безплодные 
пустыри. Тоже произошло съ долинами восточнаго Дагестана.

Въ странахъ, съ черезъ-чуръ сухимъ климатомъ, дѣятельность 
земледѣльцевъ имѣла болѣе положительные результаты. Уже въ глу
бокой древности жители этихъ странъ построили величественныя оро
сительны я сооруж ен ія , которыя доставляли растеніямъ необходи
мое количество влаги. Такъ какъ постройка подобныхъ сооруженій 
требовала огромнаго труда и большихъ техническихъ познаній, то 
естественно, что эти страны были самыми цивилизованными и цвѣту
щими странами своего времени. Изъ нихъ особенно замѣчательны 
Египетъ и Месопотамія, развившія двѣ самостоятельныя высокія 
культуры: древне-египетскую и вавилонскую.

Средняя Азія и Восточное Закавказье въ эпоху своего процвѣта
нія также славились оросительными системами, остатки которыхъ до 
сихъ поръ встрѣчаются тамъ на каждомъ шагу. Вмѣстѣ съ маврамп 
и ихъ цивилизаціей успѣхи искусственнаго орошенія проникли въ сѣв. 
Африку и Испанію, гдѣ остатки римскихъ и мавританскихъ водопро
водовъ до нынѣ возбуждаютъ удивленіе. Впрочемъ водопроводы рим
лянъ служили главнымъ образомъ для снабженія водою городовъ. 
Остатки большихъ оросительныхъ системъ имѣются также въ Иранѣ, 
Индіи и Аравіи. Особенно поучительна исторія Іемеиа пли счастливой 
Аравіи, какъ примѣръ возвышенія и упадка цѣлой страны въ зависи
мости отъ постройки и разрушенія одной плотины. Въ настоящее время 
большинство странъ, гдѣ производилось въ древности искусственное 
орошеніе, пришло въ упадокъ и находится въ состояніи варварства. 
Центръ цивилизаціи перемѣстился въ болѣе умѣренныя страны, кли
матъ которыхъ позволяетъ производить хлѣбопашество безъ помощи 
искусственнаго орошенія. Теперь орошеніе, хотя и не составляетъ 
опоры цивилизаціи, какъ въ древности, но примѣняется въ довольно



большихъ размѣрахъ для луговъ и садовъ. Орошеніе полей, хотя п 
производится, ио въ меньшихъ размѣрамъ, чѣмъ въ древности. Однако 
въ послѣдпее время, когда подъ вліяніе культурныхъ народовъ под- 
п а я  страны, гдѣ когда то процвѣтало орошеніе, старыя сооруженія 
по немногу возобновляются и строются новыя. Англичане много спо
собствовали орошенію Индіи. Русскіе взялись за орошеніе Кавказа и 
Средней Азіи; особеннаго замѣчанія заслуяшваетъ возобновленіе въ 
большемъ, противъ прежняго, видѣ Султанъ-бендской плотины въ Мур- 
габскомъ Государевомъ имѣніи. Французы прославились своими арте
зіанскими колодцами, благодаря которымъ имъ удалось создать рядъ 
цвѣтущихъ оазисовъ въ Алжирской Сахарѣ.

Въ Америкѣ орошеніе получило широкое развитіе въ Калифорніи, 
особенно въ южной ея части, отличающейся сухимъ климатомъ. Въ 
Чили и на западномъ склонѣ Перуанскихъ Андовъ орошеніе также 
сильно развито.

Нельзя не видѣть, что орошеніе, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, 
есть мѣра палліативная, способная устранить вліяніе сухости, но не 
способная оказать рѣшительнаго вліянія на самый климатъ. Вліяніе, 
конечно, должно быть, но оно можетъ быть сильно лишь тамъ, гдѣ 
удалось бы сплошь оросить огромное пространство земли. Н а самомъ же 
дѣлѣ удается создать лишь отдѣльные оазисы, отказываясь отъ оро
шенія остальной земли, за недостаткомъ на то воды, или вслѣдствіе 
неудобнаго положенія нѣкоторыхъ участковъ. По этому орошеніе не 
можетъ внести существеннаго измѣненія въ климатъ страны; оно есть 
развитіе принципа, лежащаго въ основаніи обыкновенной поливки, 
которую каждый изъ насъ примѣняетъ въ своемъ огородѣ и на своихъ 
цвѣточныхъ клумбахъ.

Въ послѣднее время употребляется также облѣсен іе, главнымъ 
образомъ для защиты отъ вѣтровъ. Но это средство не получило еще 
большого распространенія, хотя п возбуждаетъ значительный интересъ 
и служитъ предметомъ многочисленныхъ изслѣдованій. Изъ болѣе или 
менѣе крупныхъ мѣропріятій въ этомъ направленіи слѣдуетъ упомя
нуть объ облѣсеніи Карста, плоской возвышенности, тянущейся вдоль 
восточнаго берега Адріатическаго моря къ югу отъ Тріеста; мѣра эта 
принята Австрійскимъ правительствомъ для ослабленія вреднаго дѣй
ствія «боры» (сѣв. вѣтра, нисходящаго съ крутыхъ прибрежныхъ горъ 
при антициклонахъ) и для уменьшенія размыванія почвы горными по
токами. Въ Германіи облѣсенъ хребетъ Эйфель, на которомъ вслѣд
ствіе обезлѣсенія стали свирѣпствовать необыкновенно сильные хо
лодные вѣтры, и вообще климатъ измѣнился къ худшему, особенно на
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плоской возвышенности Holier-Venn. Въ нижнемъ Египтѣ разведеніе 
большихъ плантацій масличныхъ и апельсинныхъ деревъ вызвало нѣ
которое мѣстное увеличеніе осадковъ; но на эту мѣру нельзя смотрѣть, 
какъ на борьбу съ климатомъ, такъ-какъ плантаціи были разведены 
съ чисто коммерческой цѣлью. Въ долинахъ Прованса разводятъ ряды 
деревьевъ, чтобы защитить поля и огороды отъ Мистраля (рѣзкій сѣв. 
вѣтеръ). Вообще облѣсеніе производится почти повсюду, но въ такихъ 
малыхъ размѣрахъ, что пока это можетъ быть названо лишь опытами 
лѣсо-разведенія, но не борьбою съ климатомъ; воиросъ еще не вышелъ 
изъ области теоретическихъ изслѣдованій.

Большаго развитія достигло употребленіе лѣсовъ для удержанія 
дюнъ и сыпучихъ песковъ, и для предохраненія крутыхъ горныхъ 
скатовъ отъ размыванія. Съ этими цѣлями разведеніе лѣсовъ произ
водится на всѣхъ дюнныхъ берегахъ Европы и въ горныхъ департа
ментахъ южной Франціи. Но эти лѣса, строго говоря, нельзя на
звать климатическими.

Такимъ образомъ облѣсеніе, какъ средство для борьбы съ клима
томъ, до сихъ поръ имѣетъ лишь весьма ограниченное практическое 
значеніе, отчасти благодаря тому, что теорія и система его еще срав
нительно мало выяснены, отчасти благодаря сложности самаго дѣла и 
возникающимъ при этомъ поземельнымъ и экономическимъ вопросамъ.

По мѣрѣ развитія положительныхъ познаній о климатѣ и погодѣ 
все болѣе и болѣе назрѣвала мысль о томъ, что человѣкъ можетъ сдѣ
латься господиномъ причинъ, обусловливающихъ собою климатъ страны 
и, дѣйствуя на нихъ, — измѣнить самый климатъ.

Одиимъ изъ первыхъ проэктовъ измѣненія климата былъ проэктъ 
обводненія С ахары . Хотя Сахара выдвинулась изъ моря въ отда
ленную геологическую эпоху, но слѣды пребыванія моря такъ еще 
свѣжи, что невольно наводили на мысль, о возможности возобновить 
море, соединивши этотъ якобы высохшій бассейнъ съ однимъ изъ со
сѣднихъ морей. Однако по болѣе точнымъ изслѣдованіямъ оказалось, 
что Сахара представляетъ собою плоскогорье, и что только вблизи бе
реговъ Средиземнаго моря есть нѣсколько котловинъ, лежащихъ ниже 
морскаго уровня. Самыя большія изъ нихъ такъ называемыя шотты, 
лежатъ въ Алжирской Сахарѣ къ югу отъ Атласа и отдѣляются отъ 
моря близъ Туниса только узкимъ песчанымъ перешейкомъ. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ капитанъ Р у д эр ъ  (R o u d a ire ) предложилъ проко
пать этотъ перешеекъ и паводнить шотты, но долженъ былъ оставить 
это намѣреніе, такъ какъ не нашлось капиталовъ, не смотря на то, 
что встрѣтилъ горячаго сторонника въЛессепсѣ. Я  полагаю, что этотъ



проэктъ принадлежитъ къ числу неудачныхъ, такъ-какъ онъ не внесъ бы 
почти никакихъ измѣненій въ климатическія условія страны.

Распредѣленіе и ходъ давленія -въ Африкѣ къ сѣверу отъ экватора 
таковы: лѣтомъ полоса низкаго давленія находится въ сѣв. части Су
дана приблизительно подъ 17° сѣв. ш. Отсюда возникаютъ въ Суданѣ 
ю.-з. вѣтры, такъ называемый Африканскій муссонъ, который, приходя 
изъ теплаго Гвинейскаго залива и экваторіальныхъ лѣсовъ, приноситъ 
съ собою дожди по всему Судану. К ъ сѣверу отъ полосы низкаго давле
нія дуютъ сѣв. и сѣв.-воет, вѣтры съ Средиземнаго моря, —  сравни
тельно холоднаго. Переходя съ моря на раскаленный материкъ и дви
гаясь постепенно къ югу, вѣтры эти удаляются отъ точки насыщенія 
парами и приносятъ въ Сахару только жаръ и сухость. Съ сентября 
полоса низкаго давленія начинаетъ отступать къ югу до параллели 
5° N, а въ сѣв. части Сахары около параллели 30° N образо
вывается область высокаго давленія, зимній антициклонъ, отъ ко
тораго къ югу дуютъ сѣверпые вѣтры, а къ сѣв. —  южные; тѣ 
и другіе сухіе, такъ какъ исходятъ изъ области антициклона. 
Зимою полоса низкаго давленія отступаетъ къ экватору, -и Су
данъ по сухости не уступаетъ Сахарѣ. Около береговъ Средизем
наго моря зимою нерѣдко проходятъ циклоны, благодаря которымъ 
являются вѣтры съ теплаго сравнительно моря, приносящіе осадки. 
Зимніе дожди не рѣдки даже въ Мурзукѣ. Отсюда ясно, что, обвод
нивши шотты, мы не измѣнимъ общихъ условій климата. По преж
нему въ Сахарѣ будутъ господствовать круглый годъ сѣверные вѣтры, 
постоянно сухіе: лѣтомъ потому, что дуютъ съ не очень теплаго моря 
на раскаленный материкъ, а зимою—благодаря своему происхожденію 
изъ области антициклона. Южные вѣтры, дующіе зимою къ сѣв. отъ 
полосы высокаго давленія, проходя надъ обводненными шоттами, бу
дутъ увлажняться и дадутъ осадки на южномъ склонѣ атласа въ Бискрѣ 
п другихъ аналогично расположенныхъ мѣстахъ. Каковы будутъ раз
мѣры этого явленія, сказать невозможно, потому что явленія, проис
ходящія въ атмосферѣ настолько сложны и подвержены случайностямъ, 
что не укладываются въ Формулы.

Такимъ образомъ единственнымъ результатомъ обводненія шот- 
товъ можетъ быть нѣкоторое увеличеніе зимнихъ осадковъ на узкой 
полосѣ между шоттцми и южнымъ склономъ Атласа, благодаря кото
рому, вѣроятно сталп-бы возможны посѣвы зимняго времени. Такой 
результатъ слишкомъ малъ и не соотвѣтствуетъ затратамъ, которыя 
потребовались бы для прорытія канала. Отчасти благодаря основа
тельнымъ сомнѣніямъ въ выгодности предпріятія, отчасти благодаря



новизнѣ самой идеи измѣненія климата,— но предпріятіе это не состоя
лось, не смотря на все обаяніе имени Л ессен са.

Другой, болѣе практичный проэктъ измѣненія климата, былъ 
предложенъ американцемъ Джономъ Г урдрп дж ем ъ . Привожу опи
саніе сущности его изъ Ж урнала Министерства Путей Сообщенія. 
«Извѣстно, что климатъ американскихъ береговъ Атлантическаго 
океана гораздо холоднѣе климата Европейс береговъ того же 
океана. Такъ, напримѣръ, Ныо-Іоркъ, расположенный йодъ одною 
шпротою съ Мадридомъ и островами Греческаго Архипелага, чуть ие 
стоитъ ниже Лондона относительно средней годовой температуры, а 
полуостровъ Лабрадоръ, гавани котораго покрыты льдомъ въ теченіи 
бблыпей части года, находится между тѣми же параллелями, какъ 
Англія и Ирландія. Объясненія этой разницы надо искатьвъ направ
леніи морскихъ течепій. Теплый ГольФінтромъ, начиная отъ полу
острова Флориды, все болѣе и болѣе отклоняется отъ береговъ Аме
рики, и направляется въ сѣв.-вост. направленіи къ Британскимъ остро
вамъ, между тѣмъ какъ холодное полярное теченіе Дэвпсова пролива, 
усиленное притокомъ холодной воды изъ залива Гудзонова, омываетъ 
берега Лабрадора, черезъ Бель-Ильскій проливъ проходитъ между 
материкомъ Америки и островомъ Ныо-Фаундлендомъ и, коснувшись 
залива Св. Лаврентія, протекаетъ къ югу, вдоль восточныхъ береговъ 
Соединенныхъ Ш татовъ, преграждая къ нимъ доступъ ГольФШтрому.

Скорость этого полярнаго теченія въ проливѣ Бель-Иль равна 
двумъ узламъ (3,7 километровъ) въ часъ. Температура воды въ этомъ 
мѣстѣ, въ теченіи большей части года, стоитъ близко къ точкѣ замер
занія, и даже въ августѣ мѣсяцѣ здѣсь видны еще сотни ледяныхъ 
горъ. Если удастся за гр а д и т ь  этотъ проливъ, климатическія усло
вія при-атлаитическихъ мѣстностей могутъ совершенно измѣниться. 
Полярное теченіе тогда должно будетъ направиться кругомъ острова 
Ныо-Фаундлепда и, повернувши къ югу, встрѣтиться съ ГольФштро- 
момъ. Тогда берегъ американскаго материка до устья Св. Лаврентія 
былъ-бы освобожденъ отъ ледяной стѣны, ограждающей его въ на
стоящее время отъ теплаго теченія ГольФінтрома, и здѣсь будутъ 
существовать такія-же климатическія условія, какъ и въ прп-атлан- 
тическихъ странахъ Европы, подъ тѣми-же широтами. При этомъ, 
конечно, это измѣненіе условій также отразится и на эти послѣднія 
страны, въ особенности же на Англію. Отъ встрѣчи съ полярнымъ 
теченіемъ, ГольФштромъ отклонится отъ своего направленія, и значи
тельная его масса будетъ участвовать въ томъ возвратномъ теченіи, 
которое теперь отбрасываетъ часть его къ Канарскимъ островамъ, а



затѣмъ въ Караибское море. Это можетъ имѣть слѣдствіемъ пониже
ніе температуры у береговъ Европы».

«Надо ли считать этотъ планъ смѣлымъ, даже не сбыточнымъ, но 
техническому его исполненію, по мнѣнію Джона Г у р д р ад ж а , не пред
ставляется чрезвычайныхъ препятствій. Проливъ Бель-Иль имѣетъ 
ширину 17 километровъ и среднюю глубину 50 метровъ. Матеріалъ 
для плотины можно легко получать съ высокихъ скалистыхъ береговъ. 
Стоимость всей работы онъ опредѣляетъ не болѣе, какъ въ 40 мил
ліоновъ долларовъ».

По моему мнѣнію этотъ проэктъ дѣйствительно обѣщаетъ улуч
шить климатъ восточнаго берега сѣв. Америки отъ Каролины до устья 
Св. Лаврентія; но во всякомъ случаѣ не сдѣлаетъ его похожимъ на 
климатъ Англіи или Ирландіи. Климатъ этихъ мѣстъ сдѣлается подо
бенъ климату Японіи и береговъ Китая къ сѣв. отъ тропика, потому 
что тогда Американское побережье станетъ въ совершенно такія же 
условія, какъ и означенныя страны, омываемыя теплымъ теченіемъ 
Куро-Сиво и лежащія на восточномъ берегу материка1). Положеніе 
на западномъ или восточномъ берегу материка представляетъ очень 
важный климатическій Факторъ, обусловливающій два совершенно раз
личныхъ климатическихъ типа —  западный съ морскимъ умѣреннымъ 
и ровнымъ климатомъ, съ влажной п теплой зимой, и восточный, болѣе 
материковый съ рѣзкимъ преобладаніемъ лѣтнихъ дождей; этотъ типъ 
приближается къ климату муссоновъ.

Что же касается отклоненія ГольФштрома, то оно представляется 
мнѣ очень сомнительнымъ. Въ Бель-Ильскій проливъ попадаетъ лишь 
меньшая часть полярнаго теченія, большая же часть его идетъ къ вос
току отъ Ныо-Фауидленда и бьетъ прямо сбоку на ГольФштромъ. 
Происхожденіе знаменитой Нью-Фауидлендской мели объясняется 
именно встрѣчею полярнаго теченія съ ГольФштромомъ. Полярное те
ченіе несетъ массу ледяныхъ горъ, представляющихъ изъ себя ничто 
иное, какъ обломки ледянаго покрова Гренландіи со вмерзшими въ нихъ 
моренами. Приходя въ соприкосновеніе съ теплыми водами ГольФ
штрома, горы эти таютъ и вмерзшіе въ нихъ камни и песокъ осаж
даются на днѣ моря. Ледяныя горы въ широтахъ Нью-Фаундленда 
столь многочисленны, что представляютъ даже нѣкоторую опасность 
для судовъ, слѣдующихъ обычнымъ курсомъ изъ Америки въ Европу. 
Въ 1882 г. почтовые пароходы въ теченіе сутокъ встрѣчали до 350 
ледяныхъ горъ (М уш кетовъ  Физич. геологія, ч. II, стр. 358).

1) На восточныхъ берегахъ Китая н Японіи температура года, а особенно зимы, 
ниже чѣмъ подъ тѣми же широтами на восточномъ берегу Соединенныхъ Штатовъ.
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Если заградить Бель-Ильскій проливъ, то полярное теченіе будетъ 
усилено массою воды, протекающей теперь черезъ проливъ. Ясно, что 
это увеличеніе будетъ настолько незначительно, сравнительно съ силою 
обоихъ встрѣчающихся теченій, что не въ состояніи будетъ отклонить 
ГольФштрома— самого могучаго теченія наземномъ шарѣ. Мы должны 
помириться съ мыслью, что измѣненія, которыя человѣкъ можетъ 
сдѣлать непосредственно въ конфигураціи странъ, настолько незначи
тельны, что не окажутъ никакого вліянія на такія крупныя географи
ческія черты, какъ Сахара пли ГольФштромъ.

Сѣверная часть восточнаго берега Азіи отъ Кореи до Владивос
тока и устьевъ Амура находится въ такихъ же условіяхъ, какъ и 
восточный берегъ Сѣв. Америки отъ Каролины до Нью-Фаундленда 
и Лабрадора. Климатъ его охлаждается теченіемъ, идущимъ изъ Охот
скаго моря черезъ Татарскій проливъ, и Курильскимъ теченьемъ, иду
щимъ вдоль Курильскихъ и Японскихъ острововъ до мыса Дайхосаки 
(на островѣ Нипонѣ). Первое изъ этихъ теченіи приноситъ много холод
ной воды въ сѣверную часть Японскаго моря. Влажный лѣтній юго-вос
точный муссонъ охлаждается надъ моремъ и опять нагрѣвается, пере
ходя на материкъ; результатомъ бываютъ морскіе туманы, и сравни
тельно малое количество дождя въ іюнѣ и іюлѣ на материкѣ, иапр. во 
Владивостокѣ. Зимою дуетъ сѣв.-запади, муссонъ съ материка, благо
даря которому море не вліяетъ на температуру береговъ. Если загоро- 
проливъ въ самой узкой его части, гдѣ онъ имѣетъ въ ширину лишь 
дить Татарскій нѣсколько верстъ и весьма не глубокъ,— то теченіе изъ 
Охотскагоморя не будетъ охлаждать водъ Татарскаго пролива и сѣвер
ной части Японскаго моря. Это повліяетъ благотворно на климатъ побе
режья между Татарскимъ проливомъ и хребтомъ Сихота-Алинъ и на за
падный берегъ Сахалина, въ томъ смыслѣ, что начало лѣта будетъ теп
лѣе и дождливѣе, а на морѣ будетъ менѣе тумановъ. Охлажденіе сѣвер
ной части Японскаго моря, особенно залива Петра Великаго, будетъ пре
кращено, а черезъ это сократится продолжительность замерзанія Вла
дивостока; можетъ даже случиться, что онъ сдѣлается вполнѣ незамер
зающимъ портомъ. Въ настоящее время, когда всѣ эти страны нахо
дятся еще почти въ первобытномъ состояніи, предпріятіе это не обѣ
щаетъ выгодъ, способныхъ окупить затраты на него, потому что бе
рега Татарскаго пролива гористы и мало удобны для земледѣлія, а 
судоходство и торговля, для которыхъ продолжительность замерзанія 
Владивостока имѣетъ большое значеніе, еще очень мало развиты. Но 
когда желѣзная дорога свяжетъ Россію съ берегами Тихаго океана,—  
тогда осуществленіе этого предпріятія будетъ своевременно и плодо-



творно. Стоимость загражденія Сахалинскаго пролива будетъ невелика, 
потому что онъ уже и мельче Бель-Ильскаго.

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ трудно расчитывать на 
совершенное уничтоженіе холодныхъ теченій, потому, что онѣ являются 
естественнымъ слѣдствіемъ удаленія отъ берега теплаго теченія. Тоже 
бываетъ въ излучинахъ рѣкъ, гдѣ главная струя теченія удаляется 
отъ берега: около самаго берега замѣчается рядъ неправильныхъ вих
ревыхъ движеній и слабое обратное теченіе. Но во всякомъ случаѣ 
сила и холодъ этихъ обратныхъ теченій должны }гменьшиться отъ за
гражденія проливовъ, потому что путь, по которому должны будутъ 
проходить теченія, будетъ представлять большее сопротивленіе и бу
детъ расположенъ близко отъ теплаго теченія.

Перехоя;у теперь къ одному изъ самыхъ интересныхъ предложе
ній въ вопросѣ объ измѣненіи климатовъ —  именно къ обводненію  
К асп ій ской  впадины. Каспійское море лежитъ ниже уровня Чернаго 
моря на 12 саж. и окружено обширнымъ кольцомъ степей, леясащихъ 
также ниже уровня моря. Водораздѣлъ между этой впадиной и бассей
номъ Чернаго моря имѣетъ высоту всего отъ 10 до 15 саж. Низмен
ность больше всего распространяется къ С., въ долинѣ Волги до Воль
ска. При такомъ расположеніи мѣстности, сама собою напрашивается 
мысль о прорытіи водораздѣла и затопленіи Каспійской котловины 
водою Чернаго моря. Предпріятіе это обѣщаетъ огромныя выгоды 
для Россіи, потому что обратитъ сухія степи ю. в. полосы въ море и 
изъ мѣста происхожденія сухихъ ю.в. вѣтровъ, гибельно вліяющихъ 
на растительность южной Россіи, сдѣлаетъ источникъ влажности и 
преграду противъ сухого дыханія Туркестанскихъ пустынь. Затѣмъ 
такое обширное внутренное море не можетъ не оказать вліянія на кли
матъ Персіи, Туркестана и Кавказа, въ томъ смыслѣ, что зимніе 
осадкп увеличатся, а  вслѣдствіе того и ледники Тянъ-Ш аня, Эль- 
боруса и Кавказа начнутъ наступать и усилятъ питаніе горныхъ 
рѣкъ; а это обстоятельство позволитъ расширить орошеніе долинъ. 
Въ Россіи ю.в. вѣтеръ, теперь называемый «суховѣемъ», обратится во 
влажный морской вѣтеръ и будетъ способствовать урожаямъ, а не гу 
бить ихъ, какъ теперь. Количество воды въ русскихъ рѣкахъ увели
чится и облегчитъ судоходство, такъ сильно страдающее теперь отъ 
обмеленія. Всѣ эти благотворныя послѣдствія вполнѣ вѣроятны, такъ 
что обводненіе Каспійской впадины принесло бы существеннѣйшую 
пользу для всей Россійской имперіи.

Разсмотрѣвши значеніе этого предпріятія, постараемся выяснить 
его размѣры и техническую сторону. При наполненіи такого громад-



наго сосуда, какъ Каспійская котловина, необходимо принимать во 
вниманіе испареніе, уносящее массу воды. Въ настоящее время по вы
численію А. И. В оейкова въ Каспійское море притекаетъ ежегодно 
476 куб. километровъ воды, а именно Волга даетъ 291 остальные 
притоки— 97, а водные осадки на самой поверхности моря— 88 куб. 
кил. Распредѣленное на всю поверхность Каспія, это количество даетъ 
слой въ 1,085 метра. Еслп бы не было испаренія, то уровень подни
мался бы въ годъ на 1,085 метра, но такъ какъ поднятія уровня нѣтъ, 
то, значитъ, весь этотъ притекающій слой испаряется. Еслп уровень 
Каспія сравняется съ уровнемъ Чернаго моря, то поверхность его увели
чится приблизительно вдвое, слѣдователыю для иоддержаніяего уровня, 
на одной высотѣ потребуется вдвое большій притокъ воды. Если даже 
принять, что вслѣдствіе измѣненія климата пспарюиіе уменьшится, такъ 
что расходъ воды всего былъ бы лишь на 75°0 болѣе нынѣшняго то 
все-таки это увеличеніе составитъ 357 куб. кил. въ годъ. Пусть коли
чество осадковъ увеличится въ іу з раза; на вдвое большую поверхность, 
это составитъ 88 X  1,5 X  2 =  264 куб. кил. вмѣсто 88 куб. кил.— 
увеличеніе на 17 6 куб кил. Пусть количество воды, притекающее рѣками 
увеличилось на 25°/0 (довольно смѣлое предположеніе), это дастъ (291 
-+-97) 0,25 =  97 куб. кил.; значитъ все увеличеніе притока бзгдетъ 176 
-+-97 =  273 куб. кил. Недостающее 84 куб. кил. долженъ дать каналъ. 
Чтобы наглядно представить его размѣры, припомнимъ, что Нева даетъ 
въ годъ 94 куб. кил. И такой каналъ придется прокопать на протяженіи 
600 верстъ черезъ 10-ти саженный водораздѣлъ! Н а такую работу у 
насъ не хватитъ ни силъ, ни денегъ. Допустимъ однако, что каналъ 
прокопанъ и даетъ требуемые 84 кл. въ годъ воды. Это вызоветъ въ 
первый годъ повышеніе уровня воды на 17,5 сантиметровъ; въ слѣ
дующіе года это повышеніе будетъ уменьшаться, отчасти вслѣдствіе 
увеличенія поверхности моря, а вмѣстѣ съ нею и испаренія, отчасти 
вслѣдствіе уменьшенія разности уровней между Чернымъ и Каспій
скимъ морями. Возьмемъ простѣйшее предположеніе, что ежегодное 
повышеніе уровня уменьшается въ ариѳметической прогрессіи. Тогда 
сравненіе уровней, т. е. полное затопленіе котловины и поднятіе уровня 
Каспія на 25 метровъ, произойдетъ черезъ 286 лѣтъ. Хотя и слѣ
дуетъ заботиться о благѣ будущихъ поколѣній, но все-таки, затрачи
вать сотни милліоновъ рублей ради результата, который достигается 
лишь черезъ 300 лѣтъ— неблагоразумно. Это еще одно доказательство 
того, что при всемъ развитіи техники, мы не можемъ однимъ ударомъ 
измѣнять основныхъ чертъ природы. Мы должны безъусловно отка-



заться отъ такихъ непосильныхъ предпріятій1) и перейти ыа другой 
путь, менѣе блестящій, менѣе увлекательный, но болѣе раціональный 
и плодотворный; наше воздѣйствіе на природу должно происходитъ не
большими толчками, но постоянными и неуклонно стремящимися въ 
одну сторону, къ одной заранѣе намѣченной цѣли, и по опредѣленной 
системѣ. Не геройскими порывами можетъ человѣкъ побѣдить природу, 
но постояннымъ, систематическимъ трудомъ, выдержкою и силою воли.

Другое дѣло провести шлюзоваипый судоходный каналъ между 
Чернымъ и Каспійскимъ морями. Это предпріятіе вполнѣ возможное, 
нетребующее непосильныхъ затратъ и способное приносить пользу и 
доходъ тотчасъ послѣ осуществленія. Но надо помнить разъ навсегда, 
что подобный капалъ не можетъ имѣть никакого климатическаго зна
ченія, потому что его размѣры совершенно исчезаютъ передъ масш
табомъ природы. Что же касается до его торговаго значенія, то объ 
немъ не можетъ быть и спора, такъ какъ онъ дастъ водное сообщеніе 
бассейновъ Каспія и Арала со всѣмъ прочимъ міромъ.

А. И. В оей ковъ  въ своемъ сочиненіи «Климаты земиаго шара» 
предлагаетъ еще одинъ проэктъ измѣненія климата: за гр а ж д е н іе  
К а р а б а г а з с к а г о  пролива. Этотъ проливъ соединяетъ съ Каспій
скимъ моремъ большой заливъ Карабогазъ. Такъ какъ заливъ этотъ 
не принимаетъ въ себя ни одной рѣки и лежитъ въ очень сухой и 
жаркой мѣстности, то испареніе съ его поверхности покрывается 
исключительно притокомъ воды черезъ проливъ Черную Глотку изъ 
Каспія. Размѣры пролива: 146 м. ширины и 6,4 м. глубины (М уш
кетовъ , Физическ. Геологія, ч. II, стр. 329). Такъ какъ проливъ ме
локъ, то въ немъ не можетъ быть по низу обратнаго тока теплой 
концентрированно-соленой воды изъ залива въ море, клкъ это есть въ 
проливахъ Гибралтарскомъ и Бабель-Маидебскомъ. Значитъ вся соль, 
попадающая въ Карабогазъ, навсегда остается тамъ, и растворъ до
стигаетъ такой густоты, что происходитъ садка соли. Такъ и проис
ходитъ въ дѣйствительности. Карабогазъ поглощаетъ ежегодно изъ 
Каспія такую массу соли не (мерѣе 3 .650 .000 .000  пуд. въ годъ, ibid, 
стр. 334), что несмотря на постоянный притокъ рѣчной воды, содер- 
жащей въ растворѣ нѣкоторыя соли, соленость Каспія не увеличи
вается: расходъ соли въ Карабогазѣ равенъ приходу солей раство
ренныхъ въ рѣчной водѣ.

«Такимъ образомъ», говоритъ В оей ковъ  (Клим. земн. шара, ч.

1) Проэктъ проведенія воды Чернаго моря въ Каспійское возникалъ не одинъ 
разъ. Въ 1871 г. проэктъ калит. Блюма былъ обстоятельно разсмотрѣнъ Географи
ческимъ Обществомъ и отвергнутъ, см. Извѣстія И. Р. Г. Общ.,, за 1S71 г., ч. I, стр. 
407—418. Прим. ред.



II , стр. 182), еслибъ проливъ, соединяющій Карабогазъ съ Каспіемъ, 
закрылся, то можно ожидать увеличенія процента солей въ послѣднемъ, 
и, какъ слѣдствіе этого—; увеличеніе температуры верхнихъ слоевъ 
воды, особенно зимой и весной, а вслѣдствіе того и болѣе согрѣваю
щаго вліянія на климатъ сосѣднихъ странъ. Если такое измѣненіе 
климата признать благопріятнымъ для человѣка, то является вопросъ 
о томъ, не слѣдуетъ ли искусственно закрыть проливъ, соединяющій 
Карабогазъ съ Каспіемъ? Объ исполнимости подобной работы не мо
жетъ быть вопроса, оно, конечно, возможно, а экономическую сторону 
не мѣсто обсуждать здѣсь. Но относительно измѣненія климата чело
вѣкомъ, прекращеніе сообщенія Карабогаза съ Каспіемъ —  одна изъ 
работъ, которая имѣла бы самое большое и прочное вліяніе. Оно ока
залось бы, конечно не сразу, такъ что органическая жизнь имѣла бы 
время приспособиться къ измѣненіямъ жизни».

«Легко представить себѣ ходъ измѣненій. Карабогазъ теперь испа
ряетъ огромное количество воды; разъ сообщеніе закрыто, уровень 
воды Каспіядо лжепъ подниматься до тѣхъпоръ, пока увеличенное испа
реніе, зависящее отъ большей площади воды, возстановитъ равновѣсіе. 
Поэтому, тотчасъ по закрытіи пролива, Каспій станетъ понемногу за
топлять свои низменные берега, особенно сѣверный и сѣверо-западный. 
Такъ какъ здѣсь климатъ менѣе сухъ  п испареніе вслѣдствіе того 
меньше, то должно затопиться пространство большее, чѣмъ Карабо- 
газскій заливъ. Такъ какъ вблизи берега Каспія есть соленая почва и 
соленыя озера, то при затопленіи ихъ должно увеличиться содержаніе 
солей въ озерѣ. Такимъ образомъ въ первое время по закрытіи про
лива, процентъ солей будетъ увеличиваться быстрѣе, чѣмъ потомъ, 
такъ какъ кромѣ прекращенія расхода солей еще получится прямое 
приращеніе ихъ».

«Какъ только притокъ воды и ея испареніе придутъ въ равно
вѣсіе, процентъ солей въ Каспіи станетъ увеличиваться уже медлен
нѣе, именно лишь солями, приносимыми рѣками. Но, какъ ни медленно 
это явленіе, оно достигнетъ со временемъ большихъ размѣровъ».

По моему мнѣнію это самый практичный и выгодный изъ проэк- 
товъ измѣненія климата посредствомъ инженерныхъ работъ. Заграяс- 
деніе узкаго и мелкаго пролива не потребуетъ большихъ затратъ. 
Когда притокъ воды въ заливъ прекратится, онъ высохнетъ и залежи 
соли, которыя вѣками отлояшлись на его днѣ, станутъ доступны для 
разработки, которая можетъ окупить расходы по загроможденію про
лива. Такимъ образомъ это предпріятіе можетъ быть поставлено на 
чисто коммерческую почву. Загражденіе пролива можетъ сдѣлать го



сударство, и затѣмъ отдавать въ аренду получившіеся соляные про
мысла.

Вообще нельзя не признать, что инженерныя сооруженія не могутъ 
считаться дѣйствительнымъ средствомъ для измѣненія климата въ 
большихъ размѣрахъ. Но помимо огромной стоимости ихъ и неопре
дѣленности ожидаемыхъ доходовъ, мы можемъ судить о будущихъ 
измѣненіяхъ климата только качественно, а  не количественно, такъ что 
затрата многихъ милліоновъ будетъ сопряжена съ большимъ рискомъ. 
Когда начнется открытая и энергическая борьба съ климатомъ, то 
инженерамъ будетъ безъ сомнѣнія не мало дѣла, но роль ихъ будетъ 
чисто вспомогательная. Для этой борьбы нужно воспользоваться дру
гими способами воздѣйствія, нужно вліять на причины, распоряженіе 
которыми болѣе во власти человѣка, чѣмъ измѣненіе географическаго 
вида земли. И. Касаткинъ.

Р А З Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .

Г р а д ъ , 6 — 7-го августа нов. ст. въ селѣ Березовкѣ Подольской 
губ. (Съ таблицей чертежей градинъ въ натуральную величину). 6—
7-го августа черезъ Березовку прошли три грозы, двѣ первыя съ 
градомъ, послѣдняя безъ града.

Первая гроза началась въ 4 ч. 24 м. в. и окончилась въ 5 ч. 
50 м. в. Гроза пришла съ ЮЗ. и черезъ зенитъ направилась къ СВѴ 
сопровождаясь ливнемъ и крупнымъ градомъ при с.-з. вѣтрѣ, скорость 
котораго достигала 18 метровъ въ- секунду. Доладь начался въ 5 ч. 
15 м., окончился въ 5 ч. 36 м., причемъ сначала онъ былъ умѣ
ренный, а къ концу — настоящій ливень. Градъ падалъ въ концѣ 
ливня въ течепіи 3-хъ минутъ (отъ 5 ч. 31 м. до 5 ч. 34 м.). 
Количество дождя за 21 м. =  6,8 мм. Температура во время грозы 
рѣзко измѣнилась, что видно изъ хода ея: до грозы термометръ пока
зывалъ 28°4 Ц ., во время ближайшаго разстоянія 27°0, но послѣ 
выпаденія града температура быстро понизилась до 19°8. Градъ па
далъ изъ тучи, края которой были рѣзко очерчены; эта туча имѣла бѣ
лый молочный цвѣтъ, грозовыя-же облака рѣзко выдѣлялись на голу
бомъ Фонѣ неба бѣлоснѣжнымъ цвѣтомъ. Величина града достигала 
трехъ сантиметровъ въ діаметрѣ, но половина градинъ была не больше 
лѣснаго орѣха. Градъ причинилъ большой вредъ садамъ, гдѣ сбилъ 
массу зеленыхъ плодовъ и попортилъ зрѣлые, и огородамъ, а  также 
разбилъ очень много оконъ, обращенныхъ на W , NW и N. Темпера



тура града оказалась равной -н  0°3 Ц., но, не смотря на это, градъ 
лежалъ до полуночи. Форма градинъ была разнообразная, что видно 
изъ рисунка градинъ (ф и г . а, Ъ, с, cl, е, f ,  g), но преобладала Форма 
а и Ь, т. е. шаръ съ бѣлымъ непрозрачнымъ ядромъ, усѣянный на 
поверхности множествомъ маленькихъ полушарій или бугорковъ, такъ- 
что градъ имѣлъ видъ ягоды земляники пли малины; особенно порази
тельное сходство съ послѣдней ягодой представляетъ градина с, въ 
которой снѣжный комочекъ (ядро) съ одной стороны не былъ покрытъ 
слоемъ льда и бугорками и, такимъ образомъ, служилъ какъ-бы осно
ваніемъ ягоды. Но было много и гладкихъ градинъ въ видѣ снѣжнаго 
комочка со множествомъ трещинъ (ф пг . е), а также въ видѣ рако
винки (ф и г . f)  пли неправильнаго конуса съ выпуклымъ основаніемъ 
(ф иг . d), причемъ въ этихъ послѣднихъ двухъ Формахъ (f, d) бѣлая 
снѣжная масса располагалась съ прозрачнымъ льдомъ перемежающи
мися слоями. Градъ g  соединялъ въ себѣ обѣ преобладающія Формы 
града —  бугорчатую и гладкую и попадался рѣже.

Градъ прошелъ узкой полосой —  около 2-хъ верстъ.
Вт орая гроза. Безоблачное небо, тихій сѣверовосточный вѣтеръ 

въ 9 ч. в. и прохожденіе днемъ сильной грозы съ градомъ позволяло 
думать, что грозы ночью не будетъ, но съ другой стороны необыкно
венное мерцаніе звѣздъ, высокая температура послѣ грозы съ гра
домъ, остававшаяся почти безъ измѣненія до 9 ч. в. (19°8— 19°7) 
и очень сильная зарница, охватившая чуть не половину горизонта отъ 
3  до СВ. —  заставляла сомнѣваться па счетъ тихой ночи. И дѣйстви
тельно отъ 11 ч. в. до часу по полуночи прошла весьма отдаленная 
гроза на СЗ. (отъ нея доносились едва уловимые раскаты грома), а 
послѣ полуночи пронеслась черезъ Березовку вторая гроза съ боль
шимъ градомъ.

Вторая гроза началась въ 1 ч. 30 м. по полуночи, окончилась 
въ 2 ч. 20 м., направляясь почти отъ запада къ востоку (WSW—  
ENE). Эта ночная гроза превзошла дневную какъ силой ливня, такъ 
величиной и разнообразіемъ Формъ града. Ливень и градъ продолжа
лись 11 м. (отъ 1 ч. 58 м. до 2 ч. 9 м.); при этомъ паденіе града про
изводило страшный шумъ, который разбудилъ всѣхъ спавшихъ и на
велъ страхъ на дѣтей; но молніи, преимущественно краснаго цвѣта, 
сверкавшія безпрерывно, раскаты грома, сливавшіеся въ общій гро
хотъ, шумъ и удары града о крышу и стѣны производили потрясаю
щее впечатлѣніе и на взрослыхъ. Къ счастью, паденіе града сопро
вождалось слабымъ с.-з. вѣтромъ (3 метра въ секунду), а потому градъ 
не оказалъ полнаго разрушительнаго дѣйствія, но все таки причинилъ
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значительный вредъ садамъ, огородамъ, баштанамъ, свекловичнымъ 
плантаціямъ и отчасти полямъ, гдѣ измочалилъ кукурузу, выбилъ 
просо, ячмень и картофель. Ночной градъ прошелъ довольно широкой 
полосой —  около 6 — 7 верстъ. По разсказамъ проѣзжающихъ, въ 
эту ночь выпалъ большой градъ по почтовой дорогѣ между м. Джу- 
рипомъ и Рахнами; думаю, что градъ этотъ выпалъ отъ той грозы, 
которая отмѣчена мною выше подъ именемъ весьма отдаленной сѣверо- 
западной грозы, проходившей сѣвернѣе Березовки отъ 11 ч. в. до 
1 ч. н.

Температура воздуха во время грозы, несмотря па присутствіе 
крупнаго града, мало понизилась: до грозы было 19°0, во время грозы 
18°5, послѣ грозы и града 16°3. Такимъ образомъ ходъ температуры 
указывалъ на близость слѣдующей — третьей грозы. Дождя выпало 
во время ливня (т. е. за 11 м.) 12,8 мм.

Что касается Формы и величины града, то прилагаемая коллекція 
рисунковъ даетъ объ этомъ наглядное понятіе (фиг. /г— х). Чтобы въ 
короткое время сдѣлать столько снимковъ, я пользовался слѣдующимъ 
способомъ: положивъ градииу на бумагу, я спѣшилъ обвести ее каран
дашомъ, стараясь сохранить всѣ изгибы силуэтной линіи и удерживая 
при этомъ глазъ неподвижно; затѣмъ, снявъ градииу и удаливъ воду 
промокательной бумагой, дополнялъ рисунокъ прямо отъ руки, отмѣ
чая главныя особенности экземпляра, т. е. положеніе центральнаго 
ядра, направленіе конусовъ и лучей, концентрическіе слои и пр. Этотъ 
способъ далъ мнѣ возмояшость составить коллекцію этого замѣчатель
наго по Формѣ града въ 16 экземпляровъ (фиг. х ,  s  представляютъ 
виды одной и той-же градины съ разныхъ сторонъ). Форма ночнаго 
града, за исключеніемъ градины h, совершенно не похожа на градъ, 
выпавшій днемъ, п представляетъ другой типъ: это или неправильные 
куски льда, напр. градины і, к, I, т , пли ледяныя плитки— части 
разбитой градины, судя по эксцентрическому положенію ядра (фиг. п, о), 
или, наконецъ, болѣе или менѣе приближающіеся къ шару льдинки 
съ бѣлымъ ядромъ внутри, усѣянные па поверхности разнообразными 
возвышеніями— буграми, конусами и ледяными сосульками (фиг. р, q, 
г, s, t, и, ѵ, X, у, s). Одинъ изъ обывателей Березовки мѣтко опредѣ
лилъ эту Форму града словомъ — «колючки». О разнообразіи отро
стковъ, покрывающихъ градину со всѣхъ сторонъ, можно судить по 
Фигурамъ X, 8, которыя представляютъ видъ одной и топ же градины 
съ двухъ смежныхъ угловыхъ сторонъ.

Нѣкоторыя градины отличались мутноватымъ цвѣтомъ льда. Н а
ибольшія градины имѣли по длинѣ 4,6 сантим. Къ сожалѣнію, недо-



статокъ времени, во время наблюденія грозы, не позволилъ опредѣлить 
вѣса града, и я ограничился взвѣшиваніемъ воды отъ градины g, 
какъ самой наибольшей по объему; вѣсъ ея оказался равнымъ 4% зо
лотникамъ. Въ дѣйствительности вѣсъ градины долженъ быть больше, 
такъ-какъ нѣкоторая доля ея стаяла во время поднятія и перенесенія 
градины въ комнату и изготовленія чертежа.

Наконецъ, черезъ 55 м. послѣ ночной грозы наступила третья 
гроза, окончившаяся въ 4 ч. 20 м. у. 7-го августа. Она пришла 
тоже отъ ЮЗ. и сопровождалась умѣреннымъ дождемъ безъ града.

Такимъ образомъ, въ короткое время (11 ч. 56 м.) прошло черезъ 
Березовку три грозы, въ томъ числѣ двѣ съ крупнымъ градомъ, —  
что представляетъ довольно рѣдкое явленіе, особенно гроза съ гра
домъ послѣ полуночи. А. Колтановсній.

Сильны й у д а р ъ  молніи в ъ  О р ан іен баум ѣ . Во вторникъ, 27-го 
августа по старому стилю, надъ Ораніенбаумомъ, около трехъ часовъ 
пополудни, разразилась гроза, сопровождавшаяся югозападнымъ вѣ
тромъ и дождемъ. Собственно ударовъ грома былъ только одппъ, но 
необыкновенно сильный. Молнія ударила въ пирамидальную ель, 
вышиною саженъ 12. Ель стоитъ по сосѣдству съ домикомъ Петра III, 
въ Малой Швейцаріи, на краю крутого ската. Интересно то, что 
вдоль всего дерева, начиная отъ верхушки и до входа корня въ землю, 
можно прекрасно прослѣдить путь, пройденный молніей, при чемъ 
путь представляетъ спираль, дѣлающую одинъ оборотъ отъ верху до 
низу. Вдоль всей этой спирали кора и часть древесины на столько 
сорваны, что представляется непрерывная линія, бѣлаго цвѣта, вплоть 
до входа въ землю, по одному изъ развѣтвленій корня ели. Остается 
сказать, что много щепокъ, оторванныхъ отъ пораженнаго дерева, 
отброшены кругомъ, но преимущественно въ сѣверномъ направленіи, 
шаговъ до семидесяти отъ самаго дерева. А. Тилло.

У д а р ъ  молніи в ъ  П а вл о вс к ѣ . 12— 24-го іюля сего года въ Па
вловскѣ, С.-Петербургской губерніи, была гроза, отличавшаяся разру
шительнымъ дѣйствіемъ одного удара молніи. Въ этотъ день, по 
Метеорологическому Бюллетеню Главной Физической Обсерваторіи, 
въ сѣверной половинѣ Европейской Россіи почти вездѣ наблюдались 
грозы, а въ Павловской Обсерваторіи даже три: первая съ сильнымъ 
градомъ въ 1 ч. дня, вторая, безъ града, отъ 3 ч. до 4 ч. и послѣдняя 
тоже съ сильнымъ градомъ и дождемъ (въ теченіе одного часа 16,7 мм.) 
отъ 4 ч. 49 м. до 6 ч. 35 м. вечера.

Когда послѣдняя гроза проходила черезъ зенитъ Павловской Об-



серваторіи, въ 5 ч. 58 м. в., молнія ударила одновременно въ ель на 
разстояніи 3Д версты на югозападъ отъ Обсерваторіи, и въ Обсерва
торіи: въ проводи для электрическаго освѣщенія подземнаго магнит
наго павильона. Упомянутая ель, не очень высока и ниже нѣкоторыхъ 
сосѣднихъ, стоитъ на окраинѣ лѣса, распространяющагося къ югу и 
къ западу; верхушка ели опалена на сѣверовосточной сторонѣ, опален
ное мѣсто, приблизительно, въ одинъ квадратный аршинъ, а внизу, на 
высотѣ двухъ аршинъ отъ поверхности почвы на смолистой корѣ чер
ное, повидимому опаленное молніею, пятно. Подъ этимъ деревомъ си
дѣли три человѣка— огородникъ съ женою и матерью, собравшіеся сюда 
съ близьлежащаго огорода, чтобъ укрыться отъ дождя. Ж ена огород
ника сидѣла подъ самымъ деревомъ, спиною къ нему, какъ разъ на 
той сторонѣ, гдѣ замѣтно было черное опаленное пятно, мать сидѣла 
нѣсколько въ сторонѣ, тоже вблизи дерева, самъ-же огородникъ на
ходился въ разстояніи около одного аршина отъ ели, лицомъ къ пос
лѣдней. Всѣ трое получили значительные обжоги, меньше всего мужъ, 
а больше всего жена, сидѣвшая подъ самымъ деревомъ. Молнія, судя 
по обжогамъ, скользнула ей по головѣ, пошла затѣмъ по серебрянной 
цѣпочкѣ съ крестомъ съ шеи на грудь и дальше въ землю. Цѣпочка 
совершенно расплавилась, и даже расплавленныхъ остатковъ найдено 
очень мало. Обѣ женщины лишились сознанія и были находившимися 
вблизи рабочими тотчасъ же зарыты по поясъ въ землю, гдѣ онѣ че
резъ полчаса пришли съ себя, а затѣмъ онѣ были доставлены въ боль
ницу.

Въ Обсерваторіи молнія попала въ проводъ въ 200  метровъ длины, 
состоящій изъ голой мѣдной проволоки, толщиною въ 3 и 5 мм., и 
укрѣпленной иа шестахъ съ Фарфоровыми изоляторами. У главнаго 
зданія и у подземнаго павильона въ проводъ включены особые гро
моотводы, которые препятствуютъ сильнымъ постороннимъ токамъ 
доходить до лампъ въ подземномъ павильонѣ, и до аккумуляторовъ и 
инструментовъ въ главномъ зданіи. Оба громоотвода дѣйствительно 
отвели молнію въ землю, при чемъ ихъ зубцы частью расплавились. 
Однако, не смотря на это, въ подземномъ павильонѣ, при ударѣ мол
ніи, прогорѣла электрическая лампа, а въ главномъ зданіи въ западной 
части перваго этажа пострадалъ амперометръ и вблизи приборовъ по
казались свѣтовыя явленія.

Сверхъ того въ одной изъ сѣверныхъ комнатъ втораго этажа, 
вблизи проводовъ, проведенныхъ съ башни и соединенныхъ съ нахо
дящимся на башнѣ громоотводомъ главнаго зданія, во время этой 
молніи показалась искра, сопровождаемая весьма сильнымъ ударомъ.

Метеоролог. Вѣсти. Jû 10. 33



Судя по этимъ даннымъ, поле дѣйствія молніи обнимало по край
ней мѣрѣ 34 версты. Э. Лейстъ.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Meteorologische Zeitschrift i’edigirt von Dr. H a n n  und Dr. K oppen .

W ien 1891. (Іюнь).

J. Hann. Resultate der meteorologischen Beobachtungen auf dem Gipfel 
von Pike’s Peak (4808 m.) nach Beobachtungen vom November 1874 bis Juni 
1888. Авторъ приводитъ главные результаты метеорологическихъ на
блюденій, произведенныхъ съ ноября 1874 до 1-го іюня 1888 г. на 
высочайшей въ свѣтѣ метеорологической станціи, на вершинѣ Пейка 
въ Колорадо, на высотѣ 4308  метровъ (14134 Футовъ) надъ уров
немъ моря. Наблюденія эти были отпечатаны въ 1889 г. въ Annals 
of the Astronomical Observatory Howard College. Edward C. P ic k e 
r in g ,  Director. Vol. XXII.

Ппкъ-Пепка находится на западѣ Соединенныхъ Штатовъ, въ 
штатѣ Колорадо, подъ 38° 50 ' с. ш. и 105° 2 ' з. д. отъ Гринвича, 
почти на одной параллели съ Лисабономъ и Аѳинами. Положеніе Пика 
весьма открытое, онъ круто подымается надъ плоскою возвышен
ностью, которая разстилается къ востоку отъ него; на западъ тянутся 
цѣпи Скалистыхъ горъ, изъ которыхъ ближайшія ниже Пика. Не
смотря на большую высоту Пика, вершина его, какъ и вершины смеж
ныхъ горъ, не покрыта вѣчнымъ снѣгомъ. Лѣтомъ снѣгъ лежитъ 
лишь въ оврагахъ и въ ущельяхъ; граница лѣса подымается здѣсь до 
3570 метровъ надъ уровнемъ моря, тогда какъ даже въ Сициліи на 
этой высотѣ мы встрѣчаемъ вѣчный снѣгъ. Малые осадки, крайняя 
сухость воздуха и сильное нагрѣваніе плоскогорья лѣтомъ объяс
няютъ это явленіе. Ближайшая станція у подошвы Пика, Колорадо 
(Colorado Springs), находится на 2469 метровъ (около 2% версты) 
ниже Пика и въ горизонтальномъ разстояніи 21 версты отъ верхней 
станціи. Въ 9-ти верстахъ отъ Колорадо лежитъ небольшое селеніе 
Манитопъ, расположенное у самой подошвы Пика; подъемъ въ 2‘Д 
версты высоты совершается отсюда по проложенной дорогѣ верхомъ 
въ 5— 6 часовъ безъ труда; но поднявшись на станцію, подъ вліяніемъ 
малаго атмосфернаго давленія всѣ вновь прибывшіе подвергаются мор-



ской болѣзни, головной боли, тошнотѣ. Наблюдатели, хотя съ тече
ніемъ времени и избавились отъ этого недуга, но все же не могли 
долго выносить жизни на этой высотѣ. Выше границы лѣса, на 3% 
верстахъ высоты, лѣтомъ, гора покрыта лугами и разнообразною аль
пійскою Флорою; еще выше и всякая растительность прекращается, 
встрѣчаются лишь скалы съ пятнами снѣга въ оврагахъ. Для наблю
дателей построенъ каменный домъ, въ которомъ удѣлены помѣщенія 
для туристовъ. Среднее атмосферное давленіе на Пикѣ — 451 мм., 
т. е. около 0,6 давленія у уровня моря; годовой ходъ его сходенъ съ 
ходомъ температуры; минимумъ 444 мм. падаетъ на январь, максимумъ 
459 мм. па іюль; разница =  15' мм. Въ среднемъ выводѣ за 15 лѣтъ 
разница между крайними давленіями въ каждомъ году составляетъ 
30 мм.; а абсолютное наименьшее давленіе за все время наблюденій 
было 427 ,7  мм., наибольшее 464 мм. Слѣдовательно, годовая ампли
туда получилась почти такая же какъ въ нашихъ континентальныхъ 
низко расположенныхъ станціяхъ (Семипалатинскъ 15,9, Барнаулъ 
16,4, Иркутскъ 14,5 мм.); но абсолютныя колебанія на нижнихъ стан
ціяхъ значительно болѣе; среднія разности между крайними въ Семи
палатинскѣ =  42,5 мм., въ Барнаулѣ 45,8 , въ Иркутскѣ 41,2, т. е. 
приблизительно въ І 1  ̂ раза болѣе чѣмъ на Пикѣ. Въ нашихъ болѣе 
сѣверныхъ станціяхъ колебанія еще больше; въ С.-Петербургѣ сред
ній годовой минимумъ =■■ 728, а средній максимумъ 784,5 , разница =  
56,5 мм. Средняя годовая температура на Пикѣ =  —  7°1, т. е. почти 
такая же какъ въ Маточкпномъ шарѣ, на Новой Землѣ и въ Туру- 
ханскѣ, и немного выше чѣмъ въ Якутскѣ.

На самой высокой Европейской станціи Зонблпкъ (на 1200 м. 
ниже Ппка-Пейка) годовая температура получилась —  6,3; темпера
тура самаго холоднаго мѣсяца января па Ппкѣ =  —  16,4, а самаго 
теплаго — іюля 4° 5; слѣдовательно годовыя колебанія на Ппкѣ 
значительно болѣе чѣмъ иа Зоибликѣ (— 1,3° въ янв. и 1°4 въ іюлѣ).

Среднія изъ крайнихъ температуръ получились на Пикѣ 14°7 п —  
35°4; разница 50° 1; на Зонбликѣ соотвѣтственная разница достигаетъ 
лишь 40°.

Абсолютный максимумъ за все время 17°8, былъ 19-го іюля, 
абсолютный минимумъ —  39°4 наступилъ 21-го декабря 1871 г. 
Для вывода величины пониженія температуры съ поднятіемъ на каж
дые 100 метровъ, Х ан ъ  даетъ ежемѣсячныя и годовыя среднія стан
цій: на Ппкѣ (4308 м.), въ Колорадо (1838 м.) и въ Денверѣ (1610м.); 
изъ его выводовъ мы приводимъ слѣдующія данныя:
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Несмотря на различіе климата и географическое положеніе обѣихъ 
странъ результаты получились весьма сходственные; но въ среднемъ 
выводѣ всѣхъ альпійскихъ станцій, къ выводу Х ан а , коэффиціентъ 
пониженія температуры получился менѣе приведенныхъ чиселъ, а 
именно въ послѣднемъ случаѣ, въ годовомъ среднемъ пониженіе тем
пературы на 100 м. найдено лишь 0°58. Метеорныхъ осадковъ на 
Пикѣ выпадаетъ больше, чѣмъ въ Колорадо въ пропорціи 1 ,6 6 :1 . 
По сравненію съ Денверомъ отношеніе получается 1,57:1, наимень
шее количество осадковъ падаетъ въ Февралѣ, наибольшее въ іюлѣ; 
второстепенный максимумъ наступаетъ въ маѣ, второстепенный мини
мумъ — въ іюнѣ, какъ видно изъ слѣдующей таблички:

О с а д к и  в ъ  м и л л и м е т р а х ъ : 

Апрѣль. Май. Іюнь. Іюль. Августъ.
1874—1878 .....................  67 81 55* 121 88
1878—1881 .....................  74 42 18* 70 81
1882—1887 .....................  100 120 52* 102 74

(Исключивъ 1884 г.).

Въ зимніе мѣсяцы суммы осадковъ опредѣлены не очень надежно, 
такъ какъ, вѣтромъ выдувало снѣгъ. Годовая сумма найдена 621 мм.; 
въ Колорадо годовая сумма =  375 мм. Максимумъ осадковъ въ сутки 
на Пикѣ достигалъ 86,4 мм. въ маѣ 1882 г.

Облачность на Пикѣ сравнительно съ вершинами Европейскихъ 
Альпъ не значительна; ея максимумъ наступаетъ въ апрѣлѣ и маѣ, 
минимумъ въ октябрѣ и ноябрѣ. Снѣгъ здѣсь надаетъ въ видѣ по
рошка, тонкій и сухой. Пикъ-Пейка отличается частыми и разно
образными электрическими явленіями. Часто наблюдаемые необычай
ной силы сентъ-эльмскіе огни проявляются исключительно при влаж
ной погодѣ; повидимому особенно благопріятствуетъ этому явленію 
выпаденіе легкаго снѣга. Неоднократно молнія проходила черезъ гро
моотводъ или падала вблизи станцій; при проходѣ черезъ проводники 
молнія растапливала гутаперчу, которою была обмотана проволока для 
изоляціи; наэлектризованная проволока испускала съ трескомъ искры; 
иногда громоотводъ испускалъ искры до 2 Футовъ. 24-го мая 
1875 г. во время грозы съ градомъ воздухъ былъ сильно иаэлектри-



зованъ, пластинки громоотвода испускали безпрерывный рядъ искръ, 
наполнившихъ комнату сѣрнымъ запахомъ. Электричество ослабля
лось и усиливалось въ связи съ выпаденіемъ града; явленіе это наблю
далось во всѣхъ случаяхъ выпаденія града. Послѣ каждаго раз
ряда электричества, по замѣчанію одного изъ наблюдателей, паденіе 
града на У2 минуты совершенно прекращалось, а затѣмъ градъ па
далъ съ большею силою чѣмъ до разряда. 18-го августа 1876 про
водники издавали довольно обычный пѣвучій звукъ, но при этомъ про
волока но крайней мѣрѣ на У8 мили была видна ярко свѣтящеюся 
вслѣдствіе блестящихъ искръ, исходящихъ изъ нея по всей длинѣ; 
вблизи можно было разсмотрѣть видъ этихъ искръ; они имѣли видъ 
квадратовъ сконцентрированною массою свѣта вокругъ проводника; 
огоньки этой Формы перескакивали съ одной точки проводника на дру
гую; свѣтились не только проводники, но всѣ металлическія части, чашки 
анемометра, Флюгеръ и проч.; у одного изъ посѣтителей исходили ис
кры изъ волосъ; во время этого явленія падалъ снѣгъ. 4-го августа 
1883 г. наблюдатель описываетъ необычайной силы сентъ-эльмскій 
огонь. 7-го сентября того-же года молнія ударила въ домъ, оглушила 
одного изъ туристовъ, выжгла отверстіе въ чашкѣ анемометра, воспла
менила бумагу.

Скорость вѣтра отмѣчалась анемографомъ, по записямъ котораго 
выбраны ежечасныя величины за все время наблюденій. Оказывается, 
что на Пикѣ максимумъ силы вѣтра наступаетъ между 2 ч. и 4 ч. ночи, 
а мпипму'мъ тотчасъ послѣ полудня; слѣдовательно ходъ почти обрат
ный тому, который наблюдается на нижнихъ станціяхъ. Въ годовомъ 
ходѣ максимумъ скорости вѣтра наступаетъ вначалѣ года, минимумъ 
вначалѣ августа. Въ суточномъ ходѣ отношеніе максимума скорости 
къ минимуму =  1,30; въ годовомъ ходѣ это отношеніе =  1,96; зи
мою, когда средняя скорость вѣтра велика, суточная амплитуда умень
шается; напротивъ лѣтомъ она достигаетъ наибольшей величины. 
Средняя скорость вѣтра 9,3 м. въ секунду, т. е. въ 2% раза болѣе 
скорости вѣтра въ С.-Петербургѣ. Средняя величина годоваго ма
ксимума получилась 38 м. въ 1 с. или 137 километровъ въ часъ. 
Наибольшая скорость за все время наблюденія получилась 50 м. въ 
1 с. или 180 километровъ (169 верстъ) въ часъ. Какъ ни велики 
эти скорости сравнительно съ наблюденіями на низко расположенныхъ 
стаиціяхъ, онѣ все же значительно менѣе скоростей, отмѣченныхъ на 
горѣ Вашингтонъ, гдѣ 27-го Февраля 1886 г. въ теченіе сутокъ сред
няя скорость получилась 49,6  м. въ 1 с., или 4285 км. въ сутки; а



абсолютно наибольшая скорость въ январѣ 1878 г. достигла 83 м. 
въ 1 с. пли 299 км. (280 верстъ) въ 1 часъ.

Направленіе вѣтра преобладаетъ отъ ЮЗ. до СЗ., зимою оно откло
няется къСЗ., лѣтомъ къ ЮЗ.; въ годовомъ выводѣ преобладаетъ ю.-з. 
направленіе. Сумма вѣтровъ отъ ЮЗ., 3. иС З. составляетъ 63° 0, такъ 
что на всѣ остальныя направленія приходится только 37%. Максимумы 
скорости вѣтра падаютъ зимою на С. и СЗ., лѣтомъ на ЮЗ. Въ концѣ 
статьи Х ана приложены весьма интересныя выписки изъ дневниковъ 
наблюдателен относительно электрическихъ и грозовыхъ явленій, объ 
образованіи облаковъ и грозовыхъ тучъ, объ оптическихъ явленіяхъ 
и проч., и въ заключеніе помѣщены таблицы метеорологическихъ эле
ментовъ, среднія мѣсячныя и среднія крайнихъ барометра, среднія мѣ
сячныя температуры за 5 ч., -2 ч., 9 ч. и среднія за всѣ три срока, 
среднія суточныя колебанія температуры, среднія изъ крайнихъ тем
пературъ за каждый мѣсяцъ и за годъ. За  годы 1881 — 1886, когда 
наблюденія велись чаще, даны среднія за 5 ч. у., 9 ч. у., 11 ч. в., 5 
ч. в. и 9 ч. в. и крайнія температуры. Затѣмъ даны среднія мѣсячныя 
и годовыя суммы осадковъ, число дней съ осадками; среднія величины 
абсолютной и относительной влажности. Далѣе даны среднія мѣсячныя 
скорости вѣтра п средніе максимумы и минимумы скоростей за часъ 
и за сутки, среднее количество облаковъ, число ясныхъ дией, среднее 
число грозъ, таблицы направленіи вѣтра. Среднія мѣсячныя темпера
туры даны не только въ среднемъ выводѣ за время наблюденій, но и 
за каждый годъ отдѣльно.

Средняя скорость вѣтра дана за каждый часъ дня каждаго мѣ
сяца и для года.

Въ послѣдней таблицѣ помѣщены суточный и годовой ходъ ско
рости вѣтра, вычисленный по Формуламъ, найденнымъ на основаніи 
наблюденій. Отъ 5 ч. у. до 9 ч. в. вычисленъ суточный ходъ баро
метра на Пикѣ и въ Колорадо; наконецъ за августъ и сентябрь 
1874 г. даны съ 5 ч. у. до 9 ч. в. ежечасныя величины температуры 
на Пикѣ и въ Колорадѣ, а въ послѣднемъ столбцѣ помѣщены среднія 
величины пониженія температуры на 100 м. за каждый часъ дня съ 
5 ч. у. до 9 ч. в. Нѣкоторые результаты изъ этихъ таблицъ мы при
вели выше.

Eduard Bruckner: Klimaschwankungen seit 1 7 0 0  nebst Bemerkungen 

über die Klimaschwankungen der Diluvialzeit. You Dr. Victor K re m s te r  
in Berlin. Приведенный въ заглавіи трудъ профессора Б рю н
нера помѣщенъ въ Geograph. Abhandlungen. Bd. И, Heft 2, 
"Wien Hölzel. 1890, 324 стр. въ l!s долю листа. Дѣлая оцѣнку этого



труда К р ем стер ъ  говоритъ, что выводы въ немъ помѣщенные ос
нованы на обширномъ матеріалѣ наблюденій, произведенныхъ на всемъ 
земномъ шарѣ, что этотъ матеріалъ былъ критически разобранъ и за
тѣмъ выводы сведены такъ отчетливо, что трудъ Б р ю к н ер а  можно 
назвать исторіей погоды всего земнаго шара съ 1700 г., и въ извѣ
стномъ смыслѣ съ начала текущаго тысячелѣтія.

Брю ки ер ъ  приходитъ къ заключенію, что всѣ климатическіе эле
менты подвернуты періодическимъ колебаніямъ и что средняя вели
чина періода составляетъ 35 лѣтъ.

Въ главѣ I  разсматривается современное состояніе вопроса о ко
лебаніи климата.

Глава I I  посвящена колебаніямъ уровня Каспійскаго моря. Изслѣ
дованія, сюда относящіяся, подали поводъ г. Б рю кн еру  къ его дальнѣй
шимъ выводамъ. На основаніи имѣющихся данныхъ относительно 
уровня этого моря г. Б р ю к н ер ъ  приходитъ къ заключенію, что за 
послѣднія 2 столѣтія максимумы наступали: въ 1743 г., между 
1780 и 1S09, въ 1847 и въ 1879 г.; минимумы же приходятся на 
1715, 1766, 1845, 1856— 60. Изъ этихъ эпохъ г. Б р ю к н ер ъ  вы
водитъ среднюю продолжительность колебанія отъ 34 до 36 лѣтъ. Не 
довольствуясь простою • ссылкою на измѣненія въ притокѣ водъ и въ 
испареніи для объясненія колебаній j-ровня моря, авторъ разсматри
ваемаго труда дѣлаетъ попытку подтвердить эту зависимость наблю
деніями. Для этой цѣли омъ даетъ вычисленныя по люстрамъ съ 1837 
до 1880 г. среднія высоты воды въ Каспійскомъ морѣ, годовыя 
суммы осадковъ на 6 станціяхъ, числа векрытія и замерзанія Волги и 
температуры разныхъ частей Европейской Россіи.

Нельзя сказать, чтобы таблица была весьма убѣдительною, отчасти 
по недостатку данныхъ по высотѣ воды, отчасти по малому числу 
станцій, принятыхъ въ разсчетъ. Для сужденія о количествѣ выпав
шихъ осадковъ въ Россія выбраны лишь 6 станцій.

Въ главѣ I I I  разсматриваются колебанія уровня въ озерахъ, ме- 
гшѣющихъ стока водъ въ другіе бассейны. Изъ сводки относящихся 
сюда наблюденій оказывается :

1 ) Колебанія уровня въ озерахъ, изъ которыхъ вытекаютъ рѣки, 
незначительны и слѣдуютъ безъ значительнаго промедленія за коле
баніями притока водъ;

2) Колебанія уровня въ озерахъ, непмѣющпхъ стока воды, ве
лики и значительно отстаютъ отъ причинъ, вызывающихъ колебанія 
въ ирптокѣ водъ.

Весьма любопытный результатъ получился при сравненіи эпохъ



повышенія и пониженія уровней 46 озеръ, непмѣюіцпхъ стока водъ 
и распредѣленныхъ въ разныхъ частяхъ земнаго шара; оказалось, что, 
не обращая вниманія на незначительныя отклоненія, вообще вода въ 
этихъ озерахъ поднималась и опускалась на всемъ земномъ шарѣ 
одновременно, причемъ однако не обнаружена періодичность этихъ 
явленій. Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ встрѣчаются исклю
ченія.

Въ главѣ I V  разсматриваются колебанія водъ въ рѣкахъ и въ озе
рахъ, имѣющихъ стокъ воды. Изъ сопоставленія наблюденій въ 13 та
кихъ озерахъ и въ 13 рѣкахъ въ Европѣ, г. Б р ю ки ер ъ  находитъ, 
что въ послѣднемъ столѣтіи максимумы приходятся иа 1820, 1850, 
1876 — 1880 г., а минимумы на 1795, 1831— 35, 1861— 65.

Въ главѣ F, самой обширной, приводятся изслѣдованія надъ коле
баніями количества осадковъ. Здѣсь дана по люстрамъ сводка дожде
мѣрныхъ наблюденій 321 станцій, въ томъ числѣ 198 въ Европѣ, 
39 въ Азіи, 50 въ Сѣверной Америкѣ, 16 въ Средней и Южной 
Америкѣ, 12 въ Австраліи п 6 въ Африкѣ. Для болѣе падеж
ныхъ выводовъ станціи были раздѣлены на группы и непосред
ственныя среднія сглажены по Формулѣ у4 (а-+-2Ьн-с). Мы приводимъ 
здѣсь общій выводъ относительно сухихъ и дождливыхъ періодовъ.

Э похи вы сок и хъ  и низ ких ъ  водъ.
Озера безъ стока водъ. Рѣки и озера, имѣющія стоки водъ.

Минимумы. Максимумы. Минимумы. Максимумы.
1720 1740 — 1740
1760 1780 1760 1775
1S00 1820 1795 1820
1835 1850 1831—35 1850
1S65 18S0 1861—65 1876—80

С у х і е  и д о ж д л и в ы е  п е р і о д ы .  
Сухіе. Сырые. Сухіе. Сырые.

Европа................................. 1831—40 1841—55 1856—70 1871—85
А зія ......................................  1831—40 1841—55 1856—70 1871—85
Австралія.............................  1845 1846—55 1856—65(76—85) 1866—75
Сѣверная Америка. . . . 1831—40 1841—45 1856—65(71—75) 1866—70

(76—85)
Средней н Южн. Америка. 1831—45 1846—60 1861—75 1876—85
Всѣ части Свѣта . . . .  1831—40 1846—55 1861—65 1876—85

Изъ этихъ данныхъ видно, что на большей части суши сухой пе
ріодъ наблюдался въ 1831— 40 и въ 1 8 5 6 —70 г., сырой въ 1841 — 
55 и 1871— 85. Замѣчательно, что на приморскихъ станціяхъ наблю
дается совершенно обратное явленіе; въ сухіе годы на сушѣ вблизи 
моря погода отличалась обильною влагою —  и наоборотъ. Скудныя 
наблюденія за предшествующее время, до 1830 г., подтверждаютъ



тотъ-же выводъ; въ результатѣ продолжительность періода получилась 
35,5 лѣтъ.

Въ V I  главѣ, посвященной вѣковымъ колебаніямъ барометра, 
сопоставляются отклоненія отдѣльныхъ люстръ отъ средняго вывода 
1851— 1880 г., начиная съ 1821 г., для 39-тп европейскихъ и 5-ти 
азіятскихъ станцій. Эти данныя показали, что посреди континента въ 
Европѣ сравнительно высокимъ давленіемъ отличаются эпохи 1830 и 
1860, и сравнительно низкимъ 1841;— 55 гг. и 1880 г. На примор
скихъ станціяхъ вѣковой ходъ барометра получился обратный, такъ 
что въ итогѣ получается полная компенсація. Связывая это явленіе 
съ періодичностью сырыхъ и сухихъ годовъ, г. Б р ю к н ер ъ  объяс
няетъ, что при высокомъ давленіи надъ океаномъ, такъ и въ прибреж
ныхъ странахъ преобладаетъ сухая погода, между тѣмъ какъ, одно
временно, на континентѣ, при сравнительно слабомъ давленіи погода 
стоитъ сырая, дождливая, причемъ оказалось, что въ дождливое время 
года отклоненія давленій отъ нормальнаго уменьшаются, напротивъ 
въ сухое время года отклоненія увеличиваются. Эти выводы относятся 
однако лишь къ небольшой части земной поверхности.

Въ главѣ V I I  выведены вѣковыя колебанія температуры, на ос
нованіи наблюденій, произведенныхъ на 280 станціяхъ, по труду К е- 
IIена и по 106 другимъ монографіямъ. Въ таблицахъ приведены пяти- 
лѣтиія среднія къ люстрамъ и не для отдѣльныхъ станцій, но для группъ. 
Изъ всѣхъ этихъ данныхъ найдены какъ для Европы, такъ и для Сѣ
верной Америки теплые періоды: 1791— 1 8 0 5 ,1 8 2 1 — 1835,1851  —  
1870 и холодные: 1806— 1820, 1836 — 1850 и 1871 — 1885. 
Средняя продолжительность колебанія, т. е. промежутковъ отъ макси
мума до максимума и отъ минимума до минимума опять получилась 
36 лѣтъ, хотя нѣкоторые отдѣльные періоды колеблятся отъ 30 до 
35 лѣтъ; наблюденія въ Азіи и Средней и Южной Америкѣ съ 20-хъ 
годовъ текущаго столѣтія подтверждаютъ этотъ выводъ.

Въ общемъ результатѣ для всей земной поверхности получились 
слѣдующіе холодные и теплые періоды:

О т к л о н е н і я  о т ъ  н о р м а л ь н ы х ъ .

1736—40 46—60 66—70 91—95 1811—15 21—25 36—40 51—55 66—70 81—85 
—0?43 -н0°45 —0?42 -ь0?46 — 0°46 -ь0?56 —0?39 -ь0?11 -t-0?ll -0 ? 0 8

Слѣдовательно въ вѣковомъ ходѣ температуры всей земной по
верхности амплитуда колебаній достигаетъ 1° Ц.

Особенно рѣзко выдѣляется пониженіе температуры въ Европѣ 
и въ С. Америкѣ въ 1811 г.

Б рю кн еръ  объясняетъ всѣ эти колебанія соотвѣтственными пе-



ріодпческшіп измѣненіями лучеиспусканія теплоты солнцемъ —  а за 
тѣмъ какъ слѣдствіе этого выводитъ и колебаніе прочихъ элементовъ, 
какъ выше объяснено.

За неимѣніемъ точныхъ данныхъ за прежнее время Брю ки еръ  
въ V III главѣ пытается вывести заключенія о холодныхъ и теплыхъ 
періодахъ по другимъ даннымъ, по вскрытіямъ п замерзаніямъ рѣкъ 
съ 1736 г. (преимущественно по труду М. Р ы кач ева) по свѣдѣніямъ 
о времени винограднаго сбора съ 1400 г. (по Анго) и на основаніи 
дошедшихъ до насъ свѣдѣній о суровыхъ зимахъ въ 800 г. (по Ппль- 
граму). Всѣ эти данныя подтверждаютъ 35-тп лѣтній періодъ коле
баній холодныхъ и теплыхъ годовъ. Какъ увидимъ ниже другой трудъ 
Р и х т е р а  подтверждаетъ, 35-тп лѣтній періодъ колебаній въ движенія 
глетчеровъ книзу и вверхъ.

Въ IX главѣ въ сжатомъ п крайне интересномъ изложеніи объяс
няется значеніе вѣковыхъ колебаній климата для общаго благосостоянія 
человѣка.

Въ X главѣ указывается на подобныя, но гораздо болѣе продол
жительныя вѣковыя колебанія температуры отъ холоднаго ледпнаго 
періода до промежуточнаго теплаго. Въ ледяной періодъ климатъ 
былъ вездѣ холоднѣе и на большей части земной поверхности влажнѣе 
чѣмъ въ наше время; по движенію границъ снѣговой линіи можно 
заключить, что въ ледяной періодъ температура стояла на 3— 4° ниже 
чѣмъ теперь. Книга заключается обзоромъ всѣхъ выводовъ.

Сообщеніе Брюкнера о трудѣ Е. Richter’ s Untersuchungen über die 

Schwankungen der Alpengletscher. Усмотрѣвъ разнорѣчіе и ненадежность 
разныхъ данныхъ по движенію глетчеровъ, Р и х т е р ъ  обратился къ 
первоначальнымъ источникамъ и ограничился достоверными показа
ніями лишь о движеніи впередъ пли объ отступленіи глетчеровъ, и 
также хронологическими отмѣтками о паденіи лавинъ; затѣмъ онъ 
обратилъ вниманіе на ледяныя озера, которыя образуются лишь, при 
обиліи глетчеровъ, и собралъ свѣдѣнія о появленіи такихъ озеръ. На 
основаніи всѣхъ этихъ данныхъ, строго провѣренныхъ, Р и х т е р ъ  
вывелъ гораздо болѣе надежные періоды пониженія и отступленія 
глетчеровъ. Изъ сравненія опусканій глетчеровъ съ климатическими 
данными въ текущемъ столѣтіи Р и х тер ъ  зеключилъ, чтоопусканіе 
глетчеровъ начинается во время холоднаго п обильнаго осадками 
періода и максимумъ развитія глетчеровъ совпадаетъ съ началомъ те
плаго и сухаго періода. Полученные имъ результаты Р и х т е р ъ  при
водитъ въ слѣдующей таблицѣ рядомъ съ независимо полученными 
выводами Б рю кн ера:
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1814 1810—1817
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1806—1820

1835 1835— 1S55
40

1836—1855

1875 — — — —

Отсюда Р и х т е р ъ заключаетъ, что движенія ледниковъ книзу
повторяются черезъ періоды отъ 20 до 45 лѣтъ, и въ среднемъ вы
водѣ за послѣднія три столѣтія средняя величина періода составляетъ 
ровно 35 лѣтъ.

Слѣдовательно выводъ Р и х т е р а , полученный имъ совершенно 
независимо, вполнѣ совпадаетъ съ результатомъ Б рю кн ер а .

Ferdinand Seidl. Bemerkungen über Karstbora. Въ этой замѣткѣ авторъ 
расширяетъ изслѣдованія о причинахъ боры въ Тріестѣ п на бе
регахъ Истріи и Далмаціи. Ссылаясь на карту январьскихъ изо
баръ Х ан а , приведенныхъ къ высотѣ 500 м., авторъ указываетъ, 
что эта карта при усиленіи минимума надъ Адріатическимъ моремъ и 
максимума надъ Альпами даетъ типпчёскую изобарную карту Адріати
ческой боры. Первоначальную причину боры слѣдуетъ искать не 
на ближайшемъ Карстскомъ плоскогорьѣ, но въ центрѣ Альпійскаго 
антициклона —  авторъ даетъ профиль земной поверхностп на СВ. отъ 
Тріеста до Каменныхъ Альпъ, высотою въ 3000 м., съ указаніемъ 
направленія тока массы воздуха отъ Альпъ черезъ Лайбахскую котло
вину, черезъ плоскогорье Наиносъ, Карстское плоскогорье, откуда 
черезъ сѣдловину потокъ низвергается къ Адріатическому морю. Ав
торъ сообщаетъ весьма интересныя данныя объ аномально быстромъ 
пониженіи температуры съ высотою объ- облакахъ и осадкахъ на пути 
воздушнаго теченія отъ Альпъ до моря и другихъ явленіяхъ, въ до
полненіе къ другимъ подробностямъ сообщенными имъ въ его трудѣ 
о климатѣ Карстскаго плоскогорья, въ которомъ всѣ явленія боры



онъ связываетъ съ климатическими данными разныхъ мѣстностей въ 
окрестностяхъ этого плоскогорья и Тріеста.

Wilhelm Krebs. Parallele Schwankungen des Grundwassers und des Luft
druckes. Съ 6-го мая 1890 г. до 6-го Февраля 1S91 г. авторъ про
изводилъ наблюденія надъ высотою воды въ колодцѣ въ Альтонѣ, по 
мощью катетометра, дозволявшаго дѣлать отсчеты съ точностью до 
долей миллиметра; наблюденія велись съ 7-ми ч. утра до 9-ти ч. вечера 
черезъ каждые 2 часа. Изъ сравненія ихъ съ ходомъ барометра ока
залось, что помимо большихъ и продолжительныхъ колебаній воды, 
независящихъ отъ атмосфернаго давленія, былпряды второстепенныхъ 
волнъ замѣчательно согласныхъ съ ходомъ барометра. Амплитуды 
этихъ волнъ въ олкодцѣ составляли 77% отъ соотвѣтственныхъ ко
лебаній барометра.

Prof. Dr. Р. Schreiber. Die mittlere Schwankung von Tag zu Tag der Mi
nima und Maxima der Temperatur in Leipzig. 3 a  12 лѣтъ наблюде
ній, съ 1864 до 1875, авторъ бралъ ежедневныя разности между 
минимумомъ даннаго дня и минимумомъ слѣдующаго дия п затѣмъ 
вывелъ среднія мѣсячныя величины этихъ разностей для каждаго года 
отдѣльно и въ среднемъ выводѣ за всѣ 12 лѣтъ. Точно также онъ 
поступалъ съ максимумами. Результаты сообщены какъ для миниму
мовъ такъ и для максимумовъ за каждый мѣсяцъ отдѣльно, какъ для 
каждаго года отдѣльно такъ и въ среднемъ выводѣ за 12 лѣтъ. Эти 
среднія разности оказались больше разностей между послѣдующими 
средними суточными температурами. Съ марта по октябрь измѣнчи
вость минимумовъ оказалась больше измѣнчивости максимумовъ; въ 
остальные мѣсяцы получилось обратное отношеніе. Наименьшая измѣн
чивость минимумовъ приходится на іюль, максимумовъ — на ноябрь. 
Въ общемъ среднемъ выводѣ за все время средняя измѣнчивость мини
мумовъ получилась: 2 ,37, средняя измѣнчивость максимумовъ: 2,45.

Lancaster. Die Temperatur in Europa in den Jahren 1885 bis 1890. Из
влеченіе изъ статьи Л а н к а с т е р а  помѣщенной въ «Ciel et terre» X II 
(1891), Л ан кастер ъ , указываетъ, что въ послѣднее пятилѣтіе 
температура Европы была ниже нормальной, въ особенности на 
сѣверѣ Францій, на югѣ Бельгіи и на западѣ Германіи, отклоненіе 
разсматриваемаго пятилѣтія отъ нормальной температуры составляетъ 
въ этихъ странахъ болѣе 1°.
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О Б З О Р Ъ  П О Г О Д Ы
за сентябрь 1891 г . (нов. стиль).

Атмосферное давленіе, максимумы, минимумы. С редн ее р а с п р е 
дѣленіе д авлен ія  въ сентябрѣ характеризуется, судя по картамъ ат
ласа А. А. Тилло, равномѣрно-высокимъ давленіемъ въ южной поло
винѣ Европы, максимумомъ, тяготѣющимъ подъ среднею Европою, 
и убываніемъ давленія къ сѣверу. Эти черты распредѣленія давленія 
весьма рѣзко выражены въ истекшемъ сентябрѣ; въ средней Европѣ 
давленіе оказалось въ среднемъ выводѣ еще выше, а на сѣверѣ еще 
ниже нормальнаго. Такъ въ Краковѣ среднее давленіе оказалось въ ми
нувшемъ сентябрѣ равнымъ 766,5  (приведенное къ уровню моря и къ 
широтѣ 45°), тогда какъ нормальное по А. А. Тилло =  763 ,5 ; за пяти
десяти лѣтіе 1835— 1885 въ таблицахъ А. А. Тилло мы находимъ въ 
сентябрѣ лишь двѣ среднихъ мѣсячныхъ величины давленія, превышаю-



ющія выше означенное давленіе текущаго года, именно въ сентябрѣ 
1858 г. (766,9 мм.) и въ сентябрѣ 1865 г. (769,6 мм.). Такимъ обра
зомъ барометрическій максимумъ минувшаго сентября принадлежитъ къ 
весьма рѣдкимъ, почти исключительнымъ по силѣ. Что касается низ
кихъ  давленій на сѣверѣ Европы, то и таковые были въ минувшемъ 
сентябрѣ особенно низки, среднее давленіе въ Архангельскѣ 757,6  мм. 
уступаетъ нормальному сентябрьскому 759,2 мм. на 1,6 мм.

Столь рѣзко выраженный характеръ распредѣленія давленія тѣсно 
связанъ съ постоянствомъ высокихъ давленій въ южной и средней 
Европѣ и низкихъ давленій —  на сѣверѣ; иначе сказать, съ правиль
ностью распредѣленія путей максиму мо въ — въ южной полосѣ Европы, 
пм инпм ум овъ— въ сѣверной полосѣ Европы. Я счелъ нужнымъ нане
сти на прилагаемой при семъ картѣ пути не только минимумовъ, но и 
максимумовъ; пути минимумовъ начерчены черными двойными, пути 
максимумовъ —  пунктирными ломаными линіями. Взглядъ на карту 
подтверждаетъ сказанное только-что: сѣверная Европа занята двой
ными линіями— путями минимумовъ, южная— пунктирными линіями— 
путями максимумовъ.

Вотъ перечень максим умовъ съ обозначеніемъ самаго высокаго 
давленія въ центрѣ:
1) 2—  6 сентября. Отъ Венгріи въ среднюю Россію и къ 6 7

Уральску................................................. 772 мм.
2) 6—  8 » Отъ Ладожскаго озера до Уф ы ..........  771 »
3) 8— 12 » Отъ Бадена чер. Галицію въ Ш тирію. 773 »
4) 12 — 15 » Отъ южной оконечности Швеціи до

Херсонской губерніи............................ 773 »
5) 16— 22 » Отъ Бискайскаго залива чрезъ Вен

грію и Таврическую г. до Тифлиса. 773 »
6) 23— 27 » Отъ южной оконечности Норвегіи на

Эльбу, Галицію и Румынію............... 774 »
7) 26 — 30 » Отъ Воронежской губ. на Оренбургъ. 773 »

Изъ этихъ максимумовъ лишь одинъ, 1-ый, имѣетъ свою траэк- 
торію въ сѣверной Россіи, прочіе же пять придерживаются юга Европы. 
Самое высокое давленіе 774  мм. наблюдалось въ Краковѣ 25-го (13) 
сентября.

Переходимъ къ перечню минимумовъ:
I. 1—  2 сентября. Вдоль сѣверозан. берег. Европы. 726  мм.

II. 4 — 6 » Отъ Даніи чрезъ Финляндію на
Вычегду...........................................  750 »



III. G— 10 сентября. Отъ Шетланскихъ острововъ чрезъ
Финляндію и Казань на сѣверъ 
Пермской губерніи.......................  745 мм.

IV . 10— 13 » Отъ сѣвера Норвегіи на Свирь и
въ Казанскую губ.........................  744  »

V. 13— 17 » Отъ Вардэ на Уфу и Тобольскъ. . 741 »
V I. 14— 15 » У береговъ Норвегіи..............  745 »

VII. 17— 20 » Отъ средней Норвегіи на Пензу и
Тобольскъ....................................... 742 »

VIII. 20 — 24 » Отъ Нѣмецкаго моря на Вильну,
Москву и Тобольскъ....................  742 »

IX. 2 4 — 25 » Отъ Бѣлаго моря къ Тобольску . 748 »
X. 2 6 — 28 и У береговъ Норвегіи.............. 735 »

Двшкеніе этихъ минимумовъ сопровождалось нерѣдко такими коле
баніям и баром етра , какія свойственны только осени и зимѣ. Такъ 
въ Финляндіи и С.-Петербургѣ при приближеніи минимума ІІ-го баро
метръ упалъ за ночь на 10 мм. (въ ІОликюлѣ на 12 мм. въ 10 часовой 
промежутокъ). Въ Архангельскѣ при приближеніи минимума І-го баро
метръ упалъ въ ночь па 3-е сентября на 14,2 мм. ІѴ-ый минимумъ 
вызвалъ въ Сермаксѣ паденіе барометра на 12,3 мм. въ 10 часовъ 
въ ночь на 10-ое сентября.

Бури . Между приведенными минимумами обращаетъ на себя вни
маніе глубиною І-й, минимумъ Атлантическаго океана. По мѣрѣ дви
женія своего къ востоку онъ причинилъ бури отъ Ю.-З. послѣдова
тельно на Нѣмецкомъ морѣ, въ Скандинавіи, Германіи, губерніяхъ 
прибалтійскихъ и Псковской, Вардэ, Архангельскѣ. Послѣдующія бури 
12-го и 13-го сентября въ Москвѣ, Калязинѣ, Ивановѣ-Вознесенскомъ 
были обусловлены минимумомъ ІѴ-мъ при его слѣдованіи отъ Костромы 
на востокъ. При слабомъ же давленіи произошли и бури отъ сѣвера 
въ Муромѣ, Ивановѣ-Вознесенскомъ и восточныхъ губерніяхъ.

Совершенно иного происхожденія сѣверныя бури, дувшія на юж
ной окраинѣ. На Азовскомъ морѣ задули 5-го и 6-го сентября бури подъ 
вліяніемъ антициклона 1-го, когда оиъ при слѣдованіи на востокъ до
стигъ Тамбовской, Пензенской и юго-восточныхъ губерній. 10-го ночью 
была буря въ Николаевѣ, 11-го — на Кавказскомъ берегу Каспійскаго 
моря. Эти бури обусловлены надвиганіемъ антициклона 3-го отъ Кра
кова къ Карпатамъ. 14-го былъ сильный с.-в. вѣтеръ въ Новоро- 
сійскѣ подъ вліяніемъ антициклона, надвинувшагося на южную Россію. 
Такія же-бури отъ С.-В. на югѣ Европы повторились 25-го и 26-го



и въ Керчи и Новороссійскѣ —  27-го сентября подъ вліяніемъ анти
циклоновъ 6-го и 7-го, которыхъ пути можно было бы связатьвъ одну 
общую траэкторію, такъ какъ въ бурный день 26-го сентября оба 
антициклона почти сливаются въ одной области высокаго давленія.

Т ем п ер атур а . Средніе мѣсячные выводы не обнаружили никакихъ 
особо характерныхъ отклоненій температуры отъ нормальной. Лишь 
на сѣверовостокѣ Европейской Россіи эти отклоненія были нѣсколько 
значительны. Такъ для Каргополя получается отклоненіе —  3°8, для 
Яренска —  3°6, для Архангельска —  3°0. Вообще холодная п о
года замѣчалась въ сѣверныхъ, центральныхъ и восточныхъ губер
ніяхъ, а также на южной окраинѣ Европы (въ Константинополѣ от
клоненіе —  3°7). Въ другихъ мѣстахъ Европы температура была 
очень близка къ нормальной.

Разсматривая отклоненія температуры отъ нормальной изо дня 
въ день для разныхъ областей Россіи въ связи съ ходомъ раститель
ности, мы замѣтимъ слѣдующее.

Въ сѣверной Р оссіи  холодная погода держалась весь мѣсяцъ 
кромѣ 3-го числа и послѣднихъ 4-хъ дней. Въ Каргополѣ отклоненіе 
температуры отъ нормальной достигло — 11° 18-го сентября. Въ 
Вологодской губерніи пней начались съ 4-го сентября, и въ среднихъ 
сѣверовосточныхъ звѣздахъ рожь не успѣла дозрѣть ко времени 
жатвы; невызрѣвшіе яровые хлѣба стояли на корню до 22-го (10) 
сентября и также сняты недозрѣвшими; въ Тотьмѣ температура 
упала 17-го (5) до — 3°0, и днемъ показался первый снѣгъ.

Въ п р и б алтій ски хъ  гу б е р н ія х ъ  холода стояли 6 — 15-го и .
17— 26-го сентября. Въ сѣверной части С. - Петер бу р гс кой губерніи 
яровые хлѣба мѣстами не дошли, какъ и въ другихъ мѣстахъ на сѣ
верѣ. Въ Лѣсномъ близъ С.-Петербурга въ ночь на 24 (12) сентября 
былъ морозъ до —  4°.

Въ средней и восточной Р оссіи  періодъ холодной погоды про
должался отъ 6-го до 27-го сентября. Въ Ярославлѣ былъ иней 
13-го (1-го) числа (Щ епетильниковъ).

Въ Вышнемъ Волочкѣ утренники были 16-го, 24-го и 26-го сен
тября, причемъ въ послѣдній день термометръ упалъ до — 1°9. Вслѣд
ствіе холода озимые посѣвы въ Тверской губ. плохо идутъ въ ростъ. 
Въ Кологривскомъ уѣздѣ, Костромской губ., были утренники, уничто
жившіе урожай овса и пшеницы. Въ Муромѣ первый иней былъ ночью 
на 8-е сентября, а 17-го (5-го) з7же былъ морозъ до — 1®1. (М язд- 
риковъ). Въ Ивановѣ-Вознесенскомъ былъ 25-го (13-го) морозъ до



—  1°7 (г. Еф рем овъ). Въ Скопинѣ, Рязанской губ., заморозки нача
лись съ 14-го (2-го) сентября (Р ож дествен скій ). Въ Чердынскомъ 
уѣздѣ, Пермской губ., инеи были съ 1-го сентября, а заморозки съ
8-го, причемъ они погубили поздніе яровые посѣвы, а отчасти и ози
мые, особенно на низкихъ мѣстахъ.

Въ южной полосѣ Р о сс іи  первые девять дней сентября были 
теплъшп, но 10— 17-го, 21-го и 24— 30-го отклоненія температуры 
отъ нормальной стали отрицательными (до —  10° въ Харьковѣ 14-го 
сентября). 27-го (15-го) сентября въ окрестностяхъ Саратова ударилъ 
порядочный морозъ, которымъ побило болѣе нѣжные огородные овощи 
(Сарат. Лист.).

На К ав к а зѣ  температура держалась ниже нормальной во’ всю 
вторую половину мѣсяца, а также 11-го, 12-го и 13-го сентября.

Вышеозначенные случаи заморозковъ и инеевъ совпадаютъ боль
шею частью съ движеніемъ волнъ холода. Наиболѣе значительныхъ 
волнъ холода насчитывается въ минувшемъ сентябрѣ три. Первая 
изъ нихъ распространилась 5 — 11-го сентября отъ С.-Петербурга 
до Царицына, причемъ въ сутки съ 6-го на 7-е температура упала 
въ Костромѣ на 11°6; 8-го былъ первый иней въ Муромѣ (см. выше). 
Вторая волна прошла 11— 14-го отъ Сердоболя до Царицына, при
чемъ въ сутки съ 12-го на 13-е температура упала въ Москвѣ на 
8°5; 13-го былъ иней въ Ярославлѣ, 14-го— заморозокъ въ Скопинѣ 
и отклоненія температуры отъ нормальной достигло—  10° въ Харьковѣ 
(см. выше). Третья волна прошла 2 2 — 27-го сентября отъ Псковской 
губерніи до Каспійскаго моря, причемъ въ сутки съ 23-го на 24-е 
температура упала на 12°2 въ Ефремовѣ, Тульской губерніи, въ слѣ
дующіе сутки— на 11° въ Геническѣ, Таврической губерніи и на 11 °8 
въ Екатеринбургѣ; 27-го былъ морозъ въ Саратовѣ (см. выше).

Эти примѣры могутъ быть не лишними для оцѣнки значенія 
волнъ холода. Движеніе ихъ въ настоящее время настолько извѣстно, 
что вполнѣ возможно предсказывать на основаніи ихъ заморозки на 
пользу сельскаго хозяйства. Предсказаніе волнъ холода составляетъ 
особую отрасль въ метеорологической службѣ Вашингтонскаго Signal 
Service, гдѣ обтоятельное изслѣдованіе волнъ холода съ точки зрѣнія и 
практики и теоріи написалъ недавно г. Р у ссель . Прекрасный примѣръ 
волны холода мы встрѣтили въ обзорѣ погоды за октябрь, въ первыхъ 
числахъ котораго Главной Физической Обсерваторіи удалось сдѣлать, 
на основаніи теоріи волнъ, эффектное предсказаніе первыхъ морозовъ 
на югѣ Россіи.

Осадки. О бщ ее р асп р ед ѣ л ен іе  осадковъ за истекшій сентябрь
Мотѳ оролог. Вѣ сти. № 10. 34



изображено на прилагаемой картѣ обычнымъ способомъ. Въ Норвегіи 
и на восточномъ берегу Чернаго моря, гдѣ проведена густая штри
ховка, мѣсячная сумма осадковъ превышала 100 мм.; въ мѣстахъ 
съ менѣе густою штриховкою, именно въ сѣверной Россіи, Англіи, въ 
Альпахъ, Аппенинахъ и на Кавказѣ, количество выпавшихъ осадковъ 
заключалось между 50 и 100 мм.; оставлены бѣлыми мѣста, гдѣ коли
чество осадковъ было менѣе 50, именно южная половина Европейской 
Россіи и большая часть средней Европы и Франціи. Въ этой области 
умѣренныхъ осадковъ одиако выдѣляется областькрайпе сухой погоды, 
расположенная въ южныхъ губерніяхъ Европейской Россіи, очерчен
ная пунктирною красною чертою; въ этой области количество осадковъ 
было менѣе 20; внутри же этой страны мы замѣчаемъ двѣ отдѣльныя 
области, очерченныя сплошными красными линіями и заключающія гу
берніи Бессарабскую, Херсонскую, Екатеринославскую, Астраханскую 
и отчасти область войска Донскаго.

Сравнимъ выпавшіе въ минувшемъ сентябрѣ осадки съ нормаль
ными сентябрьскими осадками, выведенными изъ таблицъ труда ака
демика Г. И. Вильда «Объ осадкахъ».

1891. Норм, по 
Вильду.

Финляндія............................................................................ 84 64
Губерніи: Архангельская, Олонецкая, Вологодск.. 53 49
Прибалтійскія губерніи................................................... 57 62
Западный край.................................................................. 42 56
п  г> • /  сѣвернѣе Москвы...........................Средняя Россія < , , г 1 /  южнѣе М осквы ...............................

73 \
4 9 / 50

Восточныя губерніи........................................................ 58 42
ІОговостокъ Европейской Россіи................................ 14 34
Югозападъ Европейской Россіи-................................. 16 37
Кавказское побережье Чернаго м о р я ....................... 181 156
Другія мѣста К авказа................................................... 69 79

Изъ этой таблички можно видѣть, что количество осадковъ было 
выше нормальнаго въ Финляндіи, губерніяхъ Псковской, Тверской, 
Костромской, Московской, Владимірской, Нижегородской и восточныхъ; 
напротивъ оно было недостаточно во всей южной половинѣ Европей
ской Россіи.

Продолживъ то сопоставленіе, которое было сдѣлано въ прош
лыхъ обзорахъ погоды, чтобы очертить за с у х у , мы находимъ, что 
за 6 мѣсяцевъ съ апрѣля по сентябрь включительно, въ юговосточ
ныхъ губерніяхъ выпало всего 93 мм. осадковъ, тогда какъ нормаль-



иое количество ихъ равно 21.1 мм., т. е. слишкомъ въ 2 раза болѣе. 
Нелишне обратить вниманіе еще на послѣдовательное п ерем ѣ щ еніе  
области засухи , которая въ первые мѣсяцы засушливаго періода была 
наиболѣе сильна на востокѣ Европейской Россіи, въ августѣ сосредо
точилась па юговостокѣ, ощущаясь лишь отчасти на востокѣ и юго- 
западѣ, а въ сентябрѣ охватила весь югъ. Наиболѣе сильна была сен
тябрьская засуха въ Херсонской губерніи, гдѣ мѣстами (въ Возсіят- 
скомъ и Страсбургѣ) не выпало ни капли дождя. Р ѣ к и  и ручьи  охва
ченнаго засухой пространства сильно обмелѣли. Въ Полтавской губ., 
напримѣръ, Пселъ обмелѣлъ въ такой степени, что на днѣ его обна
жились громадные дубы, лежавшіе въ водѣ, вѣроятно, уже болѣе ста 
лѣтъ и принявшіе, вслѣдствіе этого, почти черную окраску. Водяныя 
мельницы имѣютъ возможность работать только съ перерывами, по 
нѣскольку часовъ въ день, и потому, плата за. помолъ поднялась до 
необычайныхъ размѣровъ. Въ селахъ нѣкоторые колодцы пересохли 
совсѣмъ, а въ другихъ уровень воды сильно понизился. Полевые во
допои, въ которыхъ осенью, обыкновенно, бываетъ очень много воды, 
теперь не существуютъ вовсе, и скотъ приходится поить въ сильно 
обмелѣвшихъ деревенскихъ прудахъ» («Кіевлянинъ»). Къ счастью, 
на югозападѣ засуха въ сентябрѣ могла быть большею частью только 
благопріятна для сельскихъ хозяевъ, которые благополучно оканчи
ваютъ уборку. Тоже можно сказать про губерніи Привислянскія и 
Минскую. Въ Донской области ясная погода благопріятствовала выз
рѣванію винограда, урожай котораго получился отличный (С. Т. А). 
Съ другой стороны изъ Полтавской и Курской *) губерній жалуются 
на ' затрудненіе для посѣва озимыхъ и на недостатокъ подножнаго 
корма, который посохъ; въ Курской губерніи конопля на высокихъ 
мѣстахъ выгорѣла, а свекловица оказалась мелка; въ Бессарабской 
губерніи недостатотъ влаги сильно вредилъ работамъ по посѣву ози
мыхъ. Въ другихъ мѣстахъ, особенно тамъ, гдѣ посѣвъ былъ произ
веденъ еще въ августѣ, всходы озимей оказались прекрасными и не 
пострадали отъ сентябрьской засухи. Тоже можно сказать про посѣвы 
озимыхъ въ средней полосѣ Россіи, благодаря достаточному количеству 
дождя.

Излишнее количество дождя было по ' даннымъ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ въ сѣверныхъ и западныхъ губерніяхъ, но, пови- 
димому, жалобы должны быть отнесены скорѣе къ изобилію влаги въ 
августѣ, а не въ сентябрѣ (см. предыдущій обзоръ погоды). Лишь въ

1) Кромѣ Тимскаго уѣзда, гдѣ, по сообщенію А. В. Б ѣ льскаго, посѣвы озимыхъ 
очень удовлетворительны.



губерніяхъ Вологодской, Новгородской, Владимірской и Смоленской 
сентябрьскіе дожди могли помѣшать вызрѣванію и уборкѣ хлѣбовъ. 
Въ Новгородской губерніи рожь стала проростать въ снопахъ, а овесъ 
пришлось убирать зеленоватымъ. Первыя числа сентября были поло
жительно сухи въ средней полосѣ Россіи, и въ Минской губерніи, бла
годаря этому, вода, стоявшая на низменныхъ мѣстахъ, начала быстро 
падать п позволила приступить къ сѣнокосу.

Грозы, ЛИВНИ. 7-го сентября въ Ахалкалаки, Горійскаго уѣзда, 
Кутаисской губ., въ 4-мъ часуг дня было по сообщенію Т ифлисского 
Листка, «ужасное градобитіе, длившееся 12 минутъ. Земля послѣ 
градобитія буквально была усыпана виноградными кистями. Градъ 
покрылъ землю на 2 вершка и лежалъ до другого дня. Величина от
дѣльныхъ градинъ достигала куринаго яйца; перебито много домашней 
птицы и даже поранены люди». Около того же времени прошелъ, по 
словамъ Новороссійскаго Телеграфа, ливень съ градомъ въ Ѳеодоссій- 
скомъ уѣздѣ, Таракташской волости и въ Таврической губерніи. «Градъ 
падалъ величиною въ куриное яйцо и причинилъ громадные убытки 
виноградникамъ и Фруктовымъ садамъ. . . ;  послѣдніе были, въ нѣко
торыхъ мѣстахъ, занесены землею, щебнемъ и даже большими камнями, 
слоемъ почти въ два аршина отъ потоковъ горной воды». Въ Еврои. 
Россіи грозъ почти не было. Замѣчателенъ однако случай, бывшій, по 
словамъ г. Щ еп ети льи и кова , 12-го сентября (30-го августа) въ 
Ярославлѣ, гдѣ былъ громъ и сверкала молнія при температурѣ 
всего 11°.

Прибыль воды въ рѣ нахъ, наводненія. На уровнѣ Волги и ея 
притоковъ весьма ясно сказывается неравномѣрность распредѣленія 
осадковъ. На сѣверѣ, въ области обильныхъ осадковъ, именно въ глав
номъ заводскомъ водохранилищѣ Вышневолоцкой системы держится, 
по словамъ инженера В оеводскаго , высокій уровень; а въ послѣд
нихъ числахъ сентября былъ наводокъ въ нижней части Тверцы и в ь 
верховьяхъ Волги (между Ржевомъ и Рыбинскомъ). Въ Калязинѣ, по 
словамъ H. М. Ч е р ед ѣ ев а , прибыло на Волгѣ такъ много воды, что 
судоходство возстановилось вполнѣ. Въ верховьяхъ Камы, на р. Вп- 
шерѣ прибылая вода затопляла покосы и снесла часть скошеннаго 
сѣпа. Нѣсколько южнѣе, на р. Сурѣ и подъ Саратовымъ па Волгѣ 
вода дружно прибываетъ, но ходъ судовъ и пароходовъ еще невоз
моженъ. Въ послѣдніе 10 дней сентября подъ Саратовомъ, по словамъ 
мѣстнаго Дневника, «прибыло 11 вершковъ воды. Тѣмъ не менѣе въ 
Саратовскомъ рукавѣ теченіе еще не возстановилось и едва-ли скоро 
возстановится, даже и при такой, сравнительно, дружной прибыли,



такъ какъ для локрытія верхнихъ перекатовъ по Старорѣчью и Тар- 
ханкѣ нужно прибылой воды по крайней мѣрѣ еще на 3/4 аршина. . .  
Въ Симбирскѣ прибыль достигаетъ 21/2 вершковъ въ сутки, въ Са
марѣ —  до 2 вершковъ».

Мелководье на Амурѣ близь Нерчинска также уменьшилось, бла
годаря дождямъ, выпавшимъ въ началѣ сентября и пароходы получили 
возможность двигаться съ половинною нагрузкою. На Шилкѣ въ те
ченіе полутора мѣсяца почта доставлялась на лодкахъ.

Ужасное наводненіе случилось, по газетнымъ извѣстіямъ, на югѣ 
Испаніи. Городъ Коисвегра былъ совершенно затопленъ, такъ что изъ 
моря грязной воды выступали только крыши, въ церкви Іоанна К ре
стителя вода поднималась на высоту 18 Футовъ; сотни домовъ смыты 
и унесены потоками со всѣмъ, что въ нихъ было; потонуло около 2 
тысячъ человѣкъ, а между спасшимися нѣкоторые умерли отъ голода, 
такъ какъ поля, запасы, рынки были также опустошены бурею и лив
немъ. Большинство южныхъ желѣзныхъ дорогъ размыто на большомъ 
пространствѣ (Моек. Вѣд.).

Урожай. О небываломъ урожаѣ пишутъ изъ Болгаріи, Бессарабіи 
и съ Кавказа. Въ Имеретіи не знаютъ, куда дѣвать хлѣбъ и кукурузу 
и продаютъ за безцѣнокъ скупщикамъ изъ внутреннихъ губерній 
(Каспій). На Владикавказской жел. дорогѣ нѣкоторыя станціи закрыты 
для пріема хлѣбныхъ грузовъ за недостаткомъ мѣста. (Русск. Вѣд.).

Дополненіе. «Во время сильной бури, разразившейся надъ Любли
номъ въ началѣ августа новаго стиля, въ предѣлахъ города въ тече
ніе нѣсколькихъ минутъ ударило ч еты р е  молніи, изъ которыхъ двѣ 
произвели пожаръ, истребившій три наполненныхъ хлѣбомъ амбара; 
третья ударила въ громоотводъ на костелѣ, а четвертая упала на те
леграфный столбъ въ видѣ огненнаго ш ара и скатилась на мосто
вую, издавъ звукъ, напоминающій разрывъ большой петарды. Ш аро
образныя молніи принадлежатъ къ весьма рѣдкимъ атмосферическимъ 
явленіямъ въ сѣверной Европѣ». (Варш. Дневн.).

Б. Срезневскій.



П р о т о к о л ъ  з а с ѣ д а н і я  р е д а к ц іо н н а г о  К о м и т е т а  ж у р н а л а  „ М е т е о р о л о г и 

ч е с к ій  В Ѣ С Т Н И К Ъ “  19-го сентября. Предметы обсужденія:

1) Докладъ исполнявшаго обязанности редактора Б. И. С резп евскаго  
о положеніи денежнаго баланса до изданію «Метеорологическаго Вѣстника»:
Получено отъ учредителей п жертвователей.....................  2,775 руб. — кои.

» отъ подписчиковъ....................................................  2,6S7 » —  »
_ Израсходовано па изданіе 9-ти номеровъ «Вѣстника» въ

составѣ 29-тп печатныхъ листовъ...................................... 3,144 » 60 »

т. е. почти вся подписная сумма, которая исчисляется, вмѣстѣ съ недоимками, 
въ 3,200 руб. с. На изданіе еще 3-хъ номеровъ въ этомъ году придется по
заимствовать изъ учредительскаго капитала приблизительно около 600 руб. с. 
Подобный дефицитъ объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что по смѣтѣ пред
полагалось къ изданію всего 30 печатныхъ листовъ въ годъ, между тѣмъ какъ 
почти это число листовъ уже теперь издано, также большіе сверхсмѣтные рас
ходы произведены па рисунки н чертежи и на предварительныя публикаціи.

2) Вопросъ о возможно широкомъ примѣненіи метеорологіи къ обще
ственной гпгіенѣ п медицинѣ вызвалъ весьма оживленный обмѣнъ мыслей, 
особенно по поводу того, какпмъ путемъ можно было бы содѣйствовать разви
тію у пасъ означеннаго вопроса. Комитетъ пришелъ къ заключенію о необхо
димости вступить по этому предмету въ сношенія съ обществами ио гигіенѣ и 
привлечь къ участію въ журналѣ нѣкоторыхъ извѣстныхъ профессоровъ меди
цины.

п 3) Постановлено предложить редакціямъ 39-ти періодическихъ изданій 
обмѣнъ объявленіями п съ пѣкоторыми изъ нихъ обмѣнъ изданіями.

Въ заключеніе засѣданія Предсѣдатель заявилъ, что возвратившійся изъ 
экспедиціи членъ редакціоннаго Комитета I. Б. Ш пппдлеръ, вновь вступаетъ 
въ исполненіе редакторскихъ обязанностей по «Вѣстнику», п отъ имени Коми
тета выразилъ полпучо признательность Б. И. С резневском у за успѣшное 
пополненіе пмъ обязанностей редактора въ отсутствіе г. Ш ппидлера.

Предсѣдатель А , Тилло .

З а м ѣ ч е н н ы я  о п е ч а т к и .

Стран. Строка. Напечатано: Должно бы
429 11 сверху 1890 1891
430 2 сверху потомъ потому
431 11 снизу 1890 1891
431 3 сн. въ прим. деревнѣ дачѣ
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Наблюденія надъ с й ж ы п  н о в о м ъ  въ Россіі въ 1889— 90 гг.

Осенью 1888 года начались наблюденія надъ высотой снѣга, со
гласно инструкціи, выработанной Метеорологической Коммиссіей И. Р . 
Географ. Общ., и наблюденія за первый годъ, съ объяснительнымъ 
текстомъ, напечатаны въ XXII томѣ Записокъ по Общей Географіи.

Здѣсь приведены наблюденія за второй годъ, 1889— 90 г. Какъ и 
за первый, наблюденія напечатаны вполнѣ, высота снѣга дана въ сан
тиметрахъ х). Скобка } означаетъ, что высота снѣга была одна и та 
же за означенные дни. Числа по старому стилю.

Не помѣщены наблюденія станцій, наблюдавшихъ слишкомъ ко
роткое время или слишкомъ отрывочно. Передъ таблицей показывающей 
высоту снѣга, помѣщенъ списокъ станцій съ Фамиліями наблюдателей 
и данныя объ установкѣ реекъ, которыми измѣрялась высота снѣга. 
К ъ сожалѣнію не всѣ наблюдатели прислали точныя свѣдѣнія о нихъ.

Число станцій, помѣщенныхъ въ настоящемъ отчетѣ, почти втрое 
болѣе, чѣмъ въ предыдущемъ (102 вмѣсто 35), но собственно въ 
Европейской Россіи безъ Кавказа и Сибири приращеніе не велико, а 
именно число станцій было:

1S88—89. 1889—90.
Европейская Россія безъ Кавказа...............  31 40
Кавказскій край ................................................. 1 57
Сибирь и Киргизскія степи............................. 3 5

35 102 * 1

1) 1 вершокъ =  4,44 сантиметра.
1 аршинъ =  71,1 сантиметрамъ.
1 русскій дюймъ =  2,64 сантиметра.
1 русскій Футъ =  30,6 сантиметрамъ.



Изъ всѣхъ Кавказскихъ станцій въ 55 наблюденія были произве
дены по распоряженію начальника Кавказскаго округа Путей Сооб
щенія Б . И. К о сц ѣ ш п - С т а т к о в с к а г о , уже давно извѣстнаго 
своими научными работами. Слѣдовательно его просвѣщенному содѣй
ствію мы обязаны слишкомъ половиной всѣхъ станцій, наблюденія 
которыхъ приведены здѣсь. Изъ отдѣловъ Кавказскаго округа всего 
болѣе наблюденій произведено въ Терскомъ, начальникомъ котораго 
состоитъ К. И. Сип ай л о, а именно 22 станціи, изъ нихъ 17 (Ж№. 51—  
54 и 6 4 — 76) на Военно-Грузинской дорогѣ, главномъ пути сообще
нія между Европейской Россіей и средней частью Закавказья.

Къ сожалѣнію, вслѣдствіе поздняго полученія инструкцій1) и дру
гихъ причинъ, наблюденія большинства Кавказскихъ станцій продол
жались очень недолго и не даютъ полнаго понятія о ходѣ снѣжнаго 
покрова въ горахъ, гдѣ онъ подверженъ большимъ колебаніямъ, чѣмъ 
на равнинахъ. За время наблюденій лишь въ немногихъ мѣстахъ были 
такіе глубокіе снѣга, которые, по справкамъ, собраннымъ на мѣстахъ, 
бываютъ нерѣдко. Зима 1889— 90 гг. была вообще малоснѣжна на 
Кавказѣ, за исключеніемъ немногихъ мѣстъ, къ которымъ относится 
и Дарьяльское ущелье. Вслѣдствіе малоснѣжія, было мало снѣжныхъ 
заваловъ на самой высокой части Военно-Грузинской дороги, между 
ст. Коби и Гудауръ, напр. въ Чертовой долинѣ, столь извѣстной 
своими снѣжными завалами. Много снѣга было лишь иа самомъ Кре
стовомъ перевалѣ и то въ концѣ Февраля и началѣ марта. Очень много 
снѣга было однако въ 2-хъ мѣстахъ Дагестанской области (6 0 ,6 1 3)), 
причемъ въ послѣднемъ снѣгъ необычайно быстро стаялъ.

Мало снѣга было во всей долинѣ Арагвы (72— 76) въ Кахетіи 
(77— 79) на верхней Курѣ въ Боржомѣ и его округѣ, въ Ахалцых- 
скомъ у. и даже на высокомъ, холодномъ нагорьѣ Карской области 
(Карсъ, Ардаганъ, Коссоро, Зурзуны, Сарыкамышъ, а также на вы
сотахъ близъ оз. Гохча, (Семеновна, Чемонгуль), и на болѣе низкомъ 
нагорьѣ Эриванской губ.

Но, повторяю, въ гористой странѣ условія необычайно различны, 
и наблюденія продолжались такъ недолго, что нельзя сдѣлать общаго 
вывода за прошедшую зиму 1 8 9 0 — 91 гг.

Перехожу теперь къ Европейской Россіи и Сибири, гдѣ станцій 
гораздо менѣе, чѣмъ на Кавказѣ, но наблюденія продолжительнѣе. 1 2

1) Онѣ были посланы г. С татковском у и затѣмъ уже перепечатаны п разосла
ны ИМ Ъ.

2) Цифры означаютъ нумера станцій въ спискѣ.



Къ сожалѣнію, и за 1889— 90 годъ, какъ и за 1 8 8 8 — 89 , иные 
наблюдатели отмѣчали не высоту сит а, лежащаго на землѣ, а высоту 
вновь выпавшаго, по этому случаю не помѣщены наблюденія станцій 
Оханскъ (9), Звенигородъ (20), ТроФимовщина (24) и Березовка (27).

Можно замѣтить, что во всей Европейской Россіи зима 1889— 90 
была малоснѣжная, безъ сильныхъ морозовъ, а въ сѣверной и средней 
Россіи и очень теплая1). Даже по сравненіи съ концомъ далеко не 
многоснѣжной зимы 1 8 8 8 — 89 года снѣга было менѣе, какъ это видно 
изъ сопоставленія наибольшей высоты снѣга за 2 зимы. Двѣ цифры 
поставлены тамъ, гдѣ наблюденія велись по 2 рейкамъ.

Н аибольшая высота снѣга (въ сднтим.). З И М Ы .
1888—89. 1889—90.

Петрозаводскъ, Олон. губ..................................  83 31
Лѣсной Институтъ Спб. . . 30 30
Пыщугъ, Костром, гу б .. . ...............................  46 53 48 50
Сергино, Тверск. губ......... ...............................  35 21
Ермолово, Москов. губ... . ...............................  68 53
Скопинъ, Рязаиск. губ .. . . ...............................  29 19
Василевичи, Минск, губ .. . ...............................  57 24
Соловьевка. . \ Т~. \  58 24
г* >Кіевск. губ Коростышевъ J J ................................{ 74 58
Хут. Ичнева, Донск. обл. . ...............................  25 20

Особенно велико, слѣдовательно различіе на сѣверѣ, въ губерніяхъ
Олонецкой и Петербургской, 
Кіевской.

а также на юго-западѣ въ Минской и

З а  1 8 8 9 — 90 годъ, мы имѣемъ нѣсколько станцій на близкомъ
разстояніи одна отъ другой въ Лужскомъ у., Петербургской губ. 
(2— 6), такъ какъ здѣсь не было особенно сильныхъ метелей, то вы
сота снѣга не очень отличается. Въ ноябрѣ и декабрѣ было мало снѣга, 
онъ то падалъ, то таялъ, лишь въ началѣ января установился, на два 
мѣсяца, хорошій санный путь.

Мало снѣга до средины зимы было и въ губ. Тверской, Ярославской 
и Московской. Въ послѣдней обращаю особенно вниманіе на наблюденія 
Петровской Академіи, подъ самой Москвой, гдѣ наблюденія велись по 
б рейкамъ (2 въ лѣсу и 4 на открытомъ полѣ) ; здѣсь, какъ и въ обшир
ной полосѣ сѣверной, средней и восточной Россіи, кромѣ малаго вообще 
количества снѣга нужно обратить вниманіе на его раннее дружное

1) См. мою статью объ этой зимѣ Meteor. Zeitschr. 1890 годъ, стр. 316.



таяніе въ началѣ марта. Оттепель, продолжавшаяся день и мочь, на
ступила сразу на значительномъ пространствѣ, и снѣгъ скоро исчезъ, 
впитавшись въ рыхлую, незамерзшую землю*).

Гораздо менѣе снѣга, чѣмъ подъ Москвой, было въ Рязанской и 
Курской губ. Далѣе на востокъ, повпдпмому болѣе, какъ показываютъ 
наблюденія въ Чернышевской экономіи Пензенской губ. (особенно въ 
лѣсу). Въ Полтавской губ. снѣга было не менѣе, чѣмъ въ Курской, 
а выпалъ онъ и установился санный путь даже ранѣе. Въ сѣверной 
части Донской области (X. Ичнева) въ зиму 18S9— 90 не было такихъ 
сильныхъ вьюгъ, какъ въ предшедствующую (и, замѣчу, въ слѣдую
щую зиму).

Въ Сибири, по прежнему такъ мало станцій, что объ этой обшир
ной области намъ извѣстно очень мало. Въ Барнаулѣ въ зиму 1889—  
90 г. снѣга было болѣе, чѣмъ въ предыдущую, наибольшее количество 
въ защитѣ 128 вмѣсто 56.

Н а новой станціи на Петровскомъ заводѣ оказалось болѣе значи
тельная высота снѣга, чѣмъ можно было ожидать въ Забайкальѣ, 
именно до 82 въ открытомъ мѣстѣ и 43 въ защ итѣ3). 1 2

1) См. мою статью «путешествіе по Европейской Россіи 1890 г.» Извѣстія И. Р. 
Географ. Общ. 1891, кн. 3.

2) Если обозначеніе реекъ не сдѣлано ошибочно, то нужно заключить, что около 
первой кусты, заборъ или другое препятствіе, о положеніи реекъ къ сожалѣнію ни
чего не замѣчено.



Мѣста наблюденій (по убывающей шпротѣ), Ф а м и л і и  наблюда
телен и характеръ мѣстности.

1. Олопедкая губ., гор. Повѣнецъ. Наблюдатель Э. К. В альтеръ . Одпарейка
для нзмѣрепіл высоты снѣга установлена па открытой площадп, довольно 
обширной: съ 3. на В. —  50 саж. съ ІО. на С. —  30 саж. Площадь окру
жена огородомъ н невысокимъ заборомъ, съ Западной стороны на раз
стояніи 25 саж. стоитъ домъ. Рейка въ защитѣ поставлена па малень
комъ дворикѣ въ 5 кв. саж.; онъ защищенъ строеніями п заборами.

2. С.-Петербургская губ. it уѣздъ. Мѣсной Институтъ. Слушатели Института
подъ руководствомъ Геннадія Андреевича Л ю бославскаго . Рейка Л1« 1 
установлена па полянѣ, средп Институтскаго парка, внутри ограды для 
почвенныхъ термометровъ; рейка .]\° 2 —  не подалеку на тон же полянѣ. 
Ближе 5 саж. отъ реекъ пѣтъ строеній.

3. С.-Петербургская губ., Лужскій у., пм. Заполье. Николай Павловичъ А да
мовъ. Открытое мѣсто па нолѣ, въ разстояніи 100 саж. отъ зданій. За
щищенное въ саду, па разстояніи 10 саж. отъ метеорол. будкп п 6 саж. 
отъ дома.

4. С.-Петербургская губ., Лужскій у., усадьба Буссаны. Н. П. Адамовъ. Обѣ
рейки установлены въ защитѣ: JV» 1 въ сосновомъ лѣсу на полянкѣ въ 
5 кв. саж., №  2 — въ саду, въ разстояніи 10 саж. отъ пезпачптельныхъ 
деревьевъ и въ 5 0  саж. отъ болѣе высокихъ.

5. С.-Петербургская губ., Лужскій у., деревпп: Большое Конезеръе н В лады-
тно. Наблюдательппца М. И. И ванова. Одна рейка отъ другой на раз
стояніи 1 версты. Мѣстность холмистая. Въ Б. Конезерье рейка стоитъ 
въ низкомъ открытомъ мѣстѣ.

6. С.-Петербургская губ., Лужскій у., дер. Шильцево. О. Н. Н иф онтова.
Одна рейка поставлена на совершенно ровномъ и открытомъ полѣ; дру
гая—въ небольшой рощѣ, посреди долины, имѣющей около 30 кв. саж. 
п окруженной невысокимъ валомъ.

7. Вологодская губ., гор. Никольскъ. Федоръ Тимофеевичъ Н адеж дппъ. Го
родъ Никольскъ расположенъ въ закрытой со всѣхъ сторонъ котловинѣ, 
кругомъ лѣсъ. Рейка помѣщена на полянкѣ, окруженной съ С. дровенп- 
комъ, съ В. —  лѣскомъ, съ 10. —  зданіемъ училища.

8. Вологодская губ., гор. Никольскъ. В. Н. Б а д а н пнъ. Рейка находится въ
самой возвышенной части города на 150 кв. саж. южнѣе рейки г. Н а
деждина. Она установлена на ровномъ мѣстѣ, окруженномъ строе
ніями.

9. Пермская губ., гор. Оханскъ. Николай Алексѣевичъ К урбатовъ . Городъ
Охапокъ стоитъ на возвышенномъ правомъ берегу рѣки Камы. Къ СЗ. 
мѣстность возвышается, со всѣхъ остальныхъ сторонъ она совершенно 
открытая. Установка реекъ ие показана.

10. Пермская губ., гор. Екатеринбургъ. Петръ Александровичъ Бобы левъ. 
Мѣстность представляетъ ровную травянистую площадь.



11. Костромская губ., Ветлужскій у., с. Пыщугъ. Михаилъ Николаевичъ Зѳр-
цовъ. Мѣстпость холмистая. Рейка па открытомъ мѣстѣ находится въ 
разстояніи 15 саж. отъ строеній, въ защитѣ —  на лѣсной иоляиѣ, вблизи 
лѣсной опушки.

12. Ярославская губ., гор. Ярославль. Николай Петровичъ С абанѣевъ . Дворъ,
окруженный заборамп. Рейка отстоитъ отъ забора съ ІО. на 2 саж., съ 
прочпхъ сторонъ па 7 саж.

13. Ярославская губ., Даниловскій у., с. Вахтино. Иванъ Николаевичъ Ель-
чанпповъ . Мѣстпость представляетъ равпипу почти сплошь покрытую 
хвойнымъ лѣсомъ. Одиа рейка находится па открытомъ мѣстѣ, въ полѣ; 
другая —  въ паркѣ, па лужайкѣ, окруженной деревьями.

14. Тверская губ., гор. Калязинъ. Николай Михайловичъ Ч ередѣѳвъ. Мѣстность
ровная. Рейка въ открытомъ мѣстѣ находится въ разстояніи 40 саж. отъ 
строеній; въ защитѣ —  окружена строеніями, заборомъ и деревьями.

15. Тверская губ., Зубцовскій у., с. Серійно. Священникъ Іоаннъ Гусевъ.
Плоская возвышенность. Рейка поставлена въ полѣ, на разстояніи около 
20 саж. отъ строеній.

16. Нижегородская губерпя, Арзамасскій у., с. Смирнове. Учитель П. Н огтевъ.
Мѣстность представляетъ склонъ отъ Б. къ 3. Рейка окружена учили
щемъ п амбарами, въ разстояніи около 7 саж,

17. Московская губ., Дмитровскій у., с. Николъское-юрушки. Графъ Адамъ
Васильевичъ О лсуфьевъ. Мѣстность холмистая, высота н. у. м. около 
850 фут. (260 метр.). Наблюденія не помѣщены здѣсь, такъ какъ отмѣ
чалась высота вновь выпавшаго снѣга.

18. Московская губ. п уѣздъ. Метеорологическая станція Петровской академіи.
Ассистентъ Н. Мышкинъ. Въ открытомъ мѣстѣ рейка установлена на 
опытномъ полѣ академіи, имѣющемъ довольно ровную поверхность на 
высотѣ 5,7 саж. Рейка въ защитѣ помѣщена въ небольшомъ саду обсер
ваторіи на высотѣ 5,6 саж.

19. Московская губ. п уѣздъ. Опытное поле Петровской академіи. Владиміръ
Филипповичъ К оролевъ. Четыре рейки установлены на открытомъ мѣстѣ 
опытнаго поля. Рейка X находится па самомъ возвышенномъ участкѣ, 
на горизонтали 7,0 саж. отъ общаго пуля, склонъ участка на С.З. Рейка 
В— на горизонтали 4,7 саж., склонъ па СВ. Рейка А на горизонтали 4,5 
саж., склонъ на СЗ. Рейка 2 — па горизонтали 3,0 саж., склонъ па СВ.

20. Московская губ., гор. Звенигородъ. Павелъ Понятовскій.М ѣстпость ров
ная, въ концѣ города. Въ 70 саж. отъ рейки находится оврагъ, а за нимъ 
лѣсъ на разстояніи 1 версты.

21. Московская губ., Серпуховскій у., с. Ермолове. Алексѣй Ивановичъ Смир
новъ. Мѣстность ппзмеппая, лѣсистая. Рейка па открытомъ мѣстѣ огра
ничена къ СЗ. лѣсомъ (50 саж.), къ ІО. здапіями (50 саж.), къ В. полемъ. 
Рейка въ защитѣ помѣщена въ густомъ саду.

22. Рязанская губ., гор. Скопинъ. Александръ Николаевичъ Р о ж д ествен ск ій
Мѣсто наблюденія—обширный дворъ реальнаго училища, изрѣдка заса
женный молодыми деревцами. Рейка поставлена въ разстояніи 23 саж. 
отъ зданія, 14 саж. отъ запад, забора и 17 саж. отъ южнаго.

23. Минская губ., Рѣчицкій у., ст. Василевичи. Наблюдатель Гедемапъ. От
крытое мѣсто представляетъ болотистую ппзмеппость, окружеппую лѣ
сомъ на разстояніи 300 саж. Рейка въ защитѣ находится среди молодого 
сада, на возвышенномъ мѣстѣ.



24. Пензенская губ., Саранскія у., с. Трофимовщима. Дмитрія Егоровъ Бол
довъ. Мѣстность ровная съ наклономъ къ ІОВ. Рейка въ защитѣ постав
лена среди огорода.

25. Пензенская губ., Чембарскій у., пм. Чернышево. Наблюденія произведены
по порученію управляющаго имѣніемъ II. И. М альпева. Мѣстность 
ровная. Съ 103. огъ рейки въ защитѣ находится лѣсъ на разстояніи 
100 саж.

26. Пензенская губ., Чембарскій у., лѣсъ при Чернышевскомъ имѣніи. Реикп
поставлены вблизи лѣса на разстояніи 40 саж.

27. Саратовская губ., Сердобскій у., с. Березовка. Павелъ Андреевичъ Ч ер-
каевъ . Мѣстность ровная, полевая рейка находится среди выгона, рейка 
въ защитѣ среди небольшой площадки.

28. Воронежская губ. и уѣздъ, пм. Рамонъ. А. Зи н овьевъ . Одна рейка въ
открытомъ и ровномъ нолѣ, другая — въ саду, на холмистомъ мѣстѣ.

29. Курская губ., Старооскольскій у., с. Богородицкое. Иванъ Алопзовичъ
Пуль манъ. Мѣстность представляетъ Юго-Восточный склонъ водораз
дѣльной возвышенности. Одна рейка въ открытомъ полѣ, въ 40 саж. 
отъ деревьевъ, другая въ саду на полянѣ.

30. Курская губ., Обоянскій у., дер. Горки. Николай Михайловичъ Г оряй 
новъ. Плоскогорье, изрѣзанное оврагами. Рейка поставлена на полянѣ, 
въ разстоянія 20 саж. отъ дома п деревьевъ.

31. Курская губ., гор. Тимъ. Александръ Владиславовичъ Б ѣ л ьск ій . Совер
шенно открытая возвышенная площадъ.

32. Кіевская губ., Радомысльскій у., с. Соловъевка. Иванъ Прокопьевичъ Сав-
ченковъ. Рейка въ защитѣ находится отъ построекъ и забора на разстоя
ніи: съ СВ. — около 5 саж., съ СЗ. —  около 2 1/„ саж.

33. Кіевская губ., Радомысльскій у., м. Коростышевъ. М. К удри ц кій . Рейка
поставлена посреди двора, занимающаго площадь около 4 десятинъ, 
вдали отъ зданій. Дворъ окруженъ деревьями.

34. Волынская губ., Луцкій у., с. Несвичь. Маркелъ Григорьевичъ С емено
вичъ. Мѣстность открытая, ровная со склономъ къ ЮВ. Рейка въ 30 
саж. отъ построекъ.

35. Полтавская губ., гор. Прилуки. Василій Андреевичъ Г луздовск ій . Мѣст
ность ровная. Рейка въ защитѣ находится въ разстояніи 3 саж. отъ 
построекъ и деревьевъ.

36. Полтава, опытное иоле. Б. П. Ч ер еп ах и н ъ . Въ 3 верстахъ отъ города
Полтавы, съ небольшимъ уклономъ на СВ. Пространство поля 21 де
сятины, оно окопано канавой съ валомъ. Почва тяжелый суглинокъ вы
соты надъ у. м. 541 фут. (165 метровъ). Рейка j\« 1 установлена въ 
клину съ озимыми посѣвами JM» 2 на клину, бывшемъ подъ яровыми. №  1—  
въ 70, № 2 —  въ 50 саж. отъ усадьбы, обѣ въ открытыхъ мѣстахъ.

37. Область Войска Донскаго, Хоперскій окр., хуторъ Ичнева. Яковъ Нико
лаевичъ И чневъ. Ровный склопъ къ СЗ. Овраговъ п лѣсовъ нѣтъ.

38. Область Войска Донскаго, гор. Новочеркаскъ. Николай Ивановичъ Дья
ковъ. Одна рейка въ открытой, возвышенной мѣстности, вдали отъ де
ревьевъ н строеній, другая въ защитѣ, въ разстояніи 4 саж. отъ забора 
п молодыхъ деревьевъ.

39. Таврическая губ., Ялтинскій у., Лѣсничество. Иванъ Семеновичъ Ва
сильевъ. Лощина покатая къ ЮЗ., на высотѣ 1200 фут.



40. Кубанская обл., ѵор. Темрюкъ. Федоръ Фролович ь Ар кап пн к о въ. Мѣсто
наблюденія за городомъ, совершепво ровное и открытое.

41. Кубанская обл., гор.Майкопъ. Кондукторъ П .Евмеиовъ. Почти открытая
возвышенная мѣстность на краю города.

42. Кубанская обл., Майкопскій отд., Ыихаило-Аѳонская пустынь. Дмитрій
Федоровпчъ К раевъ. Мѣстность гористая п лѣсная. Одна рейка па ров
ной полянѣ, на высотѣ 3200 фут., другая— среди монастырскаго сада па 
высотѣ 2000 фут.; разстояніе между рейками 1 верста.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 4-й дистанціи Черно
морскаго отдѣленія инженера А. Штемлера.

43. Кубанская обл., Майкопскій отд., поселокъ Елисаветполъскій. Возвышен
ная площадь иа продолговатой котловинѣ, 800 фут. высоты надъ уровп. 
моря. Рейка находится отъ построекъ п заборовъ па разстояніи 20 саж.

44. Кубанская обл., Майкопскій у., Елисаветполъскій перевалъ иа Майконо-
Туапспнскомъ шоссе. Площадь горы наклопеппая къ В., высота надъ 
уровн. моря 1400 ф. Мѣстность въ окружности гористая, покрытая мел
кимъ лѣсомъ. Рейка въ разстояніи 25 саж. отъ лѣса.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 1-й дистанціи Кутаисо- 
Сухумскаго отдѣла инженера В. Суходольскаго.

45. Кубанская обл., ст. Баталпагшшская. Открытая мѣстность представляетъ
безлѣсную долину. Репка въ защитѣ поставлена въ разстоянія 2 саж. 
отъ построекъ.

46. Кубанская обл., Баталпашпнскій отд., Хумаринское укрѣпленіе. Мѣстность
гористая, покрытая мелкимъ лѣсомъ. Рейка въ защитѣ паходптся на раз
стояніи 4 саж. отъ строеній.

47. Кубанская обл., Баталпашпнскій у., поселокъ Карачаевскій. Мѣстность
гористая, покрытая некрупнымъ лѣсомъ. Репка въ защитѣ па разстояніи 
2 саж. отъ строепій.

48. Кубанская обл., Баталпашпнскій у., Малый-Карачай. Большія горы, по
крытыя строевымъ лѣсомъ. Рейка въ защитѣ, въ 3 саж. отъ строеній.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 3-й дистанціи Терскаго 
отдѣленія инженера 0. Гурчина. 49 50 51 52 53 * *

49. Терская обл., Владикавказскій окр., сел. Алитръ. Мѣстность ровная. Рейка
въ защитѣ на разстояніи 9 саж. отъ забора п 5 саж. отъ деревьевъ.

50. Терская обл., Владикавказскій окр., сел. Зарамакское. Поляна, имѣющая
съ ІОВ. стороны покатую возвышенность.

51. Терская обл., гор. Владикавказъ. Мѣстность ровная. Рейка установлена
въ саду на площадкѣ въ 25 кв. саж.

52. Терская обл., Владикавказскій окр., уроч. Балта. (Военно-Грузинская
дорога). Мѣстность горпстая— 2500 ф. надъ уровн. моря. Въ открытомъ 
мѣстѣ рейка поставлена среди нолянкп па одпой изъ террасъ горнаго 
склона. Рейка въ защитѣ— въ саду, па полянкѣ въ 36 квадр. саж.

53. Терская обл., Владикавказскій окр., поляна Джерахъ. (Военно-Грузинская
дор.). Большая открытая поляна, па высотѣ между высокими горами,
3200 ф. надъ уровн. моря.



54. Терская обл., Владикавказскій округъ, сел. Ларсъ. (Военно-Грузинская
дор.). Мѣсто у Даръяльскаго ущелья. Высота надъ ур. моря 3500 фут.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 4-й дистанціи Даге
станскаго отдѣленія инженера А. Гнѣздова.

55. Терская обл., гор. Грозный. Низменность Сунженской долпны, высота
420 ф. Мѣсто наблюденія па разстоянія 50 саж. отъ города.

56. Терская обл.. Грозненскій окр., укрѣи. Веденъ. Ровная долина на высотѣ
2900 фут. Мѣсто наблюденія на разстояніи 100 саж. отъ укрѣпленія.

57. Терская обл., Грозненскій окр., укрѣи. Ш атай. Мѣстность гористая. На
блюденія производились на плато— 2130 ф. высоты у Аргунскаго ущелья.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 2-й дистанціи Даге
станскаго отдѣленія инженера Ф. Булевскаго.

58. Дагестанская обл., Гунпбскій окр., М урадинскій перевалъ па Аваро-Ан
дійской дорогѣ. Мѣстность гористая, окруженная болѣе высокими горами.

59. Дагестанская обл., Гунпбскій окр., Томсадинская караулка на Аваро-Ка-
хетппской дорогѣ. Мѣстность очень гористая; высокія горн отъ Главнаго 
Кавказскаго хребта близко подходятъ къ мѣсту наблюденія.

Наблюденія произведены по распоряженію инженера Н. Суханова.
60. Дагестанская обл., Шурпнскій окр. Караулка  на 18-й верстѣ отъ гор.

Шуры къ г. Петровску. Мѣстность ровная открытая примыкаетъ къ 
цѣпи горъ высотою 1500 ф.

61. Дагестанская обл., Даргинскій окр., с. Левагии на Шуринско-Гунпбской 
. дорогѣ. Мѣстность холмистая. Рейка поставлена въ лощинѣ.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 3-й дистанціи Черно
морскаго отдѣленія.

62. Кутаисская губ., Сухумскій у. Мѣстность наблюденія на берегу Чернаго
моря въ разстояніи 9 верстъ отъ г. Сухума. Мѣстность открытая, ровная. 
Съ В. отроги Кавказскаго хребта.

6 3 .  Кутаисская губ., Сухумскій у. Мѣсто наблюденія на берегу Чернаго
моря въ разстояніи 19 верстъ отъ г. Сухума. Мѣстность холмистая, по
росшая кустарникомъ. Съ В. отроги Кавказскаго хребта.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 3-й дистанціи Терскаго
округа инженера 0. Гурчина. 64 65 66 * *

64. Тифлисская губернія Душетскій у., Караулка Гулеты, на 8-й верстѣ отъ
Ларса къ Казбеку (Воеппо-Грузпнская дор.). Поляна у выхода пзъ Дарьяль- 
скаго ущелья, на высотѣ 4000 фут.

65. Тифлисская губ., Душетскій у., сел. Коби (Военно-Грузпнская дор.). Ровная
долина высотой 6500 ф. Наблюдатель помощникъ начальника дистанціи 
С околовскій .

66. Тифлисская губ., Душетскій у., Сіонская караулка на 9-й верстѣ отъ
Кобп къ Казбеку (Военпо-Грузнпская дор.). Широкое ущелье р. Терека
па высотѣ около 6000 фут.



67. Тцфдпсскал губ., Душетскій у., Ачхотская поляна па 3-й верстѣ отъ Каз
бека къ Кобп (Воеппо-Грузпнскал дор.). Большая поляна, окруженная 
высокими горами. Высота поляны 6000 ф.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника дистанціи Терскаго
округа К. Бѣлаго.

6S. Тнфлпсская губ., Душетскій у., Крестовый перевалъ на Военпо-Грузпн. 
дор. Мѣстность открытая на высотѣ 7700 ф.

69. Тифлисская губ., Душетскій у., Казарма Чертовой долины па Военпо-Гру-
зпнекой дор. Мѣстность волнистая. Рейка поставлена на ровной пло
щадкѣ въ 20 саж. отъ строеній.

70. Тпфлнсская губ., Душетскій у., Караулка Чертовой долины на Военпо-
Грузпн. дор. Мѣстность волнистая. Рейка поставлена съ южной стороны 
косогорья.

71. Тпфлнсская губ., Душетскій у., ст. Гудауръ, Военно-Грузпп. дор. Мѣсто
наблюденія на отлогомъ косогорьѣ въ 20 саж. отъ строеній.

72. Тпфлнсская губ., Душетскій, ст. Млеты, Военпо-Грузпн. дор. Рейка постав
лена на ровной площадкѣ косогорья въ разстояніи 20 саж. отъ строе
ній.

73. Тнфлпсская губ., Душетскій у., урон. Пасанауръ (Воепно-Грузин. дор.).
Ущелье р. Арагвы. Рейка поставлена па ровномъ мѣстѣ съ В. стороны 
горнаго склона, въ разст. 20 саж. отъ строеній.

74. Тпфлнсская губ., Душетскій у., Керанская казарма па Военно-Грузпп.
дор. 8 вер. отъ г. Душета Мѣстность гористая.

75. Тпфлнсская губ., Душетскій у., Базалетская караулка па Военпо-Грузпн.
дор. Мѣстность ровная.

76. Тнфлпсская губ., гор. Душетъ. Мѣстность гористая.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 5-й дистанціи Терскаго
отдѣленія.

77. Тнфлпсская губ., Телавскій у., Тетрисъ-Цхалъская застава. Мѣстность
гористая, лѣсистая, изрытая оврагами, па высотѣ 4200 фут.

78. Тпфлнсская губ., Телавскій у., Ш акріонскій мостъ черезъ р. Алазань
Мѣстность ровная на выс. 1000 фут.

79. Тнфлпсская губ. п у., Казарма въ уроч. Гомборахъ. Мѣстность въ ущельѣ
горъ, окружена лѣсами, высота 3400 ф.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 3-й дистанціи Батум
скаго отд. инженера Ваніорскаго. 80 81 82 * *

80. Тпфлнсская губ., Горійскій у., ст. Сованисхеви. Наблюденія производились
вблизи дорожной караулки, построенной въ ущельп.

81. Тифлисская губ., Горійскій у., м. Боржомъ. Широкое ущелье р. Куры. На
блюденія производились во дворѣ, въ разстояніи 4 саж. отъ построекъ.

82. Тнфлпсская губ., Ахалдихскій у., м. Абастуманъ. Наблюденія .въ ущельѣ
р. Абастуманкн, въ открытомъ мѣстѣ, въ 5 сап:, отъ дорожной ка
раулки.



Наблюденія произведены по распоряженію начальникаі-й дистанціи Карскаго
отдѣленія,

83. Тифлисская губ., гор. Ахалцыхъ. Плоскогорье, высотою 3200 ф., окружеп-
пое горами.

84. Тифлисская губ., Ахалцыхскій у., ущелье р. Махачалы , поросшее еловымъ
лѣсомъ. Иаблюдеиія производились па расчищенной полосѣ, шириною въ 
Ібсая:. Высота около 5000 ф.

85. Тифлисская губ., гор. Ахалкалаки. Плоская возвышенность, высотою въ
5500 фут.

86. Карская обл., Ардаганскій окр., сел. Зурзунъа. Долина р. Зурзункн у по
дошвы горы Зіаретъ, высотою въ 7400 фут.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 2-й дистанціи Карскаго 
отдѣленія инженера В. Левицкаго.

87. Карская обл., гор. Ардашнъ. Верховье долины р. Куры. Наблюденія про
изводились за городомъ на открытомъ мѣстѣ, высотою около 6000 фут.

88. Карская обл., Ольтыпскій окр., с. Еоссоро. Мѣстность холмистая па высотѣ
около 3000 фут.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 3-й дистанціи Карскаго 
отдѣленія инженера Полунина.

89. Карская обл., гор. Карсъ. Пологій косогоръ на лѣвомъ берегу р. Карсъ-
чая. Мѣстность открытая, за городомъ.

90. Карская обл. п округъ, уроч. Каракуртъ. Пологій косогоръ въ ущельѣ р.
Аракса.

91. Карская обл. п округъ. Уроч. Сарыкамыгиъ. Пологій косогоръ на правомъ
бер. р. Карсъ-чая.

92. Карская обл. п округъ. Кирхъ-Килиса. Равнина.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 4-й дистанціи Эриван
скаго отдѣленія. 93 94 95 96 97

93. Эриванская губ., Александрополъскій у. Наблюденія произведилсь: 1) въ
Джаджурскомъ перевалѣ—гористой, открытой мѣстности п 2) въ долпнѣ 
р. Арпа-чая—мѣстности, защищенной съ С. п Ю. примыкающими воз
вышенностями.

94. Эриванская губ., Алекеандропольекій у. Воскресенскій перевалъ на 95-й
вер. отъ Акстафы къ Александрополю. Высота перевала 5700 ф. Мѣст
ность открытая, изрытая оврагами.

95. Эрпвапскал губ., Ново-Баязетскій у., сел. Сухо-Фонтанъ. Мѣстность ров
ная. Рейка поставлена на разстояніи 50 саж. отъ построекъ.

96. Эриванская губ., Ново-Баязетскій у., сел. Семеновка. Одна рейка на от
крытомъ мѣстѣ въ разстояніи 10 саж. отъ постройки, другая въ защитѣ, 
въ 2-хъ саж. отъ дома.

97. Эриванская губ., Ново-Баязетскій у., уроч. Чемотулъ. Мѣстность гористая.
Одна рейка на открытомъ мѣстѣ въ 25 саж. отъ сторожеваго домпка; 
другая рейка, въ защитѣ, на разстояніи 270 саж. отъ первой.



98. Тургайская обл., гор. Иршзъ. Иванъ Григорьевичъ С трапкоискій .Рейка
поставлена на открытомъ, ровномъ мѣстѣ, въ 20 саж. отъ строенія.

99. Тобольская губ., Курганскій у., сел. Старо-Оидорово. Сергѣи Б алакш инъ.
Широкая, ровная долина съ полого поднимающимися возвышенностями 
до 10 cas.

100. Томская губ., гор. Барнаулъ. Докторъ Зассъ .
101. Забайкальская обл., Верхпеудпнскій окр., Петровскій заводъ. Николай 

Васильевичъ Кириловъ.
102. Забайкальская обл., гор. Троицкосавскъ. Самуилъ Мартыновичъ Дудинъ. 

Узкая долина между невысокими горами, покрытыми мелкимъ лѣсомъ. 
Одна рейка установлена за городомъ, на возвышенномъ мѣстѣ; другая, въ 
защитѣ, въ городскомъ саду.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ:

— снѣгъ, 4» — метель, j f  — сильный вѣтеръ, •  — дождь, =  — туманъ от. — 
оттепель, н. — ночью. { скобка показываетъ, что во всѣ данныя дни высота снѣга 
была одинакова. Высота снѣга показана въ сантиметрахъ; 5 сантиметровъ почти

равны 1 вершку.
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f Робертъ Андреевичъ Колли.
(НЕКРОЛОГЪ).

Въ концѣ минувшаго августа скончался членъ редакціоннаго 
комитета нашего «Вѣстника», профессоръ Московскаго Университета 
Робертъ Андреевичъ Колли. Смерть похитила Робертъ Андреевича 
какъ разъ въ то время, когда ему представилась возможность все
цѣло посвятить себя метеорологіи —  покойный только весною былъ 
назначенъ профессоромъ въ Московскій Университетъ на вновь от
крывшуюся кафедру метеорологіи и Физической географіи. До этого 
назначенія покойный состоялъ профессоромъ ф и з и к и  и  завѣдующимъ 
метеорологической Обсерваторіей въ Петровской сельско-хозяйствен
ной Академіи и, благодаря его заботамъ, эта Обсерваторія приведена 
была въ отличное состояніе, причемъ организованы актинометрическія 
наблюденія, составляющія у насъ большую рѣдкость.

Изъ трудовъ покойнаго мы укажемъ здѣсь лишь на вышедшія 
отдѣльными книжками: :

1) «О законѣ сохраненія энергіи». Казань, 1879 г.; 
и 2) «О нѣсколькихъ новыхъ методахъ изученія электрическихъ 

колебаній и о нѣкоторыхъ ихъ приложеніяхъ». Казань, 1885 г. и 
дополненіе къ этой статьѣ 1886 г.

Цѣлый же рядъ статей покойнаго по Физикѣ и преимущественно* 
по электричеству, начиная съ 1871 г., помѣщался въ журналѣ Русск. 
Физ. Хим. Общ. и въ Pogg. и. Wiedemanns Annal.

__________________________________________________________
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К Л И М А Т Ъ  Ю Ж НАГО БЕ РЕ Г А  К Р Ы М А 1)-

Наблюденія, съ небольшимъ перерывомъ во время послѣдней 
войны, съ 1868 года были сдѣланы въ одномъ и томъ же домѣ инстру
ментами, полученными отъ Главной Физической Обсерваторіи и по ея 
инструкціи. Повсюду въ таблицахъ принятъ новый стиль, температура 
показана въ градусахъ Цельсія, высоты въ метрахъ и миллиметрахъ.

Въ слѣдующей таблицѣ показаны среднія мѣсячныя температуры 
за 20 лѣтъ и годовая, сверхъ того даемъ самую высокую и самую 
низкую среднюю температуру мѣсяцевъ и года и среднюю годовую из
мѣнчивость въ смыслѣ Дове.

Таблица 1-я.
ва
еч Ф

ев
р.

М
ар

.

А
пр

. MS«3
а Ію

нь
. Лч

2м
аа
<

нsо>о
е!

О

<о«ои
«О
S=t Го

дъ
.

Среди, темн. 4,0 
Самая высо

4Д 6,6 11,1 іб,б 21,2 24,6 24,4 19,8 14,8 10,2 6,7 18,7

кая среди.. 7,9 
Самая низк.

8,6 9,0 18,2 18,9 24,2 27,3 26,1 22,9 17,4 13,6 11,0 14,5

средняя. . .  0,3 
Ср. измѣнч.

0,9 1,5 8,2 14,2 19,2 21,9 21,8 16,8 12,6 7,1 2,4 12,1

(по Дове).. 1,8 1,3 1,5 1,1 1,1 1,0 1,6 1,0 М 1,0 1,3 1,9 —

Самый теплый годъ былъ 1887 съ температурой въ 14,5°, наи
болѣе холодный 1880 г. имѣлъ всего 12,1, такимъ образомъ годовая» 
средняя колебалась въ предѣлахъ 2,4°. Такія же цифры для сосѣднихъ 
приморскихъ мѣстностей за тотъ же двадцатилѣтній періодъ были : для 
Одессы 2,8°, для Севастополя 3,0, для Керчи 2,6°.

Годовой ходъ температуры въ Ялтѣ сохраняетъ общій характеръ

1) Въ Вѣстникѣ Общественной Гигіены въ 1890 г. былъ напечатанъ очеркъ 
климатическихъ условій южнаго берега Крыма извѣстнаго ялтинскаго врача д-ра 
Дмитріева, основанный на его 19-ти-лѣтнихъ наблюденіяхъ въ Ялтѣ. Авторъ при
слалъ его съ прибавкой среднихъ за 1890 годъ и другими дополненіями въ редакцію 
«Метеорологическаго Вѣстника». Какъ по объему статьи, такъ и потому, что она была 
напечатана уже въ другомъ изданіи, ее невозможно напечатать вполнѣ, но даемъ 
большое извлеченіе изъ нея. Тед.



приморскихъ мѣстъ, т. е. годовой максимумъ и минимумъ, а въ особен
ности наступленіе весенней и осенней средней температуры (т. е. того 
момента, въ который средняя суточная достигаетъ той же цифры, что 
и средняя годовая) запаздываютъ отъ календаря. Такъ годовой мини
мумъ въ Ялтѣ, среднимъ числомъ, приходится на 3 Февраля (22 ян
варя стараго стиля), тогда какъ, напримѣръ въ Кіевѣ и Москвѣ онъ 
приходится на 22 января (10 января стараго стиля) въ Варшавѣ и 
Херсонѣ даже на 19 января (7 стараго стиля). Точно также годовой 
максимумъ въ Ялтѣ 3-го августа (новый стиль), въ Кіевѣ и Херсонѣ
30-го іюля, въ Москвѣ 23, въ Казани 22-го іюля. Время наступленія 
весенней средней годовой въ Ялтѣ 3-го мая, а осенней 23-го октября.

20-ти-лѣтній періодъ слишкомъ коротокъ, чтобъ дать ясное поня
тіе о крайнихъ температурахъ. Средняя же изъ наименьшихъ темпе
ратуръ зимы — 8,9.

Наибольшій морозъ въ Ялтѣ достигалъ — 12,7°Ц ., т. е. 10,2° R. 
въ 1 8 7 4 и 1 8 7 5  годахъ. Наиболѣе чувствителенъ онъ оказался въ 18 74 
году. Зима 1873— 1874 г. была весьма мягкая; за всю зиму (включая 
и мартъ) всего только два раза, въ часъ дня, термометръ падалъ ниже 
0°, а максимальный ни разу, но ночью на 4-е марта (20 Февраля 
стараго стиля) онъ опустился до — 12,7 къ 7 ч. утра поднялся до — 9,4, 
а къ полудню былъ уже выше нуля. Такой сильный мимолетный мо
розъ въ сравнительно позднее время повредилъ растеніямъ гораздо 
больше, чѣмъ самый продолжительный холодъ, напр., зимы 1879—  
1880 г., когда мы имѣли 35 дней со среднею суточною температурой 
ниже нуля, а наибольшій морозъ достигалъ до 12,2°. Въ 1875 году 
тѣ же градусы мороза, что и въ 1874 г., т. е. — 12,7, пришлись на 11 
января, когда цѣлая недѣля имѣла ночи съ морозомъ до— 10°, но про
шла почти незамѣченною растеиіями. Кромѣ этихъ исключительныхъ 
явленій, какъ десяти-градусный по R. морозъ въ мартѣ 1874 г., 
во всѣ остальныя зимы наиболѣе низкія температуры наблюдались, 
обыкновенно, между 6 января и 23 Февраля (по старому стилю между 
25 декабря и 11 Февраля). Ниже 10° Ц. (8° R.) морозъ наблюдался за 
19 лѣтъ всего 8 разъ; восемь же разъ морозъ не доходилъ ниже — 8° 
Ц. (— 6,5 R.) и однажды (въ 1886 году) самый большой морозъ до
стигалъ только до — 3,0 Ц. (= 2 ,4 °  R.). Самый ранній морозъ наблю
дался въ 1889 году, въ ночь съ 27-го октября на 28-е (новаго стиля), 
самый поздній— въ 1875 году 20-го апрѣля (новаго стиля), но были 
зимы, когда первый морозъ, какъ въ 1879 г., былъ только 23-го 
января, а послѣдній, какъ въ 1886 г., былъ 3-го марта или въ годы 
1872 и 1876 —  5-го марта. Такимъ образомъ, промежутокъ между



самымъ раннимъ и самымъ позднимъ морозомъ составляетъ 175 дней, 
въ теченіе которыхъ возможны случайныя опусканія термометра ночью 
ниже 0°, и обратно за 190 дней въ году можно ручаться, что такого 
пониженія температуры не будетъ. Чтобы судить вообще о степени 
холодности ялтинскихъ зимъ, кромѣ этихъ ночныхъ паденій термометра, 
укажемъ, что число дней со среднею температурой ниже 0° въ сред
немъ на каждую изъ 19 зимъ приходится 10. Это и есть, собственно 
говоря, истинные зимніе дни, такъ что про Ялту можно сказать, что 
продолжительность ея зимы равна 10 днямъ. Самая суровая зима, 
проявившая себя продолжительнымъ и сильнымъ холодомъ на югѣ 
Франціи, въ Италіи и въ Сициліи — зима 1879 — 1880 г., дала Ялтѣ 
35 зимнихъ дней. Но на ряду съ этимъ были зимы, какъ, напримѣръ, 
1885— 1886 года, когда Ялта не имѣла ни одного зимняго дня, т. е. 
дня со среднею суточною температурой ниже 0°. Въ 7 ч. утра термо
метръ чаще падаетъ ниже 0°, чѣмъ въ 9 ч. вечера. Въ среднемъ, на 
17 первыхъ дней, приходится всего 14 вторыхъ. За то ночей, когда 
minimum наблюдается ниже 0°, всего 37, и притомъ очень неравно
мѣрно по отдѣльнымъ зимамъ. Бывали зимы, какъ упомянутая выше 
суровая зима 1879— 1880 г., когда такихъ ночей мы имѣли 84, но 
бывали и съ 15 только морозными ночами (1872— 1873 г.). Уже изъ 
этихъ подробныхъ перечисленій морозовъ за холодный періодъ въ Ялтѣ 
можно составить себѣ понятіе о сравнительной мягкости зимы. Соб
ственно говоря, о зимѣ въ смыслѣ нашей русской зимы здѣсь не мо
жетъ быть и рѣчи. Только въ исключительную зиму, какъ упомянутая 
зима 1879— 1880 г., повторенія которой можно ожидать развѣ черезъ 
столѣтіе, было сряду десять дней дѣйствительно зимней погоды: снѣгъ, 
морозецъ. Обыкновенно же даже въ плохія зимы — два-три дня холод
ныхъ со среднею температуро ниже 0° —  смѣняются недѣлями теплой 
осенней погоды. А не рѣдкость и такія зимы, что не встрѣтится ни 
одного вполнѣ зимняго дня. Наши январьскіе или Февральскіе дни на
поминаютъ сѣверный августъ или сентябрь. Такъ, не въ видѣ исклю
ченія, а какъ часто встрѣчающееся явленіе, бываютъ въ декабрѣ дни 
съ максимальною температурой до 22,5° (18° R.), въ январѣ до 18°, 
въ Февралѣ до 19°, въ мартѣ до 25°.

Для сравненія условій зимняго полугодія въ Ялтѣ съ такимъ же 
въ другихъ курортахъ приведу слѣдующую таблицу, гдѣ кстати при
ведены и данные для гидрометеоровъ. Цифры для русскихъ мѣстностей 
взяты изъ Лѣтописей Главной Физической Обсерваторіи и работы 
Вильда (о температурѣ Россіи), а для заграничныхъ —  изъ трудовъ 
R e im e r ’a и S ig m u n d t’a.



Таблица 2-я.
З а х о л о д н ы е  ш е с т ь  м ѣ с я ц е в ъ : Ноябрь — Апрѣль.

Г О Р О Д А .

Монтре.........................  4,6
Севастополь.................  5,1
Венеція 6,4
Но.................................... 7,0
Ялта................................ 7,1
Батумъ.........................  8,4
Ницца...................................  10,8
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81 37 13 —

78 60 16 199,7
79 44 6 —

79 71 12 —

73 45 8 295
81 73 13 1150,1
71 43 2 —

• Переходя теперь къ теплому полугодію, мы не встрѣтимъ такихъ 
колебаній, какъ въ холодномъ. Общее правило для всѣхъ климатовъ, 
что лѣто имѣетъ болѣе постоянную погоду, цифры, менѣе удаляющіяся 
отъ среднихъ, повторяется и здѣсь.

Относительно теплаго полугодія вообще можно замѣтить:
1) По температурѣ всѣ шесть мѣсяцевъ заслуживаютъ названіе 

лѣтнихъ, т. е. и май и октябрь имѣютъ также лѣтнюю температуру, 
какъ и остальные.

2) Самое жаркое время теплаго сезона іюль и августъ новаго 
стиля съ почти одинаковою среднею мѣсячною температурою, не пред
ставляется излишне жаркимъ не только въ виду влажности и подвиж
ности морскаго воздуха, но и по умѣренности самой температуры 
(24° Ц. =  19° R.).

8) Какъ исключеніе, далеко не каждый годъ (11-ть разъ изъ 20-ти 
лѣтъ) наблюдаются дѣйствительно жаркіе дни со среднею суточною до 
30° Ц. (24° В.) и выше, но никогда болѣе семи дней въ лѣто.

4) Самый сильный жаръ, наблюдавшійся въ Ялтѣ въ 1 ч. дня 
былъ 37°4 Ц. 17-го іюля н. ст. 1890.

5) Вліяніе моря сказывается ровностью хода температуры теплаго 
сезона. Начиная съ мая согрѣваніе воздуха идетъ постепенно впередъ 
до конца іюля или начала августа, безъ скачковъ и еще постепеннѣе 
понижается къ концу сезона.

6) Средняя температура теплаго полугодія равна 20,1 Ц., т. е. 
16,3° R. Въ отдѣльные годы колебанія этой цифры незначительны, не 
превышаютъ одного градуса. Только два раза за 20 лѣтъ теплое по
лугодіе было на 1,4° (въ 1870 г.) и на 1,6° (въ 1886 г.) холоднѣе и 
на 1,8° (въ 1883 г.) и на 1,3° (въ 1887 г.) теплѣе противъ средняго.

Слѣдующая таблица знакомитъ съ распредѣленіемъ гидро-метео
ровъ по мѣсяцамъ въ Ялтѣ. Въ ней же помѣщены среднія показанія



барометра, чтобы избѣжать особой таблицы для одного ряда этихъ 
цифръ.

Таблица 3-я.

Мѣсяцы.
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Январь. . 761,3 44,2 77 4,7 5,9 12 9 10 5 2,7 4 0,3 2,6 12,2 1-6 6 -  28
Февраль . . 760,2 34,2 76 4,8 6,3 9 9 10 4 3,0 2 0,3 3,0 11,3 1-7 4—\о 0
Мартъ. . . 757,5 41,8 72 5,2 5,6 14 8 9 6 0,7 — 1,0 2,4 14,0 1-7 8—Г °
Апрѣль . . 756,4 28,5 67 6,6 5,0 17 6 7 5 0,3 — 4,5 2,0 14,8 1-3 6—Ідо
Май . . . . 757,1 28,5 69 7,5 4,4 18 6 7 6 — — 3,2 2,3 13,9 1-4 5 - / 42
Іюнь. . . . 755.5 28,2 67 11,8 3,6 20 7 3 6 — — 0,7 2,1 11,6 1-4 5 - \ , 0
ІЮ Л Ь . - . . 754,8 35,5 61 13,1 2,6 25 4 2 6 — — 0,4 2,1 20,0 0 -5 9- Г
Августъ .  . 755.9 18,1 60 13,0 2,2 26 3 2 4 — — 0,4 1,3 23,0 0 -4 10-1
Сентябрь. . 758,4 26,2 62 10,8 3,2 22 5 3 5 — — 0,0 1,9 23,5 0 -5 10—>91
Октябрь.. . 760,0 33,1 70 9,4 4,3 17 8 6 6 — — 0,2 2,0 17,0 0 -5 о - )
Ноябрь. . . 761,4 64,5 74 6,8 5,7 13 9 8 8 0,1 — 0,2 3,0 16,9 1 -8 4 - \ оя
Декабрь . . 760,6 81,5 75 5,7 5,9 13 8 10 8 1,8 1 0,1 3,5 11,0 1-8 4 - / 28

Годъ. . . 758,3 464,3 69 8,3 4,5 206 82 77 69 8,6 7 1,1 — — -

Цифры этой таблицы выведены изъ 20-ти-лѣтнихъ наблюденій, кронѣ абсолют
ной влажности вычисленной только изъ 10-ти-лѣтнихъ, и облачности вычисленной 
изъ 15-ти-лѣтнихъ.

464 миллиметра влаги, выпадающей въ Ялтѣ, распредѣляется весьма 
неравномѣрно по временамъ года. На зимнее полугодіе приходится изъ 
нихъ 299, а на лѣтніе шесть мѣсяцевъ 165. Послѣдняя цифра лишь 
немногимъ превышаетъ количество влаги 2-хъ зимнихъ мѣсяцевъ, 
декабря и ноября, дающихъ 146 миллиметровъ. Въ противоположность 
этимъ мѣсяцамъ, стоятъ два лѣтнихъ мѣсяца, іюль и августъ, которые 
оба вмѣстѣ даютъ всего 54 милл. по 27 милл. каждый. Но количество 
осадковъ не идетъ параллельно съ числомъ дождей (присоединяя кщ 
ней и дни со снѣгомъ) по отдѣльнымъ мѣсяцамъ, т. е. дожди холоднаго 
и теплаго полугодія даютъ неравное количество влаги. Въ 33 лѣт
нихъ дождя выпадаетъ 165, а въ 36 зимнихъ 299, или на каждый 
лѣтній дождь приходится 5 миллим., а на зимній 8,3 миллим. По ко
личеству осадковъ по убывающей цифрѣ получится слѣдующій рядъ 
мѣсяцевъ: декабрь, ноябрь, январь, мартъ, іюль, Февраль, октябрь, май, 
іюнь, сентябрь и августъ.

О влажности почвы невозможно судить по количеству выпавшей 
влаги, особенно на южномъ берегу Крыма, благодаря особенностямъ 
его конфигураціи и разнообразію поверхности. За исключеніемъ не



большой полосы лѣса и кустарниковъ тамъ, гдѣ они расположены на 
мало покатыхъ склонахъ и отдѣльныхъ культивированныхъ (переко- 
нанныхъ плантажемъ) пространствъ на такихъ же некрутыхъ скло
нахъ, вся остальная почва берега мало способна задерживать влагу. 
Это или очень крупные каменистые склоны, или твердая шиферная или 
известковая почва, по которой влага легко скатывается. Отсюда по
нятно почти полное отсутствіе грунтовыхъ водъ, за исключеніемъ не
многихъ долинокъ и рѣдкость источниковъ. Обстоятельство это имѣетъ 
большое значеніе не только въ хозяйственномъ отношеніи, вызывая 
необходимость искусственнаго орошенія всякій разъ, когда разводятъ 
растенія, требующія большихъ запасовъ влаги въ почвѣ (не виноградъ), 

що и въ смыслѣ санитарномъ. Благодаря этому обстоятельству, всѣ 
постройки на южномъ берегу Крыма, изъ какого бы матеріала онѣ ни 
были построены, отличаются замѣтною сухостью. Случающіяся иногда 
жалобы на сырость могутъ относиться единственно или къ только что 
оконченнымъ постройкамъ, или къ плохому провѣтриванію при влаж
ности воздуха, но никакъ не къ сырости стѣнъ или Фундамента. Съ 
другой стороны, эта сухость почвы гарантируетъ южный берегъ отъ 
большаго развитія и распространенія тѣхъ инфекціонныхъ болѣзней, 
которыя нуждаются въ почвенной водѣ для своего процвѣтанія.

Грунтовая вода, въ видѣ исключенія, можетъ бытьнайдена только 
въ ближайшихъ къ морю частяхъ тѣхъ долинокъ, которыя въ нижней 
своей части представляютъ ровную поверхность. Причемъ и здѣсь она 
не имѣетъ вида горизонтальнаго слоя, а подъ вліяніемъ изломанности 
и неровности слоевъ подпочвы располагается отдѣльными скопленіями. 
Такъ, напримѣръ, въ Ялтинской долинѣ (соединеніе двухъ долинъ Аут- 
ской и Дерекойской) не рѣдкость встрѣтить на разстояніи 10— 15 са
женъ два колодца, гдѣ вода держится въ одномъ на 1— 1Ѵ2 сажени 
отъ поверхности, а въ другомъ— на 7— 8 саженъ.

Въ болѣе влажное, холодное полугодіе во многихъ мѣстахъ откры
ваются временные, ненадежные источники, также какъ и цѣлый рядъ 
горныхъ потоковъ, которыми уносится вода дождевая и отъ тающаго 
снѣга въ море. Единственный резервуаръ, какъ для постоянно теку
щихъ на южномъ берегу горныхъ рѣчекъ и ручейковъ, такъ и для 
постоянныхъ ключей — это Яйла. Вершина хребта представляетъ изъ 
себя на всемъ протяженіи широкую плоскость, съ которой падающіе 
атмосферные осадки просачиваются по трещинамъ внизъ на такую 
глубину, гдѣ залегаютъ непроницаемые глинистые сланцы. Образую
щіяся надъ послѣдними водяныя скопленія пролагаютъ себѣ путь на- 
ружу, давая начало всѣмъ крымскимъ источникамъ. Львиную долю



э т о й  в о д ы  беретъ сѣверный склонъ Яйлы, питая всѣ рѣки полуострова: 
Черную, Альму, Качу, Салгиръ и т. п. И только небольшая часть про
бивается на югъ какъ разъ въ томъ поясѣ, гдѣ юрскіе известняки 
налегаютъ на глинистые сланцы. Среднюю температуру этихъ источ
никовъ В. П. К еппенъ (изъ своихъ наблюденій и наблюденій своего 
о т ц а  надъ 50 источниками) опредѣлилъ въ 11,6° Ц. ( = 8,8° R.), т. е. 
на два градуса болѣе низкою, чѣмъ средняя температура воздуха.

Сведемъ данныя о гидрометеорахъ за холодное полугодіе, имѣя 
въ виду, что для Ялты, какъ зимняго курорта, именно холодное полу
годіе и представляетъ наибольшій интересъ. Въ самую суровую зиму 
1879— 80 г. и влаги было много, а число снѣжныхъ дней и особенно 
дней, въ которые снѣгъ лежалъ на землѣ, очень далеко переходило норму.

Наиболѣе ранній морозъ 27-го октября 1889 года соотвѣтствуетъ 
и наиболѣее раннему окончанію морозныхъ ночей —  26-го Февраля 
1890 г. И наоборотъ, повидимому, чѣмъ позднѣе является первый мо
розъ, тѣмъ на большее время отдаляется и послѣдній. Такъ въ зиму 
1874 — 75 г. первый морозъ только 3-го января, за то поелЬдній 
20-го апрѣля.

Что касается до продолжительности періодовъ дождя въ Ялтѣ, то 
ежедневные дожди сряду болѣе трехъ дней, если даже считать за 
дождь нѣсколько выпавшихъ капель, какъ видно изъ 4-й таблицы, 
весьма не часты. За послѣдніе годы только однажды въ ноябрѣ и 
однажды въ декабрѣ наблюдался хотя и не непрерывный, но все-таки 
ежедневный дождь въ теченіе семи дней. Наоборотъ,десяти, двадцати
дневные періоды бездождія нужно считать явленіемъ обыкновеннымъ, 
особенно въ теплое полугодіе. Если взять весь 19-ти-лѣтній періодъ 
наблюденій, то нельзя назвать ни одного мѣсяца въ году, въ который 
хотя бы однажды изъ 10-ти лѣтъ періодъ бездождія не длился, по 
крайней мѣрѣ, 28 дней въ мѣсяцы холоднаго и 40 дней теплаго полу
годія. Конечно такіе интервалы какъ въ 1874 году (съ 10-го іюля но, 
10-е октября) 91 день полнаго бездождія или въ 1886 году 83-хъ- 
дневный періодъ, прерванный по срединѣ единственнымъ (но очень 
обильнымъ) дождемъ принадлежитъ къ явленіямъ исключительнымъ.

Снѣгъ въ Ялтѣ такое же рѣдкое явленіе, какъ въ По, въ Сухумѣ 
и въ Батумѣ, но все-таки не проходитъ ни одной зимы, чтобы онъ не 
падалъ хотя два раза. Въ среднемъ на 20 зимъ приходится 8 дней, 
когда падало хотя бы минимальное количество снѣга; эти 8 снѣжныхъ 
осадковъ даютъ 33 миллиметра влаги, т. е. почти по 4 мм. каждый, 
тогда какъ дождь, среднимъ числомъ, даетъ болѣе 6 мм. Не смотря на 
такую сравнительную бѣдность влаги, южнобережные хозяева вино



градари снѣгъ предпочитаютъ дождю, такъ какъ при послѣднемъ отно
сительно меньше влаги остается въ почвѣ, чѣмъ при снѣгѣ. Чаще 
всего снѣгъ падаетъ въ Февралѣ, затѣмъ одинаково часто въ январѣ 
и декабрѣ, очень рѣдко въ мартѣ и еще рѣже (три раза за 20 лѣтъ) 
въ апрѣлѣ новаго стиля. При этомъ самый ранній снѣгъ наблюдался
18-го ноября (дважды за 20 лѣтъ въ ноябрѣ) и самый поздній 5-го 
апрѣля (24-го марта стараго стиля). Среднимъ числомъ, первый снѣгъ 
приходится на 17-е декабря, а послѣдній на 7-е марта. Слѣдовательно, 
среднимъ числомъ, въ теченіи 80 дней возможны случаи появленія 
снѣга. Это, конечно, не значитъ, что въ эти 80 дней снѣгъ можетъ 
падать ежедневно. Напримѣръ, въ зиму 1876 —  1877 промежутокъ 

• между первымъ снѣгомъ и послѣднимъ былъ равенъ 90 днямъ, но 
дѣло въ томъ, что всего наблюденій снѣга за эту зиму было только 
этотъ первый и этотъ послѣдній снѣгъ, т. е. всего два.

Отмѣтимъ еще тѣ дни, когда снѣгъ оставался на землѣ не растаяв
шій большую часть дня. Такихъ дней иногда не бываетъ ни одного за 
всю зиму (четыре зимы изъ двадцати), часто не болѣе 5 — 6 (двѣнад
цать зимъ), рѣдко болѣе 10 — 15 (двѣ зимы), однажды было 20 и 
однажды 57 дней. Послѣдняя зима 1879 — 1880 г., съ 30 днями, 
когда падалъ снѣгъ, и 57, когда онъ лежалъ на землѣ, была выдаю
щеюся по суровости зимой во всей средней и южной Европѣ. Это зима, 
когда замерзли Фонтаны на площади св. Петра въ Римѣ, явленіе, 
случающееся не чаще, какъ однажды въ три столѣтія.

Слѣдуетъ также упомянуть о случаяхъ большой сухости воздуха, 
такъ какъ уже 30%—40% относительной влажности, особенно при 
теплотѣ воздуха, чувствуется какъ непріятная сухость, и такія цифры 
встрѣчались, правда, какъ исключительное явленіе. Какъ минимумъ 
средней мѣсячной можно опредѣлить 43% въ іюлѣ 1887 г., самомъ 
сухомъ мѣсяцѣ за всѣ 19 лѣтъ. Въ теченіе этого мѣсяца мы имѣли 8 
дней со среднею суточною ниже 35%, а двое сутокъ только 31%. Въ 
1 ч. дня 5-го числа того же іюля психрометръ показывалъ только 
28%. Но эта послѣдняя цифра для отдѣльныхъ случаевъ не самая низ
кая; случался и болѣе сухой воздухъ. Цѣлаго такого сухого мѣсяца, 
какъ названный, мы не имѣли, но въ отдѣльныя сутки или часы мини
мумъ достигалъ гораздо болѣе низкихъ цифръ, чѣмъ упомянутыя. 
Такъ, въ 1884 г. 11 августа утромъ и вечеромъ мы имѣли по 29%, 
а суточную 30%. Въ 1881 г. августа 28-го въ 1 ч. дня 24%, та же 
цифра въ 1 ч. дня 30-го іюля 1871 г. На слѣдующій день, 31-го іюля, 
среди дня психрометръ далъ только 22%. Но самымъ сухпмъ днемъ 
оказался 2-го іюля 1885 г. Въ 7 ч. утра 30%, въ 1 ч. дня 24%, въ



9 ч. вечера 21 °/0. Дувшій цѣлый день сильный горячій сухой вѣтеръ 
отъ NE (съ накаленныхъ южно-русскихъ степей?) къ ночи еще болѣе 
усилился и воздухъ сталъ еще суше. Въ 11 ч. ночи гигрометръ пока
залъ 18°/0, при температурѣ воздуха 29° Ц. Это и былъ абсолютный 
минимумъ относительной влажности за 19 лѣтъ наблюденій. Къ слову 
сказать, наиболѣе сухой воздухъ приноситъ не NE вѣтеръ, какъ на 
этотъ разъ, а SE. Не такія исключительныя цифры, но ежегодно, 
правда, не болѣе 2— 3 дней (только въ 1871 году такихъ дней набра
лось до 11). при господствѣ этого вѣтра относительная влажность 
сильно понижается и воздухъ дѣлаетъ намекъ на впечатлѣніе того си
рокко, который такъ хорошо знакомъ посѣтителямъ Ривьеры.

Средняя годовая облачность = 4 ,5 ,  т. е. менѣе половины неба по
крыта облаками. Въ мѣстахъ, близкихъ къ Ялтѣ, она болѣе, напр. въ 
Севастополѣ и Батумѣ 5,1, Поти 5,6.

Относительно облаковъ для южнаго берега, какъ горной мѣстности, 
слѣдуетъ упомянуть еще объ одномъ обстоятельствѣ —  это о различной 
высотѣ ихъ въ разныя времена года. Въ этомъ случаѣ они, конечно, 
подчиняются тѣмъ же законамъ, какъ и вездѣ: въ теплое полугодіе 
носятся выше, чѣмъ холоднѣе почва, тѣмъ ниже спускаются. Высота 
Яйлы отъ 4 до 5 тыс. Футъ. Даже и лѣтнія облака кучевыя и дождевыя, 
обыкновенно, держатся ниже, почему не рѣдкость видѣть ихъ ползу
щими по вершинѣ. Обыкновенно, если они спускаются низко, покры
ваютъ шапкой Мегаби (2000Фут.), то это служитъ знакомъ возможности 
дождя. Съ октября мѣсяца облака начинаютъ спускаться ниже и ниже, 
а такъ какъ въ то же время ихъ вообще и больше, то всѣ мѣстности, 
высота коихъ отъ полуторы до двухъ съ половиной тысячъ Футовъ 
надъ моремъ, цѣлыми днями лежатъ въ поясѣ облаковъ. Въ январѣ и 
Февралѣ наиболѣе низкое положеніе облаковъ, которыя въ это время 
покрываютъ часто густымъ туманомъ и тысяче-футовыя высоты, за 
то, имѣя въ толщину не болѣе 1У2 до 2 тысячъ Футовъ, облака остав; 
ляютъ свободными всѣ болѣе значительныя высоты, какъ, напримѣръ, 
Пендико (около 3 тысячъ Футовъ), пользующіяся за это время почти 
сряду ясными днями.

Объ остальныхъ метеорахъ остается сказать очень немного. Роса 
очень обильною не бываетъ даже въ ясныя лѣтнія ночи, такъ что съ 
этой стороны никогда не бываетъ препятствія къ ночнымъ прогулкамъ.

Туманъ явленіе довольно рѣдкое. Собственно говоря, морской, 
сырой, холодный продолжительный туманъ, хорошо знакомый берегамъ 
холодныхъ морей, на южномъ берегу не бываетъ никогда. У насъ за
мѣчаются два рода тумановъ. Болѣе рѣдкій, горный, въ холодное по



лугодіе, когда облака, сползая съ Яйлы, постепенно доходятъ до бе
рега и на четверть дня, на полъдня, рѣдко больше окутываютъ тума
номъ окрестности. Такихъ тумановъ съ октября по мартъ бываетъ, 
среднимъ числомъ, не болѣе двухъ за зиму. Въ апрѣлѣ же и въ маѣ, 
наиболѣе богатые туманами мѣсяцы, послѣдніе имѣютъ источникомъ 
своимъ море, которое опаздываетъ въ своемъ согрѣваніи отъ земли. 
Иногда эти туманы держатся плотно надъ моремъ въ теченіе многихъ 
часовъ, цѣлыхъ ночей, мѣшая пароходамъ подходить къ берегу. Б е
регъ часто въ это время совершенно свободенъ отъ тумана. Но иногда 
отдѣльное облако отъ сплошной массы тумана или случайно образо
вавшееся небольшаго размѣра въ 100— 200 квадратныхъ саженъ 
Пространства всползаетъ съ моря на берегъ и, быстро направляясь въ 
гору, окутываетъ очень густымъ холоднымъ паромъ не болѣе, какъ 
на нѣсколько минутъ, на полчаса, каждое мѣсто, встрѣчающееся на 
пути. Такого рода туманное облако, проходя, напримѣръ, черезъ го
родъ, занимаетъ часто только половину, четверть его пространства и 
притомъ на нѣсколько минутъ. Оно имѣетъ значеніе лишь по быстротѣ 
своего передвижёнія, иногда настигая гуляющихъ на срединѣ ихъ 
пути. А такъ какъ воздухъ, приносимый имъ не только нренасыщенъ 
влагой, но и градуса на три, на четыре холоднѣе окружающаго, то 
попадающіе въ такой туманъ рискуютъ простудой. Такихъ морскихъ 
кратковременныхъ тумановъ за апрѣль и май въ среднемъ выводѣ 
бываетъ 7, и въ остальные теплые мѣсяцы, за исключеніемъ сентября, 
въ который тумановъ никогда не наблюдается, еще 2 — итого 9 мор
скихъ и 2 горныхъ тумана составятъ среднюю годовую 11 тумановъ. 
Понятно, что эта средняя цифра по отдѣльнымъ годамъ представляетъ 
значительныя колебанія. Такъ, въ 1880 г. (самомъ холодномъ году) 
всѣхъ тумановъ записано 27, а въ 1874 году (по средней темпера
турѣ близкомъ къ нормѣ) всего 2 тумана въ годъ.

Итоги всему сказанному о влажности на южномъ берегу Крыма 
можно выразить въ слѣдующихъ заключеніяхъ:

1) Въ общемъ климатъ нужно причислить къ климатамъ сухимъ; 
онъ сухъ не только въ сравненіи съ кавказскимъ берегомъ Чернаго 
моря, дѣйствительно влажнымъ, но и въ сравненіи съ Ривьерой, кли
матъ коей считается сухимъ.

2) И по числу дождей, и по обилію ихъ влагой зимнее полугодіе 
значительно превышаетъ лѣтнее. По ту сторону Яйлы (Симферополь) 
замѣчается обратное явленіе.

3) Наиболѣе влажный мѣсяцъ декабрь (новаго стиля), самый су
хой августъ.



4) Максимальное количество влаги, выпавшее за сутки, равно 
(23-го октября 1890 г.) 115 милл. Тогда какъ для юга Россіи (не 
принимая въ разсчетъ Кавказа) пр. К лоссовскій  признаетъ макси
мальною цифрой 130 м.

5) Почва южнаго берега вообще очень суха. Всѣ имѣющіеся 
источники получаютъ воду не изъ нашей почвы, а съ поверхности 
хребта Яйлы.

6) Наибольшее количество влаги въ годъ равно 640 мил., наимень
шее 338 м., среднее 464 м.

7) Наибольшее число дней съ осадками въ годъ равно 114, наи
меньшее 43, среднее 77. Изъ нихъ 69 дождей и 8 снѣга.

8) Наибольшая продолжительность дождливаго періода 7 дней, а 
бездождія 91 день.

9) Снѣгъ показывается каждую зиму, но не каждую зиму онъ 
остается лежать на землѣ. Въ среднемъ приходится на годъ 7 дней, 
что снѣгъ не таетъ. На эту цифру большое вліяніе оказала исключи
тельная зима 1879— 1880 г., когда такихъ дней было 57.

10) Большое количество ясныхъ дней составляетъ одну изъ ха
рактеристичныхъ свойствъ нашего климата.

11) Облака зимой стоятъ такъ низко, что нѣкоторые пункты юж
наго берега на высотѣ 1000— 2000 ф . часто цѣлыми днями находятся 
въ поясѣ облаковъ, въ то время какъ расположенныя выше поль
зуются совершенно ясной погодой.

12) Тумановъ, среднимъ числомъ, приходится 11 въ годъ. Наи
болѣе богаты туманами апрѣль и май мѣсяцы. Туманы очень кратко
временны и занимаютъ небольшое пространство.

Относительно вѣтровъ наблюденія показываютъ, что самый вѣт
ряный мѣсяцъ въ году мартъ, что и оправдываетъ общее худое мнѣ
ніе о немъ'; недалеко ушелъ отъ него и январь и декабрь.

По направленію, въ теченіи цѣлаго года преобладаетъ восточный2 
и не только чисто восточный, но и вообще вѣтры съ восточной чет
верти горизонта. Только въ январѣ и декабрѣ, вѣтры отъ сѣверной 
четверти горизонта, а въ декабрѣ —  и западной четверти, преобла
даютъ надъ вѣтрами восточной четверти, чисто сѣверный и чисто юж
ный вѣтеръ одинаково часты въ теченіе года, но первый чаще по
слѣдняго въ холодное полугодіе, лѣтомъ же, наоборотъ, южный чаще. 
Такое же обратное отношеніе существуетъ и между чисто восточнымъ 
и чисто западнымъ; хотя первый остается постоянно господствую
щимъ, но сравнительно онъ чаще въ теплое, а западный въ холодное 
полугодіе.



То, что до сихъ поръ говорилось о вѣтрѣ, относится къ вѣтрамъ 
всякой даже самой незначительной силы. Если въ моментъ наблюденій 
Флюгарка не виситъ спокойно, уже въ графу наблюденій три раза въ 
день отмѣчается то или другое направленіе вѣтра; только вѣтеръ внѣ 
моментовъ наблюденій (напримѣръ, очень частый ночной вѣтеръ) отмѣ
чается единственно очень сильный. Но въ Ялтѣ, какъ приморской и 
пригорной мѣстности, совершенное спокойствіе атмосферы большая 
рѣдкость. Если не круглый годъ, то большую часть года, въ особен
ности въ ясную погоду, на всемъ южномъ берегу замѣчаются дневной 
морскойи ночной береговой бризы —  токи воздуха съ менѣе нагрѣвамоей 
поверхности къ болѣе теплой. Смѣна этихъ бризовъ, когда въ теченіе 
«ѣкотораго времени атмосфера покойна, приходится обыкновенно какъ 
разъ въ часы наблюденій: въ 7 ч. утра и 9 ч. вечера. Это вполнѣ 
вѣрно для всего теплаго полугодія, а утренній моментъ и для холод
наго. Эти мѣстныя передвиженія воздуха не только ежедневны, но за
нимаютъ большую часть сутокъ, а между тѣмъ, попадаютъ въ записи 
только въ средидневный моментъ наблюденій. Отсюда и такое малое 
противъ ожиданія число вѣтровъ.

Эти мѣстныя передвиженія воздуха, сравнительно съ вѣтрами, 
приносящими воздухъ издалека имѣютъ, конечно, гораздо меньшее 
вліяніе на климатъ, а между тѣмъ затемняютъ изученіе послѣднихъ.

Въ общемъ выводѣ на каждый годъ приходится 61 наблюденіе 
сильнаго вѣтра; изъ нихъ 14 бурь и 46 разъ умѣренно сильный вѣтеръ. 
Наиболѣе частый сильный вѣтеръ въ январѣ и потомъ уже въ мартѣ и 
декабрѣ. Ни одинъ изъ наиболѣе бѣдныхъ бурями мѣсяцъ не избавленъ 
отъ возможности посѣщенія ими, причемъ вѣроятность этого посѣще
нія, для іюня, напримѣръ, выражается цифрою 0,4, т. е. изъ десяти 
лѣтъ четыре раза можно ожидать бури даже въ іюнѣ. Ноябрь по 
цифрѣ сильныхъ вѣтровъ выгодно отличается не только отъ декабря, 
но и отъ октября своею относительною тихостью.

Относительная частота вѣтра разнаго направленія для сильнаго 
вѣтра не та, что для всѣхъ вообще вѣтровъ. Прежде всего въ этомъ 
смыслѣ поражаетъ отношеніе между восточнымъ и сѣверо-западнымъ 
вѣтромъ. Первый въ три раза чаще замѣчается, чѣмъ послѣдній, если 
имѣть въ виду вѣтеръ всякой силы, но буря отъ сѣверо-запада во 
столько же разъ чаще наблюдается, чѣмъ отъ востока, и по числу 
умѣренно сильныхъ вѣтровъ NW чаще, чѣмъ Е. Это означаетъ, что 
восточный вѣтеръ потому такъ часто и попадаетъ въ журналъ, что 
это вѣтеръ обыкновенно мѣстнаго происхожденія, тогда какъ NW 
всегда приносится циклонами и потому всегда дуетъ съ большою силою.



Послѣ NW. бури часты отъ Е, затѣмъ отъ W. Ни разу въ 
журналѣ не было записано бури отъ S и какъ большая рѣдкость 
отъ SE.

Говоря выше о вѣтрѣ, не однажды упоминалось о мѣстныхъ вѣ
трахъ. Море, горы, неровности и неравномѣрность согрѣванія отдѣль
ныхъ участковъ почвы, какъ балки, отроги, лѣса, каменистые, извест
ковые или глинисто-шиферные участки составляютъ рядъ условій, 
весьма сильно отражающихся на согрѣваніи и упругости нижнихъ 
слоевъ воздуха. Образующіеся, такимъ образомъ, тамъ и сямъ восхо
дящіе токи даютъ толчекъ къ появленію мѣстныхъ передвиженій воз
духа: бризовъ и вѣтра долины.

Бризы дѣлаются замѣтными съ апрѣля, достигаютъ наибольшей 
силы въ августѣ и продолжаются до декабря, когда можно еще под
мѣтить ихъ въ рѣдкіе ясные и тихіе дни. Среди лѣта морской бризъ 
начинается съ 9— 10 часовъ утра, къ часу достигаетъ наибольшей 
силы и къ 4— 5 часамъ стихаетъ. Весной и осенью онъ, понятно, ме
нѣе продолжителенъ, начинается позже и раньше оканчивается. На
правленіе его, по теоретическимъ соображеніямъ перпендикулярное 
къ береговой линіи, на дѣлѣ никогда такимъ не бываетъ. Такъ какъ 
это очень тихій вѣтеръ, то малѣйшая возвышенность, малѣйшее пре
пятствіе отклоняетъ его въ ту или другую сторону; такъ что каждый 
отдѣльный пунктъ берега имѣетъ свое особое направленіе бриза. На 
вѣтеръ, приходящій извнѣ, смотря по его направленію, бризъ замѣтно 
дѣйствуетъ, то ослабляя, то усиливая и такъ или иначе измѣняя его 
направленіе. Самъ по себѣ, бризъ въ ясный жаркій день представляетъ 
пріятное освѣжающее дуновеніе, сравнительно болѣе влажнаго воздуха. 
Очень часто среди дня, когда восходящій токъ надъ перегрѣтой землей 
достигаетъ наибольшей силы, теплый воздухъ въ верхней, болѣе про
хладной средѣ охлаждается, и образующіяся отъ сгущенія паровъ 
легкія кучевыя облака по временамъ заслоняютъ солнце, что вмѣстѣ 
съ бризомъ значительно умѣряетъ средидневпый жаръ.

Къ 4— 5 часамъ солнце еще не скрылось за Яйлой, но нагрѣваю
щая сила его лучей ослабляется на столько, что восходящій токъ посте
пенно слабѣетъ, стихаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ п бризъ. Наступаетъ вре
менное затишье атмосферы. Уже не ранѣе 9— 10 час. вечера насту
паетъ ночной береговой бризъ, когда поверхность земли лучеиспуска
ніемъ охладится ниже температуры морской воды. Ночной бризъ за
мѣтенъ только въ морѣ и притомъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ бе
рега, слѣдовательно, не имѣетъ для берега никакого значенія. Наобо
ротъ, очень большое значеніе имѣютъ холодные (сравнительно) токи



воздуха, наступающіе послѣ захода солнца на берегу, которые можно 
назвать вѣтромъ долины, или лучше, вѣтромъ долинъ.

На протяженіи всего южнаго берега астрономическій закатъ 
солнца не видѣнъ. Солнце, оставаясь еще довольно высоко надъ гори
зонтомъ, слѣдовательно еще имѣя большую согрѣвательную силу, 
быстро скрывается за Яйлу. Этотъ моментъ въ ясные тихіе дни отмѣ
чается весьма замѣтнымъ быстрымъ пониженіемъ температуры воз
духа. Это тотъ моментъ, о которомъ всѣ врачи предупреждаютъ своихъ 
больныхъ, совѣтуя входить въ комнаты передъ заходомъ солнца. И 
дѣйствительно, только въ рѣдкихъ пунктахъ берега пониженіе темпе
ратуры незначительно; обыкновенно же термометръ въ 15 — 20 ми- 

, нутъ понижается на 2, на 3 и даже на 4 градуса. Такого рода пони
женіе температуры, очень замѣтное въ теплое полугодіе, достигаетъ 
въ августѣ своего максимума въ теплые ясные дни, иногда наблю
дается въ ноябрѣ и даже декабрѣ. Причина этого явленія лежитъ не 
только въ томъ, что земля быстро лишается нагрѣвающихъ солнеч
ныхъ лучей (причемъ расходъ на тепло лучеиспусканіемъ быстро пре
вышаетъ приходъ отъ разсѣянныхъ солнечныхъ лучей, а слѣдовательно, 
быстро наступаетъ охлажденіе почвы и прилегающаго къ ней слоя 
воздуха), но и въ томъ, что отвѣсный склонъ Яйлы, особенно часть 
его, покрытая лѣсомъ, еще за много раньше береговой полосы была 
уже въ тѣни, успѣла остыть и къ этому времени даетъ токъ свѣжаго, 
болѣе плотнаго воздуха, скатывающагося къ берегу. Вообще говоря, 
этотъ токъ холоднаго воздуха движется слабо и даетъ только впечат
лѣніе прохлады, пониженія температуры; онъ существуетъ не долго, 
не болѣе получаса, и смѣняется, за исключеніемъ мѣстъ, о которыхъ 
сейчасъ будетъ рѣчь, обыкновенно долговременною остановкою термо
метра на одной и той Же высотѣ, а часто даже временнымъ повыше
ніемъ термометра на одинъ, полтора градуса. Таковъ ходъ дѣла на 
мѣстностяхъ, относительно возвышенныхъ, на пригоркахъ. Здѣсь хо
лодный токъ отъ Яйлы никогда не достигаетъ силы даже слабаго 
вѣтра и бываетъ непродолжительнымъ. Не то въ низменныхъ мѣстахъ, 
въ устьяхъ долинъ, въ балкахъ. Здѣсь токъ холоднаго и сыраго воз
духа очень замѣтенъ и длится обыкновенно за полночь. Это и есть вѣ
теръ долины. Охлажденный стѣною Яйлы и потому болѣе плотный 
воздухъ отъ ея подошвы скатывается внизъ, слѣдуя тѣми же ущельями 
и впадинами, по которымъ сливаются дождевые потоки по направленію 
къ морю. Чѣмъ уже устье долины, чѣмъ она глубже, чѣмъ обширнѣе 
тотъ районъ, который захватываютъ соединяющіяся вмѣстѣ ущелья, 
тѣмъ сильнѣе и продолжительнѣе вѣтеръ долины. Зная хорошо подроб-



ную орографію мѣстности, можно впередъ предсказать тѣ пункты, гдѣ 
этотъ вѣтеръ сильнѣе. Проѣзжая по шоссе вдоль южнаго берега, пу
тешественникъ замѣчаетъ постоянную смѣну теплаго п сухаго, холод
нымъ il влажнымъ воздухомъ. Послѣдній указываетъ тѣ пункты, гдѣ 
вѣтеръ долины пересѣкаетъ дорогу. В. Дмитріевъ.

(Окончаніе въ сдѣд. номерѣ).

ПОѢЗДКА ПО РОССІИ ЛѢТОМЪ 1891 ГОДА.

(Ст. Рамонь. Густая дождемѣрная сѣть. — Сообщеніе о сельско-хозяйственной метео
рологіи вь Воронежѣ. — Брянскъ и труды А. В. Миньятова. — Гутянское имѣніе. 
Дождемѣрныя наблюденія. — Вліяніе растительности на осадки. — Высыханіе пруда 
въ 1890 г. — Сообщеніе о сельско-хозяйственной метеорологіи въ Харьковѣ. — Стан

ція Знаменка и дождемѣрныя наблюденія въ окрестностяхъ.

Выѣхавъ 19-го мая изъ Петербурга, я остановился въ Петров
ской академіи, близь Москвы, взявъ съ собой два актинометра, системы 
Монсури, работы Ф. Мюллера, т. е. той же конструкціи, какая принята 
на большихъ метеорологическихъ станціяхъ Имп. Русск. Геогр. Общ.

Наблюдатель станціи въ Петровской Академіи г. М ышкинъ съ 
величайшею готовностью согласился сравнить наши актинометры съ 
пиргіеліоме громъ К р о в а , что имъ въ настоящее время и исполнено, а 
актинометры присланы обратно въ Петербургъ.

Затѣмъ не останавливаясь въ Москвѣ, я прямо отправился въ Ра
монь, имѣніе Ея Императорскаго Высочества принцессы Ольденбург
ской, которымъ управляетъ И. Н. К лингенъ. Послѣдній обратилъ 
особенное вниманіе на дождемѣрныя наблюденія и въ Рамонскомъ 
имѣніи существуетъ самая густая дождемѣрная сѣть не только всей 
Россіи, но и Европы, такъ какъ на пространствѣ 6.000 десятинъ 
имѣется 20 дождемѣровъ. Не только измѣряется количество выпав
шаго дождя, но лица, дѣлавшія наблюденія, должны объѣхать сосѣд-* 
нія поля и лѣса и представить свѣдѣнія о пространствѣ, на которомъ 
выпалъ дождь и приблизительныя свѣдѣнія о его силѣ. Дождемѣры 
построены въ механической мастерской Рамонскаго имѣнія; размѣры 
ихъ совершенно тѣже, что и распространенныхъ на большинствѣ на
шихъ станцій дождемѣровъ Главной Физической Обсерваторіи. Всѣ 
они снабжены защитой НиФера. Кромѣ того мастерская построила 
до 50 дождемѣровъ по заказу владѣльцовъ имѣній Тамбовской и Во
ронежской губерній. Назовемъ въ числѣ ихъ князя Л. Д. Вяземскаго 
(Усманскій уѣздъ), губернскаго предводителя Венивитинова и г-на
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Ч ерткова (Воронежскійуѣздъ), А. С. Е рм олова (Бобровскій уѣздъ) 
и графа В оронцова-Ш увалова (Павловскій уѣздъ).

Въ Рамони существуетъ кромѣ того хорошо устроенная сельско
хозяйственная метеорологическая станція, наблюдающая по инструкціи 
Императорскаго Русскаго Географическаго Общеста, наблюденія кото
рой обработываются и будутъ напечатаны вмѣстѣ со сдѣланными на 
другихъ большихъ станціяхъ Общества. Наблюдатель А. М. Зи
новьевъ.

Неурожай уже тогда сказывался, на озимые хлѣба было мало на
дежды, лишь въ имѣніи М. А. В енивитинова была порядочная рожь 
на супесчаной почвѣ ближе лѣса.

♦ 23-го мая я дѣлалъ сообщенія въ Воронежскомъ отдѣленіи Импе
раторскаго Московскаго Общества сельскаго хозяйства. Предметомъ 
сообщенія было примѣненіе метеорологіи къ сельскому хозяйству; 
многочисленность публики доказала, что почва въ этомъ отношеніи 
уже достаточно подготовлена, благодаря нѣсколькимъ просвѣщеннымъ 
хозяевамъ. Слушатели особенно ожидали узнать отъ меня свѣдѣній, 
насколько можно- предсказывать погоду. Опасаюсь, что я нѣсколько 
разочаровалъ ихъ, такъ какъ долженъ былъ сознаться, что предсказа
нія наиболѣе важныхъ для хозяевъ явленій —  лѣтнихъ дождей, еще 
весьма не надежны. Вмѣстѣ съ тѣмъ я указалъ на то, что можетъ 
сдѣлать самъ хозяинъ по изученію климатическихъ условій своего 
имѣнія, которыя не только важны сами по себѣ, но еще даютъ воз
можность такъ сказать истолковывать и примѣнять къ дѣлу предска
занія, получаемыя отъ центральнаго метеорологическаго учрежденія. 
Я особенно указалъ на пользу густой дождемѣрной сѣти и всесто- 
роннаго изслѣдованія снѣжняго покрова.

Между сельскими хозяевами давно распространено мнѣніе, что 
обильный пней около Рождества предвѣщаетъ хорошій урожай а иней 
въ январѣ — дождливое лѣто. Прошлую зиму иней въ это время былъ 
частъ и обиленъ и редакція «Метеорологическаго Вѣстника» получила 
нѣсколько писемъ, между прочимъ и изъ Воронежской губерніи о зим
немъ инеѣ и его связи съ урожаемъ. Результатъ урожая нынѣшняго 
года можетъ быть убѣдитъ нашихъ хозяевъ, что послѣ обильнаго зим
няго инея далеко не всегда бываетъ хорошій урожай.

Изъ Воронежской губерніи я отправился въ Москву и оттуда въ 
городъ Брянскъ гдѣ познакомился съ генераломъ А. В. М иньято- 
вымъ, начальникомъ арсенала. Въ послѣдніе годы онъ занимался ме
теорологическими наблюденіями и готовилъ обширную статью о кли
матѣ Брянска для Метеорологическаго Вѣстника. Относясь очень



серьезно къ дѣлу и обладая большими техническими знаніями онъ въ 
послѣднее время занялся вопросомъ объ удешевленіи метеорологиче
скихъ инструментовъ, особенно Флюгера съ дощечкой.

Онъ нѣсколько усовершенствовалъ этотъ инструментъ, введенный 
на всѣхъ станціяхъ 2-го разряда въ Россіи и увѣрялъ, что можетъ 
его сдѣлать за 7 рублей, между тѣмъ какъ онъ продается до сихъ 
поръ по 35 рублей. Къ сожалѣнію А. В. М иньятовъ  умеръ въ ны
нѣшнемъ году на Кавказѣ и мнѣ неизвѣстно, что сдѣлалось съ его ме
теорологическими трудами и работами ntLудешевленіи инструментовъ. 
А. В. М иньятовъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и страстнымъ садоводомъ, 
онъ старался акклиматизировать разныя нѣжныя растенія до тѣхъ 
поръ не росшія въ окрестностяхъ Брянска. Сильный морозъ въ по
ловинѣ ноября 1890 года произвелъ ужасныя опустошенія, въ его 
саду погибли между прочимъ Яблоновыя и грушевыя деревья, давно 
росшія здѣсь. Морозъ доходилъ до — 33 при довольно сильномъ вѣтрѣ, 
причемъ термометръ въ однѣ сутки понизился отъ - н і  до — 25. 
А. В. М иньятовъ  по моему совершенно правъ, приписывая опусто
шенія именно ноябрьскимъ, а не январьскимъ морозамъ, послѣдніе не 
были такъ сильны, какъ ноябрьскіе, и наступили не внезапно. За
тѣмъ я совершилъ весьма интересную поѣздку на Мальцевскій заводъ, 
который осматривалъ въ сопровожденіи директора распорядителя 
М. Ф. Н орпе. Послѣдній очень интересуется метеорологіей и обѣ
щалъ мнѣ устроить нѣсколько дождемѣрныхъ станцій на заводахъ.

Послѣ вторичнаго посѣщенія Брянска я отправился въ Харьков
скую губернію въ Гутянское имѣніе г. К енига близь станціи того же 
имени Богодуховскаго уѣзда. Я посѣтилъ нѣсколько экономій (хуто
ровъ) этого большаго и благоустроеннаго имѣнія вмѣстѣ съ управля
ющимъ имъ К. С. Чечулинымъ. Въ 4-хъ верстахъ отъ центра 
управленія имъ (Гутянскаго сахарнаго завода) находится хорошо 
устроенная метеорологическая станція второго разряда съ нѣкоторыми 
дополнительными инструментами. Почвенные термометры выписаны* 
изъ Главной Физической Обсерваторіи и наименѣе глубокій изъ нихъ 
находится на глубинѣ 0,4 метра. Снѣгъ зимою сгребаютъ съ нѣко
тораго пространства вокругъ термометровъ. Мѣстность ровная во
кругъ. Инструменты находятся въ разстояніи 80 сажень отъ жилища 
наблюдателя, кандидата Петровской академіи Рум янцева. Послѣдній 
жаловался на то, что очень трудно производить наблюденія такъ да
леко отъ дома въ осеннее ненастье и зимніе холода. Осмотрѣвъ окру
жающую мѣстность, я пришелъ къ слѣдующему заключенію. Постройки 
хутора расположены очень просторно вокругъ обширнаго двора, по

зе*



крытаго травой; причемъ между отдѣльными зданіями находятся зна
чительные промежутки, въ виду этого я не вижу никакого неудобства 
въ томъ, чтобы поставить клѣтку съ инструментами среди двора по
ближе къ жилищу наблюдателя. Послѣдній предполагалъ перенести 
инструменты на новое мѣсто въ октябрѣ, предварительно увѣдомивъ 
о томъ Главную Физическую Обсерваторію, куда до сихъ поръ высы
лались наблюденія. Что касается до почвенныхъ термометровъ, то я 
обратилъ вниманіе, какъ наблюдателя, такъ и г. Ф илипченко на то, 
что слѣдовало бы имѣть дваа’пнструмента, помѣщенные на меньшихъ 
глубинахъ чѣмъ нынѣ. Я указалъ на глубины 10 и 25 сантиметровъ 
принятыя на станціяхъ метеорологической Коммиссіи, какъ на весьма 

•удобныя и въ хозяйственномъ отношеніи. Первая глубина соотвѣт
ствуетъ мелкой, вторая болѣе глубокой пашнѣ. Относительно снѣга я 
совѣтовалъ поступать такъ, какъ на станціяхъ нашей метеорологиче
ской Коммиссіи, т. е. оставлять его подъ термометромъ.

Въ Гутянскомъ имѣніи дождемѣрныя наблюденія производятся въ
9-ти мѣстахъ, всѣ дождемѣры сдѣланы весьма прочно въ заводской 
мастерской. И зъ 4-хъ видѣнныхъ мною 2, а именно при Гутянскомъ 
заводѣ и Должанской экономіи, снабжены сплошной Ниоеровской за
щитой, а остальные 2, въ экономіяхъ Гутянской и Мирнянской, ее не 
имѣютъ.

Мы отправились въ послѣднюю, находящуюся верстахъ въ 18-ти 
къ югу отъ завода. Эта самая степная экономія имѣнія, наиболѣе от
даленная отъ водъ и лѣсной растительности. Почва здѣсь лучше, чѣмъ 
въ остальной части имѣнія и когда дождя выпадаетъ довольно (напр. 
въ 1887 и 1888 гг.) здѣсь бываютъ самые лучшіе урожаи. Но 
однако такіе большіе урожаи бываютъ здѣсь довольно рѣдко, что 
зависитъ отъ малаго количества выпадающаго здѣсь дождя. Мѣстные 
жители давно замѣтили, что дождевыя тучи очень часто обходятъ Мир- 
нянскія поля.

И во время моего посѣщенія полевая растительность была гораздо 
хуже, чѣмъ даже на песчаныхъ поляхъ другихъ хуторовъ. Мирнян- 
скія поля имѣютъ отлогій склонъ отъ ЮЮЗ. на ССВ. Я склоненъ 
былъ приписать малое количество дождя отчасти вліянію этого склона, 
такъ какъ влажные юго-западные вѣтры, нисходя по нему, удаляются 
отъ точки насыщенія.

Однако проѣхавъ немного далѣе по тому же склону мы достигли 
полей Шаровскаго имѣнія, гдѣ хлѣба были гораздо лучше, чѣмъ въ 
Мирномъ и г. Ч ечулинъ приписывалъ это явленіе болѣе обильнымъ 
дождямъ, а послѣдніе въ свою очередь вліянію обширнаго пруда Ша-



ровскаго винокуреннаго завода, окружающихъ его густыхъ зарослей 
и влажныхъ луговъ.

Мѣстные жители часто замѣчаютъ, что дождевыя тучи проносятся 
подъ полями Мирнянской экономіи, разражаются дождемъ надъ полями 
Должанской и сосѣдними съ ними лѣсами. Воротившись въ Гуты, я 
просилъ г. Чечулина дать мнѣ наблюденія, произведенныя въ эконо
міяхъ Гутянской, окруженной лѣсомъ и Мирнянской степной; какъ 
выше замѣчено, устройство и установка дождемѣровъ здѣсь совершенно 
одинаковы. Я взялъ наблюденія съ мая но октябрь 1890 г. и съ 1-го 
мая по 25-го іюня 1891 г. (нов. ст.).

Въ круглыхъ цифрахъ за это время въ Мирнянской пыпало 300, 
а въ Гутянской 450 миллиметровъ дождя. Изъ всѣхъ 8 мѣсяцевъ 7 
дали болѣе осадковъ въ Гутахъ и лишь одинъ май 1890 въ Мирномъ, 
но этотъ мѣсяцъ былъ чрезвычайно бѣденъ осадками въ обоихъ мѣ
стахъ.

Для дѣйствія сахарнаго завода диффузіоннымъ способомъ тре
буется очень большее количество воды и при Гутянскомъ заводѣ су
ществуетъ прудъ въ одну квадратную версту поверхности; на до
вольно значительномъ пространствѣ онъ былъ глубже двухъ аршинъ. 
Казалось бы запасъ воды достаточный, однако въ 1890 году, въ началѣ 
октября, количество воды настолько уменьшилось, что боялись полнаго 
высыханія пруда, къ счастью въ теченіе октября 1890 г. выпало бо
лѣе 100 миллиметровъ осадковъ и вода опять наполнила прудъ; прибли
зительно такое же количество дождя выпало въ апрѣлѣ 1891 г., такъ 
что, не смотря па довольно малоснѣжную зиму, водьі было достаточно 
когда я былъ тамъ. То, что случилось осенью 1890 года, обратилъ, 
вниманіе на испареніе и г. Чечулинъ, спрашивая меня какъ устроить 
наблюденія надъ этимъ явленіемъ. Я сказалъ ему, что наблюденіе по 
небольшимъ испарителямъ, помѣщеннымъ въ термометрической клѣткѣ, 
производится при условіяхъ весьма различныхъ отъ условій естествен- * 
ныхъ водоемовъ такъ какъ масса воды гораздо меньше, а наблюде
нія производятся въ тѣже и при нѣкоторой защитѣ отъ вѣтра. Я  со
вѣтовалъ поставить испаритель, прикрѣпленный къ сваѣ въ серединѣ 
пруда. Подобныя наблюденія дѣлались на рѣкѣ Аму-Дарьѣ въ Нукусѣ 
и на пруду въ П авловской О бсерваторіи .

15-го іюня я дѣлалъ сообщеніе въ собраніи Харьковскаго Обще
ства сельскаго хозяйства; характеръ его былъ приблизительно тотъ 
же, что въ Воронежѣ, но вслѣдствіе наступившаго уже горячаго ра
бочаго времени слушателей было менѣе.

Я остался еще два дня въ окрестностяхъ Харькова и видѣлся



между прочимъ съ управляющимъ Харьково-Николаевской желѣзной 
дороги инженеромъ О стровскимъ. Предметомъ бесѣды съ нимъ 
было устройство метеорологическихъ наблюденій и предупрежденій о 
снѣжныхъ заносахъ на линіяхъ желѣзныхъ дорогъ.

Нужно замѣтить, что я взялъ на себя порученія по этому предмету 
отъ временнаго управленія казенныхъ желѣзныхъ дорогъ и получилъ 
отъ него безплатный билетъ для проѣзда по всѣмъ казеннымъ же
лѣзныхъ дорогамъ.

Узнавъ, что я предполагаю ѣхать къ Кіевскую губернію, г. О стров
скій совѣтовалъ мнѣ остановиться на станціи Знаменка и видѣться 
тамъ съ начальникомъ участка инженеромъ Д итятины м ъ.

Онъ обратилъ мое вниманіе еще на сильный ливень 14-го (26) 
іюня во время его остановки въ Знаменкѣ. Я  такъ и сдѣлалъ, видѣлся 
съ самимъ Д итятины м ъ и осмотрѣлъ инструменты станціи Знаменки. 
Дождя 14-го(26) іюня выпало неособенно много, всего 21,5 миллиме
тровъ, но такъ какъ онъ выпалъ въ 3/4 часа и мѣстность совершенно 
ровная, то вода нѣсколько времени стояла на рельсахъ.

Дождемѣръ установленъ на крышѣ низкаго двухъэтажнаго зданія 
и снабженъ НиФеровской защитой. Г. Д и тятин ъ  въ интересахъ 
своей службы придаетъ особенное значеніе предупрежденіямъ о снѣж
ныхъ заносахъ. Что касается донынѣ получаемыхъ изъ Главной Фи
зической Обсерваторіи, то въ виду новости дѣлъ, онъ не считалъ еще 
возможнымъ высказаться окончательно.

Были случаи удачнаго предсказанія, весьма полезныя для дѣла; въ 
другихъ случаяхъ предсказанныя не наступали и обратно бывали и 
такія, которыя не были предсказаны. Окрестности Знаменки имѣютъ 
довольно густую сѣть дождемѣрныхъ станцій, находящихся въ сноше
ніяхъ съ Елисаветградской метеорологической станціей, столь успѣшно 
дѣйствующей уже болѣе 15 лѣтъ. Первый близь с. Знаменска завелъ 
эти наблюденія бывшій учитель Елисаветградскаго реальнаго училища 
П рж иш иховскій, его примѣру послѣдовали другіе. Пока, нужно со
знаться, это дѣло подвигается еще довольно туго, станцій, даже и 
дождемѣрныхъ, очень мало на желѣзныхъ дорогахъ и нѣтъ ни одного 
самопишущаго дождемѣра, а эти инструменты несомнѣнно должны 
принести пользу на желѣзныхъ дорогахъ, давая возможность опредѣ
лить дѣйствительную силу ливней, т. е. количество воды, выпавшей 
въ короткіе промежутки времени. А. Воейковъ,

(Окончаніе въ слѣдующемъ №).



ОБЪЯСНЕНІЕ ОБРАЗОВАНІЯ НѢКОТОРЫХЪ ФОРМЪ ГРАДИНЪ ')•

Просматривая приложенныя къ книжкамъ Метеорологическаго 
Обозрѣнія проч>. К лоссовскаго  таблицы рисунковъ градинъ, я не
вольно обратилъ особенное вниманіе на давно знакомыя мнѣ Формы, 
коническія и сферическія съ выступами, которыя мнѣ уже много лѣтъ 
тому назадъ удалось воспроизвести искуственно.

Опыты производились такимъ образомъ, что капли воды, находив
шіяся на покрытыхъ слоемъ сала или порошка ликоподія часовыхъ 
стеклышкахъ, выставлялись на морозъ. По прошествіи короткаго вре
мени на каждой каплѣ можно было замѣтить бугорокъ, величина и видъ 
котораго зависѣли отъ величины капли и быстроты ея замерзанія. 
Бугорокъ этотъ выступалъ сразу, какъ-бы прорывая внѣшнюю, 
раньше затвердѣвшую оболочку. Иногда капли принимали при замер
заніи видъ правильныхъ конусовъ.

Заинтересовавшись разнообразіемъ Формъ градинъ, изображен
ныхъ на упомянутыхъ таблицахъ, я произвелъ нынѣ рядъ новыхъ 
опытовъ, въ надеждѣ воспроизвести и нѣкоторыя другія Формы за
твердѣвшихъ капель, кромѣ полученныхъ уже мною раньше. Съ цѣлью 
полученія возможно большаго матеріа въ короткое время и сохраненія 
его для позднѣйшихъ изслѣдованій, для опытовъ выбрана была, вмѣсто 
воды, сюрьма, какъ обладающая такимъ же свойствомъ расширяться 
при затвердѣваніи, какъ и вода. Сюрьма расплавлялась на желѣзныхъ 
ложкахъ и затѣмъ погружалась въ воду, гдѣ она быстро застывала, 
принимая разнообразныя Формы, въ зависимости отъ условій ея по
груженія. Нѣкоторыя капли затвердѣвали въ водѣ, оставаясь на ложкѣ; 
другія же застывали свободно, при ихъ паденіи въ водѣ, налитой въ 
высокій сосудъ. Въ первомъ случаѣ получался на верхней поверх
ности сюрьмяного эллипсоида, по серединѣ или сбоку, выступъ ко-* 
ническій или цилиндрическій; иногда на выступахъ замѣчались впа
дины, въ видѣ кратеровъ, изъ которыхъ часть жидкой сюрьмы вы
брошена была изнутри въ воду; притомъ на верхней поверхности 
почти всѣхъ этихъ застывшихъ капель, въ особенности у краевъ, 
виднѣлись концентрическія полосы, какъ-бы царапины, или ступеньки; 
на нѣкоторыхъ подъ микроскопомъ оказались также и радіальныя по
лосы; поверхность другихъ застывшихъ капель представляла подъ ми
кроскопомъ зернистое строеніе; изломъ кристаллическій, внутри попа-

1) Извлеченіе изъ журнала Русск. Физ.-Хим. Общества, октябрь, 1891 г.



даются небольшія неправильнаго вида пустоты, сообщающіяся, неви
димому, при помощи очень тонкихъ каналовъ съ наружною поверх
ностью. Во второмъ случаѣ, когда вылитая въ воду расплавленная 
сюрьма разбивалась на отдѣльныя мелкія капли, Форма ихъ большею 
частью получалась сферическая или овальная, только очень немногія 
съ острыми отростками, или же, иногда, съ небольшими углубленіями; 
попадались и пустыя внутри, въ видѣ раскрытаго мѣшка; случались 
иногда взрывы, вслѣдствіе которыхъ сюрьмяная капля вся разбрасы
валась и превращалась въ мелкій порошокъ; изъ множества получен
ныхъ свободно застывшихъ въ водѣ капель, нѣкоторыя, именно въ 
числѣ восьми, обращаютъ на себя особое вниманіе явно кристалличе- 

• скимъ строеніемъ ихъ верхушекъ, выступовъ, причемъ общая Форма 
ихъ сплюснутая, довольно неправильная, нижняя поверхность гладкая, 

а верхняя испещрена видимыми подъ микроскопомъ концентрическими 
ступеньками и радіальными черточками, подымающимися отъ края къ 
кристаллической вершинѣ.

Естественныя, градины съ разнообразными выступами вполнѣ 
сходны въ сущности по виду съ искусственными сюрьмяными гради
нами. Нѣтъ сомнѣнія, что и условія образованія тѣхъ и другихъ 
должны быть въ сущности одинаковы.

Когда капля охлаждается достаточно медленно и равномѣрно, то 
при затвердѣваніи она сохраняетъ свою Форму сферы или эллипсоида 
вращенія. Если же, при быстромъ остываніи, затвердѣваніе совер
шается неравномѣрно, такъ что образуется кора неодинаковой тол
щины въ разныхъ мѣстахъ, то кора въ мѣстахъ наименьшей толщины 
прорывается и изъ нея выступаютъ бугорки того или другого вида, 
коническіе или цилиндрическіе, или въ иныхъ случаяхъ кристалличе
скіе. Такъ, если капля подвергалась болѣе сильному охлажденію съ 
одной стороны, то на противоположной сторонѣ образуется одинъ вы
ступъ. Въ другихъ же случаяхъ, при болѣе быстромъ замерзаніи 
около полюсовъ вращающейся капли, можетъ получиться выступъ по 
экватору, пли съ острымъ краемъ, или въ видѣ кольца, которое иногда 
можетъ распасться и придать градинѣ особую Форму, съ впадиной по 
экватору. Напротивъ, при болѣе сильномъ замерзаніи по экватору, 
или вообще по поясу, образуются или два конуса, сложенные основа
ніями, или два выступа. Надо полагать, впрочемъ, что градины въ 
видѣ конуса, пирамиды и шароваго сектора главнымъ образомъ про
исходятъ вслѣдствіе распаденія сферическихъ градинъ. Такъ, между 
прочимъ, выпавшій въ Ораніенбаумѣ утромъ 6-го іюня (н. ст.) 1891 г. 
обильный градъ въ видѣ, почти исключительно, маленькихъ бѣлыхъ



конусовъ (по величинѣ не больше кедровыхъ орѣховъ), произошелъ, 
по всей вѣроятности, именно такимъ образомъ. Но распаденіемъ сфе
рическихъ градинъ, какъ уже высказано было это Колладономъ *), 
не всегда можно объяснить образованіе градинъ упомянутыхъ Формъ. 
Напримѣръ, коническія градины съ продольной слоистостью и цѣ
лымъ ядромъ, наблюдавшіяся въ Швейцаріи Б ардом ъ (F. Ward), 
должны были образоваться инымъ путемъ.

Попадаются градины и съ тремя правильно расположенными вы
ступами, въ видѣ, напримѣръ, «почти правильной трехгранной призмы 
съ тупыми углами», или «треугольной плитки» или эллипсоида вращенія 
съ треугольными отростками въ плоскости экватора1 2).—Замѣчательно, 
что и между искуственными, сюрьмяными градинами, нашлось нѣсколько 
совершенно подобнаго же вида.

На нѣкоторыхъ сюрьмяныхъ градинахъ находятся выемки большой 
или меньшей глубины, иногда въ видѣ кратера на выступѣ.— Подобно 
этому встрѣчаются и естественныя градины съ впадинами; такъ напр. 
наблюдались градины, «Форма которыхъ имѣла видъ сферическаго вы
рѣзка, нижняя часть котораго плоска, а на концѣ удлиненіе и малень
кая круглая ямочка» 3). Такія ямочки образуются вѣроятно вслѣдствіе 
отпаденія нѣкоторой части массы, выдвинутой изнутри сквозь раньше 
затвердѣвшую оболочку градины.

На поверхности многихъ сюрьмяныхъ застывшихъ капель, какъ 
было уже упомянуто, замѣчаются круги или вообще концентрическія 
кривыя, составляющія, какъ это можно было видѣть подъ микроскопомъ, 
края ряда ступенекъ или уступовъ, сходящихся къ вершинѣ капли.—  
Тоже наблюдается и на нѣкоторыхъ естественныхъ градинахъ. Такъ 
въ Метеорологическомъ Обозрѣніи воспроизведены изображенія та
кихъ градинъ съ круговыми полосами, наблюдавшихся въ Елисавет- 
градскомъ уѣздѣ, Херсонской губерніи, 19-го августа (н. ст.) 1887 г. 
(во время полнаго солнечнаго затмѣнія4). Эти концентрическія круглыя* 
полосы имѣютъ такой видъ, какъ будто изъ отверстія прорванной 
оболочки градины постепенно выливалась жидкость, застывавшая на 
поверхности тонкими и правильно очерченными слоями; но, можетъ 
быть, онѣ произошли какъ результатъ послѣдовательнаго выпячиванія 
и стягиванія болѣе тонкаго наружнаго, затвердѣвшаго слоя градины.

Возможно также, что въ иныхъ случаяхъ, вслѣдствіе внутренняго

1) D. С o ll  а don. Contributions à l’étude de la grêle. Genève. 1879 (стр. 27).
2) Метеорол. Обозрѣніе A. В. К л оссовскаго, (За 1889 г. стр. 131 и за 1890 г. 

стр. 80).
3) См. тамъ же, за 1890 г., стр. 81.
4) См. Метеорол. Обозрѣніе за 1889 г. стр. 126 и табл. II, рис. IX—f, g.



натяженія расширяющейся массы, происходитъ растрескиваніе гра
дины, причемъ, согласно объясненію Ѳ. И. Ш ведова, «прослойки 
образуютъ систему поверхностей, перпендикулярныхъ къ поверхности 
градины въ точкахъ пересѣченія съ послѣдней». Сюда надо отнести 
между прочимъ градину съ концентрическими и діаметральными тре
щинами, описанную г. А бихомъ 1).

Намъ остается еще остановиться на образованіи кристаллическихъ 
градинъ. Выпаденіе такихъ градинъ не составляетъ вовсе особенно 
рѣдкаго явленія. Ихъ описывали и D e le ro s  (въ 1819 г.) и S eech і 
(1876 г.) и многіе другіе. Особенно же обстоятельнымъ изученіемъ кри
сталлическихъ Формъ градинъ мы обязаны г. Абиху, по словамъ ко

тораго, между прочимъ, почти всѣ наблюдавшіяся имъ на Кавказѣ 
9-го іюня 1869 года градины состояли изъ сферической массы и изъ 
кристаллическихъ образованій 2).

Подобно этимъ градинамъ, на поверхности которыхъ какъ «пара
зиты», по замѣчанію г. А биха, сидятъ ледяные кристаллы, — и между 
искусственными, сщрьмяными градинами, какъ было уже упомянуто, 
нашлись такія, довольно значительную долю поверхности которыхъ 
занимаютъ кристаллическія образованія. Полученныя при быстромъ, 
мгновенномъ застываніи сюрьмяныхъ капель, брошенныхъ въ хо
лодную воду, кристаллическія образованія на ихъ поверхности прі
обрѣтаютъ особенный интересъ въ виду утвержденія Ѳ. И. Ш ведова, 
что происхожденіе кристаллическихъ градинъ, по крайней мѣрѣ круп
ныхъ, невозможно въ предѣлахъ нашей атмосферы, такъ какъ для 
образованія крупныхъ кристалловъ нуженъ покой и время, «о ко
торыхъ очевидно не можетъ быть вопроса тамъ, гдѣ дѣло идетъ 
о вихряхъ, увлекающихъ ледяныя зерна со скоростью сотни верстъ 
въ часъ и гдѣ для образованія градинъ можетъ быть отведено 
всего нѣсколько минутъ» 3). Исключительныя условія образованія 
кристалловъ въ разсматриваемыхъ случаяхъ состоятъ въ выпячиваніи 
или выступаніи внутренней массы капли сквозь застывшую ея обо
лочку. Формы градинъ съ кристаллическими образованіями на ихъ 
поверхности представляютъ поэтому просто частный случай уже раз
смотрѣнныхъ Формъ съ разнообразными выступами.

Попадаются градины и въ видѣ отдѣльныхъ кристалловъ. Нѣко
торыя изъ нихъ, вѣроятно, представляютъ просто обломки только-что

1) Ѳ. Ш ведовъ. Что такое градъ? Ж. Ф. X. Общ. 1881 г. стр. 100—103.
2) A bich. Sur les grêles cristallines dans les monts Trialeth. Tiflis. 1871.— Также 

Записки Кавк. Отд. Р. Геогр. Общ. 1873 г.
3) Ж. Р. Физ. Хим. Общ. 1880 г. стр. 151.



разсмотрѣнныхъ большихъ градинъ съ кристаллами на поверхности. 
Можно думать, судя по виду, что описанная Секкп градина, соста
вляющая группу кристалловъ, сидящихъ на небольшой, безформенной, 
какъ-бы отколотой массѣ льда, принадлежитъ именно къ этого рода 
градинамъ 1). Что же касается другихъ, мелкихъ ледяныхъ кристал
ликовъ различнаго рода, изображенныхъ между прочимъ въ упоми
навшихся нѣсколько разъ книжкахъ Метеорологическаго Обозрѣнія, 
то имъ, какъ кажется, слѣдуетъ приписать самостоятельное происхо
жденіе.

И такъ надо полагать, что одна изъ главныхъ причинъ образованія 
разнообразныхъ Формъ градинъ—неравномѣрное и быстрое замерзаніе 
дождевыхъ капель.

Что въ атмосферѣ при образованіи града дѣйствительно возможны 
тѣ условія, которыя требуются нашимъ объясненіемъ, именно послѣ
довательное замерзаніе, при которомъ въ нѣкоторый данный моментъ 
одновременно можетъ существовать твердая оболочка съ жидкимъ 
ядромъ, — это показываютъ прямыя наблюденія. Такъ Р. В. Пржи- 
ш иховскій, описавъ въ Метеорологическомъ Обозрѣніи за 1890 г. 
(стр. 89) наблюдавшіяся имъ Формы градинъ, прибавляетъ: «Замѣча
тельнѣе всего, что многія градины (расколотыя ножемъ) въ обѣихъ 
частяхъ своихъ представляли углубленія, наполненныя водою. Нельзя 
предположить, чтобы при расколѣ ядро выскочило, не будучи замѣ
ченнымъ; кромѣ того этому предположенію противорѣчитъ количество 
воды въ углубленіяхъ».

На основаніи изложенныхъ здѣсь объясненій, разнообразныя Формы 
градинъ могутъ быть сведены, по отношенію къ ихъ происхожденію, 
къ слѣдующимъ четыремъ группамъ:

1) Правильныя формы градинъ, сфероиды, эллипсоиды вращенія, 
отдѣльные мелкіе кристаллы. Условія ихъ образованія— равномѣрное 
замерзаніе и послѣдовательное наслоеніе. Въ сфероидальныхъ и эллип
соидальныхъ градинахъ, вслѣдствіе внутренняго напряженія, нерѣдки 
радіальныя трещины.

2) Формы сфероидальныя съ разнообразными выступами, иногда 
кристаллическими. Онѣ составляютъ слѣдствіе неравномѣрнаго замер
занія и прорывы оболочки расширившеюся внутреннею массою гра
дины, позже замерзшею.

3) Неправильныя формы, обусловленные смерзаніемъ нѣсколькихъ 
градинъ и  наслоеніемъ. Отличаются онѣ отъ  Формы предыдущей

1) Рисунокъ см. Ж. Ф. X. Общ. 1880 г. стр. 151.



группы, по отношенію къ  ихъ строенію, тѣмъ, между прочимъ, что 
заключаютъ вообще нѣсколько ядеръ.

4) Разнообразныя формы осколковъ, какъ шаровые секторы, пла
стинки, кристаллы и т. д., происшедшіе вслѣдствіе растрескиванія 
и распаденія градинъ первыхъ двухъ группъ.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ, по всей вѣроятности, величина градинъ 
можетъ возростать послѣдовательнымъ наслоеніемъ и замерзаніемъ 
во время ихъ паденія, причемъ, замерзая сперва на поверхности, эти 
слои, или только нѣкоторые изъ нихъ, могутъ подвергаться растрес
киванію,— чѣмъ и объясняется наблюдаемое иногда въ градинахъ че
редованіе прозрачныхъ и непрозрачныхъ слоевъ.

Такимъ образомъ, принимая въ разсчетъ свойственную льду кри
сталлизацію, выступаніе внутренней массы, смерзаніе, отпаденіе и на
слоеніе, можно объяснить образованіе почти всѣхъ извѣстныхъ Формъ 
градинъ и отнести ихъ къ одной изъ четырехъ установленныхъ группъ. 
Но нѣкоторыя однако Формы градинъ, какъ напр. въ видѣ блюдечка, 
цвѣтка и т. п., могутъ представить пока еще затрудненія къ ихъ 
классификаціи, і

Желательно поэтому продолженіе и даже расширеніе системати
ческихъ наблюденій надъ Формой и строеніемъ градинъ въ связи съ 
особенностями метеорологическихъ условій ихъ образованія. Можно 
надѣяться, что такія наблюденія въ недалекомъ будущемъ предста
вятъ достаточный матеріалъ не только для построенія полной клас
сификаціи градинъ, но и для окончательнаго выбора теоріи происхо
жденія града. Н. Гезехусъ.

Р А В Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .

М етеорологическія наблю д ен ія экспедиц іи  бр. Грум ъ-Грж им айло  
в ъ  Центральной Азіи . Въ 1889 и 1890 г. на громадномъ простран
ствѣ Центральной Азіи путешествовали три русскія ученыя экспеди
ціи. По счастливому выраженію П. П. Семенова, экспедиція М. В. 
П ѣвцова, преемника П рж евальскаго  представляла центръ нашей 
ученой рати, экспедиція Б. X  Г ром бчевскаго , о наблюденіяхъ кото
раго мы уже ранѣе упоминали ^  ея лѣвый Флангъ, а та, о которой идетъ 
рѣчь теперь —  правый Флангъ. Она изслѣдовала восточный Тянь- 
Шань и Нань-Шань, вела все время метеорологическій дневникъ и 1

1) Метеорологическій Вѣстникъ, Мартъ.



члены ея открыли въ высшей степени любопытное явленіе— пониже
ніе ниже уровня моря котловины Лукшинъ-Кыръ въ ТурФанской низ
менности, почти въ самой средней Азіи. До тѣхъ поръ самая низшая 
извѣстная мѣстность въ Восточномъ Туркестанѣ, была оз. Лобъ-Норъ. 
Почти годъ позже ту же котловину посѣтила экспедиція М. В. Пѣв- 
цова, она была въ 200 в. разстоянія отъ экспедиціи бр. Грум ъ- 
Грж имайло.

Открытіе нашихъ путешественниковъ важно не только для гео
графіи, но и для метеорологіи, оно дастъ возможность надежнѣе при
водить высоту барометра къ уровню моря, а слѣдовательно и измѣрять 
высоты, а также и проводить изобары.

Находясь нѣсколько дней ниже уровня океана, экспедиція нерѣдко 
проводила нѣсколько дней на значительныхъ высотахъ, въ 3000 м. и 
выше, а на Нань-Шанѣ даже и выше 4000 м. (перевалъ Лоху-ши 
4323 м. или 14183 русск. ф .).

Метеорологическій дневникъ велся постоянно, но съ весьма раз
личной подробностью, частью отмѣчалось лишь показаніе минимумъ- 
термометра утромъ, частью дѣлалось 6, 8, 10 и даже болѣе наблю
деній въ сутки. Такъ какъ мѣстности, посѣщенныя экспедиціей, за 
исключеніемъ Тэтунгскаго хребта и болѣе высокихъ мѣстъ въ Тянь- 
Шанѣ, имѣютъ очень сухой климатъ, то суточныя колебанія темпе
ратуры велики. Такъ напр. въ іюлѣ и августѣ въ степной области, 
близъ горъ Боро-Хоро, и частью и въ подгорной, день за днемъ темпе
ратура въ 1 ч. дня была на 14°, 15° и болѣе выше, чѣмъ въ 7 ч. утра. 
Столь же значительны были колебанія въ котловинѣ Лукшинъ-Кыръ, 
въ концѣ октября напр.

5 ч. у. 1 ч. в.
15- го (27) октября.....................— 3° 18°
16- го (28) » .....................— 2,5 16,5

Экспедиція не испытала столь сильныхъ морозовъ, какъ экспедиціи 
H. М. П рж евальскаго  и Б. Л. Г ром бчевскаго , такъ какъ зимою 
не была на высокихъ нагорьяхъ; съ 9-го (21) декабря 1889 по 18-го 
(30) января 1890-го экспедиція провела въ Хами, на высотѣ 842 м. 
н. у. м. Наблюденія дѣлались часто, отъ 8 до 12 разъ въ сутки, и 
весьма важны для характеристики климата восточной части нагорья. 
Преобладала ясная погода, но однако пасмурная погода была нерѣдко 
и нѣсколько разъ падалъ снѣгъ. Температура колебалась между — 18 
и 3,2.

Большую часть іюня н. ст. бр. Г рум ъ-Г рж и м айло  провели въ 
луговой полосѣ Сининскихъ горъ, на высотѣ 3000— 3400 м., причемъ



погода была по большей части облачна, дожди часты. Въ болѣе ясные 
дни разность между днемъ и ночью была велика, напр. 6-го (18) іюня 
3 ч. у. 2,0°, 2 ч. в. 19,0°. Въ концѣ августа, въ Бань-Ш анѣ по утрамъ 
наблюдали до — 10°. Особенно значительны были колебанія темпера-
туры въ октябрѣ въ культурной полосѣ у Нань-Шаньскихъ горъ,
высота 1300— 1500 м. наир.

4 ч. у. 1 ч. в.
10-го ( 2 2 )  октября. . . ...................  0 ° 26°
11-го (23) » ...................  1 28

А. В.

М еж дународная м етеорологическая конф еренц ія в ъ  М ю нхенѣ со
бралась въ августѣ 1891 г. Предполагалось было созвать метеорологи
ческій конгрессъ, подобно засѣдавшимъ въ Вѣнѣ въ 1873 г. и въ Римѣ 
въ 1879 г., но это встрѣтило большія затрудненія. Кромѣ оффи- 
ціальныхъ представителей Европейскихъ сѣтей, упомянемъ еще о 
томъ, что были приглашены и явились изъ Россіи лица, завѣдующія 
сѣтями, устроенныхъ на общественныя и частныя средства. ПроФ. 
К вѣтнѣвскій  изъ Варшавы (отъ сѣти Привислянскихъ губ.) и ПроФ. 
Э ттингенъ изъ Дерпта (отъ Лифляндской дождемѣрной сѣти). ПроФ. 
А. В. К лоссовскій также былъ приглашенъ, но не могъ быть.

Особое вниманіе обратили на себя заморскіе члены конгресса —  
прежній (генералъ Грили) и нынѣшній (проФ. Г аррингтон ъ) главы 
метеорологической службы въ Соединенныхъ Ш татахъ, помощникъ 
ихъ проФ. Кливлендъ Аббе, директоръ Обсерваторіи Blue H ill. 
Л. Ротчъ, г. Пиньейро изъ Бразиліи и Кл. Р а г г е  (К. W rag g e ) изъ 
Австраліи.

Главнѣйшіе предметы обсужденія и рѣшеній были слѣдующіе:
Нормальные барометры отдѣльныхъ странъ должны быть срав

нены между собою, особенно желательно сравненія ихъ съ баромет
ромъ международнаго бюро мѣръ и вѣсовъ въ Парижѣ.

Температуры должны быть отнесены къ газовому термометру, 
что, по мнѣнію конгресса, особенно важно для очень низкихъ темпера
туръ, наблюдаемыхъ съ помощью спиртоваго термометра.

Относительно измѣренія влажности воздуха конгрессъ, подобно 
Римскому, высказался за вентиляцію психрометра.

Вопросъ о счетѣ дней съ осадками обсуждался долго, и конгрессъ 
рекомендуетъ считать отдѣльно дни съ осадками болѣе 0,1 милл. и бо
лѣе 1 милл. На станціяхъ 2-го разряда осадки, выпавшіе въ видѣ 
росы, конференція рекомендуетъ считать вмѣстѣ съ выпавшими въ 
видѣ дождя, снѣга и града.



Относительно снѣжнаго покрова конференція постановила собрать 
свѣдѣнія о способахъ измѣренія, принятыхъ въ разныхъ странахъ и 
пріобщить къ своему предмету.

Конференція высказалась въ пользу увеличенія числа станцій, ре
гистрирующихъ продолжительность солнечнаго свѣта-(геліографовъ) 
и продолжительно обсуждала вопросъ о классификаціи облаковъ. Боль
шинство высказалась за систему Гильдебрандсона и Эберкромби. 
Высказавшись одобрительно объ атласѣ облаковъ, изданныхъ Гиль- 
дебрандсономъ, Н еймайеромъ и Кеппеномъ, конференція пере
дала дальнѣйшую разработку этого вопроса, а также вопроса о способѣ 
измѣренія высоты и направленіи движенія облаковъ особымъ коми
тетамъ.

Относительно введенія однообразнаго времени, всемірнаго или для 
зонъ въ 15° долготы, конференція высказалась отрицательно. По ея 
мнѣнію для метеорологіи и земнаго магнетизма нужно сохранить мѣст
ное время.

Относительно среднихъ суточныхъ величинъ температуры и т. д. 
конференція высказала желаніе, чтобъ въ метеорологическихъ изда
ніяхъ былъ ясно указанъ способъ вычисленія среднихъ, а также чтобъ 
въ этихъ изданіяхъ были помѣщены подробныя данныя объ установкѣ 
и поправкахъ инструментовъ и о положеніи станцій 1-го и 2-го раз
ряда.

Гг. М аскаръ  и Вильдъ представили метеорологическія между
народныя таблицы (Tables Météorologiques Internationales), а проФ. 
Г арри н гтон ъ  и ген. Грили 4 томъ библіографіи метеорологіи (Bi
bliography of Meteorology) за что имъ была выражена благодарность 
конференціи, которая выразила желаніе, чтобъ послѣднее изъ поиме
нованныхъ изданій было скорѣе окончено.

(Данныя извлечены изъ краткаго отчета д-ра Эрка (Erk). Под
робные протоколы еще не напечатаны).

«Профессоръ А. В. К лоссовскій  пишетъ, что постройка Обсер
ваторіи въ Одессѣ подвигается быстро. Работы будутъ окончены къ 
1-му іюня 1802 года, тогда приступлено будетъ къ установкѣ при
боровъ». (Сообщилъ А . Тилло).



ОБЗОРЪ РУССКОЙ I  ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Meteorologische Zeitschrift redigirt von Dr. H an n  und Dr. K oppen .

Wien 1891. (Іюль).
Изъ многихъ статей обращаютъ на себя вниманіе слѣдующія:
Н. Schindler, Beitrag zur Kenntniss der Schneeverhältnisse. Авторъ дѣ

лаетъ выводы изъ наблюденій надъ снѣгомъ, произведенныхъ въ Вей- 
сенхофѣ (въ 15 килом, къ СЗ. отъ Вѣны) въ теченіи десяти лѣтъ 
1881— 1890 г. Эти выводы настолько интересны, что мы считаемъ 
не лишнимъ на нихъ нѣсколько остановиться. Въ слѣдующей таблицѣ 
даны числа дней, въ которые выпадалъ снѣгъ въ теченіе указанныхъ 
десяти лѣтъ въ среднемъ выводѣ за отдѣльные мѣсяцы и за годъ, 
также средніе сроки выпаденія перваго и послѣдняго снѣга и, наконецъ, 
промежутокъ времени между тѣмъ и другимъ:
Я. Ф. М. А. М. О. Н. Д. Годъ. Нерв, снѣгъ. Поел, снѣгъ. ” жТу ними! 

6,8 5,9 6,6 2,3 .0,7 0,9 2,8 7,5 33,5 Ноябрь 9. Апрѣль 25. 167

Наибольшее число снѣжныхъ дней приходится на декабрь, затѣмъ 
идетъ январь и мартъ.

Слѣдующія числа представляютъ собою количества снѣга (въ мм.) 
въ среднемъ выводѣ за мѣсяцы и за годъ, а также среднее годовое ко
личество выпавшаго снЬга въ процентахъ полнаго количества осадковъ 
за годъ.
я. ф . м . А. м . о. н .

18,1 16,9 21,7 15,1 4,9 2,7 12,0 29,5 120,9 16,6

Jr тт Количество снѣга въ % всего 
^  А ‘ количества осадковъ.

Наибольшее количество выпавшаго снѣга приходится на декабрь; 
тоже мы видѣли и по отношенію къ числу снѣжныхъ дней. Затѣмъ 
идетъ мартъ и январь.

Процентное отношеніе выпавшаго въ годъ снѣга къ полному го
довому количеству осадковъ служитъ характеристикой климата, и было 
бы желательно, какъ справедливо замѣчаетъ авторъ, чтобы оно опре
дѣлялось и печаталось въ возможно большемъ числѣ пунктовъ. Въ 
Вейсенхофѣ годовое количество снѣга, какъ видно, составляетъ шес
тую часть полнаго годового количества осадковъ.

Въ двухъ нижеслѣдующихъ таблицахъ сопоставлены числа снѣж
ныхъ дней и количество выпавшаго снѣга съ температурами.

Н и ж е  н у л я .
Температура. 13—11° 11—9° 9—7° 7—5° 5—3° 3—1° отъ — 1доч-1° отъ -+-1°до-»-30 
Число сн. д,н. 3 4 12 26 28 54 76 33
Кол. сп. въ мм. 2,0 4,1 50,7 71,8 147,1 202,7 395,2 160,6



Съ повышеніемъ температуры возрастаетъ и число снѣжныхъ 
дней и количество выпадающаго снѣга. Наиболѣе частое и сильное 
выпаденіе снѣга бываетъ при температурахъ отъ — 1° до -+-1°.

Дальнѣйшія изслѣдованія автора касаются отношенія глубины 
снѣга къ высотѣ образующейся изъ него воды или иначе плотности 
снѣга. Изъ полученныхъ чиселъ онъ даетъ лишь слѣдующія 20:

3,0 4,0 4,9 5,3 6,3 G,8 6,9 7,5 7,9 8,3
8,5 8,7 8,8 10,7 11,3 13,5 14,3 17,7 23,5 30,0

Отсюда видно, въ какихъ большихъ предѣлахъ колеблется плот
ность снѣга.

Плотность снѣга зависитъ отъ температуры, какъ видно изъ слѣ
дующей таблицы:

Температура. Плоти, снѣга, 
отъ 0° до -1-1° 5,1
отъ 0° до —1° 8,9
отъ —1° до —2° 11,7

Температура. Плоти, снѣга, 
отъ —2° до —3° 17,1
отъ —3° до —4° 17,1
отъ —4° до —5° 18,3

Съ пониженіемъ температуры плотность снѣга увеличивается.
Нельзя не пожелать, чтобы подобныя наблюденія и сопоставленія 

дѣлались и въ другихъ мѣстахъ.
Winter 1 8 9 0 — 1891 in Island. Прошлая зима на островѣ Исландіи 

была замѣчательно теплая: ни разу не выпалъ снѣгъ и судоходство 
безъ перерыва продолжалось всю зиму.

W. Koppen, Winter 1 8 9 0  —  91 in Nordamerika. Прошлая зима въ Сое
диненныхъ Ш татахъ, въ противоположность Европы, была весьма 
теплая: въ ноябрѣ, декабрѣ и январѣ температура почти повсюду была 
выше нормальной. Особенно высока она была на сѣверозападѣ Соеди
ненныхъ Штатовъ, гдѣ среднее отклоненіе температуры отъ нормаль
ной равнялось: въ ноябрѣ -+- 5°, въ декабрѣ -*-6°, въ январѣ -«-1,1°.

Ueber die magnetischen Anomalien in Frankreich und England. Изслѣдова
нія Муро во Франціи и Рюкера и Торпе въ Англіи указываютъ на су- . 
ществованіе многихъ магнитныхъ аномалій въ этихъ странахъ, повиди- 
мому, находящихся между собою въ связи. Въ самомъ дѣлѣ изученіе 
«изономальныхъ» линій во Франціи указываетъ на существованіе линіи, 
которая притягиваетъ сѣверный полюсъ стрѣлки; эта линія идетъ отъ 
Лоары къ каналу Па-де-Кале. Въ Англіи замѣчается подобная же ли
нія, которая направляется отъ южнаго Валиса по долинѣ Темзы; близъ 
Ридинга отъ нея отдѣляется вѣтвь, направляющаяся къ каналу, гдѣ 
она, повидимому, соединяется съ Французской линіей. Причина такихъ 
линій заключается, по всей вѣроятности, въ дислокаціяхъ земной коры.

Farbe des flüssigen Sauerstoffes. ПроФесоръ Ольшевскій въ Краковѣ
Метеоролог. Вѣотн. № 11. 37



сгустилъ недавно въ значительномъ количествѣ кислородъ и нашелъ, 
что полученная жидкость, которая до сихъ извѣстна была въ видѣ тон
кихъ слоевъ и считалась безцвѣтною, имѣетъ небесноголубой цвѣтъ. 
Особенное вниманіе было при этомъ обращено на удаленіе озона, ко
торый, какъ извѣстно въ жидкомъ состояніи темносиняго цвѣта, а 
также углекислоты, хлора и воды. Какъ Шаппюи, замѣтившій синій 
цвѣтъ жидкаго озона, видѣлъ въ послѣднемъ причину синевы неба, 
такъ и Ольшевскій полагаетъ, что причина голубого цвѣта неба про
исходитъ отъ толстаго слоя газообразнаго кислорода, находящагося въ 
атмосферѣ.

I. Liznar, Magnetische Deklination zu Loanda. Въ Лоандѣ, на югозапад
номъ берегу Африки (8° 48' Э и  1 3 °7 'Е  отъ Гринв.) съ 1881 г. до 
1888 г. производились два раза въ мѣсяцъ абсолютныя опредѣленія 
магнитнаго склоненія. Вотъ среднія величины за отдѣльные годы:

1881. 1882. 1883. 1884. 1886. 1886. 1887. 1888.
18° -*-44,'і 42,'2 Зі',8 29,'6 27̂ 8 17Î6 (10,9) 9,'і (западное).

Изъ чиселъ 1881 и 1888 гг. получается годовой ходъ склоне
нія — 5,'0.

I. Hann, Einfluss der Terrainformen auf den mittleren Luftdruck (im gleichen 

Niveau). Авторъ въ своей статьѣ о распредѣленіи атмосфернаго давле
нія въ средней и южной Европѣ приводитъ нѣсколько примѣровъ влія
нія рельефа поверхности земли на годовой ходъ атмосфернаго давленія: 
въ долинахъ существуетъ стремленіе —  зимой къ образованію болѣе 
высокаго давленія, лѣтомъ —  бохіе слабаго; на возвышенностяхъ —  
наоборотъ; въ средне-годовомъ выводѣ въ долинахъ барометръ стоитъ 
ниже, чѣмъ на возвышенностяхъ (на одномъ уровнѣ). Причину этого 
явленія авторъ видитъ въ бохЬе высокой температурѣ воздуха въ до
линахъ, чѣмъ на возвышенностяхъ, отчего часть воздуха надъ долиною 
находящагося, переливается къ возвышенности. Настоящая замѣтка 
посвящена подобному же явленію, подмѣченному Элліотомъ въ Индіи.

Sonnenschein Registrirungen in Krakau. Записи прибора Кембеля-Стокса 
дали въ Краковской обсерваторіи за время 1886 — 1890 въ среднемъ 
выводѣ слѣдующія числа часовъ, въ которые свѣтило солнце:

я. Ф. М. А. М. I. I. А. С. О. Н. Д. Годъ.
53,8 83,0 121,5 193,2 233,4 229,3 245,8 243,8 182,7 95,7 59,9 52,9 1795,5

Nils Ekholm, Graphische Methode um synoptische Witterungskarten im Voraus zu 

konstruiren. Авторъ предлагаетъ слѣдующій способъ черченія синопти
ческихъ картъ впередъ на нѣсколько часовъ, даже на сутки. Предпо
ложимъ, что у насъ есть синоптическія карты для 7 ч. у. и 9 ч. в.



(лучше, если еще для 1 ч. пол.) за нѣсколько дней до даннаго дня и 7-ми 
часовая карта этого послѣдняго. На основаніи ихъ для каждой метео
рологической станціи вычерчиваемъ на миллиметренной бумагѣ ходъ 
барометра, кончая утромъ даннаго дня; затѣмъ опредѣляемъ по кар
тамъ какого измѣненія барометра въ каждомъ пунктѣ надо ожидать 
въ слѣдующіе сутки и сообразно съ эгимъ продолжаемъ начерченныя 
кривыя; послѣ этого исправляемъ ихъ, принимая во вниманіе, что въ 
близкихъ одно къ другому мѣстахъ измѣненія барометра должны быть 
сходны. Такимъ образомъ мы опредѣлимъ вѣроятныя высоты баро
метровъ станцій для 9 ч. вечера даннаго дня и 7 ч. утра слѣдующаго. 
Нанеся ихъ на карту, мы получимъ распредѣленіе давленія для одного 
ближайшаго срока. Подобнымъ образомъ можно поступать и по 
отношенію къ другимъ элементамъ. Въ Стокгольмѣ начали примѣнять 
этотъ способъ на практикѣ. П. Броуновъ.

Е. Richter, JahresUbersicht der wissenschaftlichen Litteratur Uber die Al

pen 1 8 8 6 — 89.  (Zeitschr. deutsch. Alpenvereins 1890) .  Профессоръ Рих
т е р ъ , извѣстный своими изслѣдованіями надъ ледниками австрійскихъ 
Альпъ, даетъ здѣсь краткій, но ясный обзоръ богатой литературы 
объ Альпахъ. Онъ раздѣленъ на 3 части: 1) Метеорологія. 2) Озера. 
3) Ледники.

Въ первомъ отдѣлѣ онъ обращаетъ особенное вниманіе на снѣж
ный покровъ, причемъ всего подробнѣе разбираетъ результаты бавар
скихъ наблюденій и книги А. И. В о ей к о ва1) и профессора Р а т ц е л я 2) 
и статьи К ерн ера о снѣжной линіи близъ Иннсцрука3). Онъ обра
тилъ вниманіе и на техническую литературу о залеганіи снѣга, реко
мендуя особенно брошюру Ш у б е р т а 4).

Во второмъ отдѣлѣ упоминаются работы Ф ореля, М уррея, 
Тулэ, Воейкова, Б ай б ер ге р а , и т. д. По изслѣдованіямъ Фореля, 
аъ сентябрѣ 1889 г. были наблюдаемы слѣдующія температуры на
днѣ глубокихъ альпійскихъ озеръ.

Маджіоре 11 къ югу 5,7
Комо 1 отъ 6,1
Лугано ]1 Альпъ 5,3
Четырехъ Кантоновъ 11 къ С. 4,6
Женевское 11 отъ Альпъ 4,7

Озера къ югу отъ Альпъ окружены такими крутыми склонами и

1) Снѣжный покровъ, нѣмецкій переводъ.
2) R atzel, die Schneedecke, Stuttgard. 1889.
3) Denkschr. Wien. Akademie, Bd. 54.
4) Schuber t ,  Schneewehen und Schneeschutzanlagen.



лѣса настолько вырублены, что послѣ проливныхъ дождей вода быстро 
поднимается. Такъ въ сентябрѣ 1868 г. вода Лаго Маджіоре подня
лась въ сутки на 1,7 метра, а въ 18 дней на 6,7 метровъ.

Въ третьемъ отдѣлѣ проФ. Р и х тер ъ  останавливается особенно 
на книгѣ F a is a n , La période glaciaire en Françe. Paris 1889.

C. Lang, die Bestrebungen Bayerns auf meteor. Gebiete. Sitzb. Bayer. Akad. 
der Wiss. 1890. Bd. XX, S. 1 — 33. Первыя метеорологическія на
блюденія въ Баваріи произведены въ 1695 году Эймартомъ въ Нюрен- 
бергѣ. Въ концѣ XVIII ст. въ нынѣшней Баваріи впервые появи
лись организованныя сѣти метеорологическихъ наблюденій; западная 
прирейнская Баварія входила въ составъ сѣти знаменитой Societas 

. Meteorologica Palatina, имѣвшей 34 станціи въ разныхъ частяхъ Ев
ропы и даже печатавшей ихъ наблюденія вполнѣ. Войны, слѣдовавшія 
за Французской революціей, не дали упрочиться этому дѣлу, общество 
прекратилось.

Восточная часть Баваріи имѣла свою метеорологическую сѣть, 
центромъ которой служила Мюнхенская академія (Churbayerisclie 
Akademie) сѣть существовала съ 1781 — 1789 годъ, станцій было 
36. Авторъ даетъ карты станцій обѣихъ сѣтей, а также карты изо
термъ Баваріи за 1789 г. и 1851— 80 годы. А. Воейковъ.

Deutsche überseeische meteorologische Beobachtungen, gesammelt und her
ausgegeben von der deutschen Seewarte. Heft III. Hamburg 1890. Здѣсь 
помѣщены вполнѣ наблюденія въ нѣсколькихъ мѣстахъ германскихъ 
колоній и въ Лабрадорѣ. Въ послѣднемъ 6 станцій, самая южная Х оф- 
Фенталь 55° 27’ с. ш. самая сѣверная Рама 58° 53'. Наблюденія 
напечатаны за одинъ 1886 годъ, ранѣе были напечатаны 1881—  
1885 годы.

Климатъ береговой полосы Лабрадора замѣчательно схожъ съ 
климатомъ западнаго берега Охотскаго моря подъ тѣми же широ
тами, особенно зимой. Преобладаютъ холодные СЗ. вѣтры съ мате
рика нерѣдко сильные, температура очень низка для широты во всѣ 
времена года, особенно зимой и весной. Часы наблюденій 8 у., 2 д., 
8 в.

Далѣе слѣдуютъ наблюденія въ Китовомъ заливѣ (Walfischbai) 
въ германскихъ владѣніяхъ въ ЮЗ. Африкѣ, за 1888 годъ. Часы 
7 у., 1 д., 9 в. Широта 22° 5б 'ю . ш., долгота 14° 26 ' в. д. отъ Грин
вича, высота 3 м.



Т е м п е р а т у р а .  Облачность. ^
Средняя. Наиб. '). Наим.1). 71* у. 1Ч д. СаД,КИ

Январь................ 18,2 24,4 13,9 8,7 2,3 0,5
Февраль...............  18,0 24,9 13,5 9,8 2,9 1
Ію нь....................  14,2 34,0 5,4 5,5 1,8 О
Ію ль....................  13,1 24,9 3,8 5,7 2,1 О
Октябрь...............  16,1 35,5 9,4 8,3 2,7 О

Здѣсь подъ вліяніемъ холодной поверхности моря, температура 
очень низка для широты, и кромѣ того очень часты туманы. Они 
разсѣеваются къ полудню, что видно уже по различію облачности въ 
7 ч. у. и 1 вечера. Высокая температура (какъ наблюдаемая въ іюнѣ 
и октябрѣ 1888 г.) является при вѣтрахъ съ востока, т. е. съ мате
рика. Осадковъ выпало всего 2 милл. въ годъ. По климату этотъ бе
регъ очень сходенъ съ зап. берегомъ Южной Америки подъ тѣми же 
широтами и причина таже самая — очень холодная для широты по
верхность моря.

Дал te  слѣдуютъ наблюденія въ Камерунѣ, на западномъ берегу 
Африки, подъ 4° 5' с. ш. 9° 45 ' в. долг, съ апрѣля 1888 г. по мартъ 
1889, на высотѣ 12 м. Часы 7 у. 2 в. 9 веч. Средняя температура

года (-*■-------- -— - — 126,1 , іюля 23 ,6  Февраля и марта 28,1 , край
няя наименьшая 20°,7 относительная влажность за годъ въ 7 ч. у. 
94, 2 в. 79, 9 в. 87; средняя облачность за годъ 7, 9, іюль 9, 8, 
декабръ 5, 3; средняя сила вѣтра за годъ въ 7 у. и 9 в. 1,1 въ 2 в. 
3,3 метра въ секунду, число дней съ дождемъ 199, съ грозами 82, 
количество дождя 4022 милл. въ іюлѣ 806, октябрѣ*739, ноябрѣ 22. 
Въ каждый изъ мѣсяцевъ съ мая но октябрь выпадаетъ болѣе 350 
милл. Наибольшее въ одинъ день 178 милл. въ октябрѣ.

На станціи Баромби (ВагошЪі) въ колоніи Камерунъ приведены 
наблюденія за тѣ же годы, съ марта 1888 по мартъ 1889 г. Астро
номическое положеніе не опредѣлено, она лежитъ къ СВ. отъ горъ Ка
мерунъ, на полянѣ густаго лѣса, у южнаго берега Слоноваго озера, * 
на высотѣ около 300 м. н.' у. м. Наблюденія не полны. Теплые и 
сравнительно сухіе мѣсяцы январь и Февраль холоднѣе, чѣмъ въ Ка
мерунѣ на 2,9 и 2,0. По разности высотъ можно было бы придать 
не болѣе 1°6, а принимая въразсчетъ, что Камерунъ на берегу моря —  
и того менѣе. Несомнѣнно, что сосѣдство густаго тропическаго лѣса 
понижаетъ температуру.

Въ Баромби въ теченіи 17 дней съ Февраля по октябрь дѣлались 
часовыя наблюденія, изъ которыхъ даю извлеченіе.

1) По максимумъ и минимумъ — термометрамъ.



Давленіе 700 н-среднее 33,3, 4 у. 32,8, Ю у. 34,9 — 4в . 31,6, 
10 в. 34,2 разность между часомъ наибольшаго и наименьшаго всего 
3,7, т. е. мало для мѣста, столь близкаго отъ экватора и внутри страны, 
средняя температура за данные дни 25,1 6 у. 22,3 2 в. 29,3 раз
ность 7,0. Средняя облачность 6,0 въ 3 у. 5,1, 7 у. 7,3, 3 в. 5,5, 8 в.
4.5. Слѣдовательно суточный ходъ облачности не сходенъ съ тѣмъ, 
который обыкновенно наблюдается въ тропикахъ, т. е. наибольшая не 
въ теплые часы, когда преобладаютъ кучевыя облака, а утромъ, при 
преобладаніи низкихъ слоистыхъ облаковъ и тумановъ. Средняя сила 
вѣтра (метры въ секунду) 1,2, наименьшая 5 у. 0,5, наибольшая 1 в. 
1,9, слѣдовательно періодъ континентальный. Далѣе слѣдуютъ наблюде
нія въ Бисмаркебургѣ, въ странѣ Того, въ Западной Африкѣ, съ іюня 
1888 по май 1889 г. 8° 12' с. ш. 0° 34' в. д. 710 м. н. у. м. на 
отдѣльной горѣ, 100 м. выше окружающей мѣстности. Наблюденія 
въ 6 у. 2 в. и 9 в. Средняя температура года 23,8 (что даетъ по 
приведенія къ уровню моря 27,3), Февраля 26,2, іюля 21,0, крайняя 
наибольшая 39,9, наименьшая 11,5. Средняя облачность 5,7, въ іюлѣ
7.6, въ Февралѣ-2,9, осадковъ въ годъ 1505 мм. въ сентябрѣ 215, 
въ мѣсяцы съ октября по май менѣе 85 каждый, дождливыхъ дней 
174. Здѣсь слѣдовательно несмотря на широту (8° с.), температура 
выше зимой, чѣмъ лѣтомъ. Причина этого явленія —  лѣтніе дожди и 
большая облачность, мѣшающіе нагрѣванію солнцемъ.

Annuaire météorologique de l’Institut Météorologique Danois. Année 1888. 
1-ère partie: Le royaume. 3-ème partie: Observations météorologiques- 
nautiques. Датскій метеорологическій институтъ печатаетъ свой еже
годникъ въ 3-хъ частяхъ. Вторая за 1888 г. еще не разослана. Эта 
часть ежегодника самая интересная для метеорологовъ, такъ какъ въ 
ней печатаются наблюденія въ Исландіи и Гренландіи.

Въ первой части напечатаны вполнѣ наблюденія 8 станцій (часы 
8 у., 2 в. и 9 в.), суточныя среднія одной станціи и затѣмъ мѣсячныя 
среднія 117 климатическихъ станцій, изъ которыхъ 58 на полуостровѣ 
Ютландіи, 1 1 на островѣ Фіоніи, 22 на островѣ Зеландіи и 26 на ма
лыхъ островахъ, потомъ среднія мѣсячныя суммы осадковъ 156 стан
цій, расположенныхъ по округамъ (Amt) и среднія по каждому округу 
и области.

Приведу извлеченіе для 4 наибольшихъ областей за годъ и за іюль 
и январь, какъ мѣсяцевъ съ наибольшими и наименьшими осадками.

Годъ. Январь. Іюль.
Западная Ютландія..........................  644 21 91
Восточная Ютландія........................  645 17 94



Г о д ъ . Январь. І ю л ь .

Фіонія........................................ ____ 631 22 97
Зеландія..................................... ___  596 23 124
Вся Д ан ія ................................. ___  635 23 113

Вся Данія: мѣсячные осадки въ % годоваго количества:
«г £• 4 с .  *=  d nQ . H H 'S SS  3

Ь? ф
ce СЗ es g

Я  <  S  Д Q К ф м <1 Ü ^  и  4

1888 г...............................................  4 7 10 7 б 11 18 10 5 8 8 7
Многолѣтняя средняя................. 7 6 6 5 6 8 11 11 12 12 10 7

Въ 1888 году слѣд. мартъ и іюль были необычайно дождливы, а
осенніе мѣсяцы, особенно сентябрь, гораздо менѣе дождливы, чѣмъ 
въ среднемъ выводѣ за много лѣтъ.

Послѣдняя таблица даетъ среднія направленіе и силу вѣтра за 
десятидневія по наблюденіямъ 26 станцій.

Третья часть содержитъ наблюденія 10 плавучихъ маяковъ, 7 та
моженныхъ крейсеровъ и 3 постоянныхъ станцій падъ температурой 
и соленостью воды (частью до глубины 38 метровъ) и направленіемъ 
теченій съ присоединеніемъ нѣкоторыхъ метеорологическихъ наблюде
ній. Всѣ наблюденія сдѣланы у береговъ и въ водахъ Даніи (безъ 
колоній), напечатаны среднія за трети мѣсяцевъ и за мѣсяцы. Не
смотря на небольшое пространство Даніи, условія температуры и осо
бенно солености воды очень разнообразны, такъ какъ Данію омываетъ 
съ одной стороны соленое Нѣмецкое море, съ другой слабо-соленое 
Балтійское. Въ Балтійскомъ морѣ соленость значительно увеличивается 
съ глубиной, особенно лѣтомъ.

А. Воейковъ.

О Б З О Р Ъ  П О Г О Д Ы
за октябрь 1891 г. (нов. стиль).

Д авл ен іе  во зд ух а , бури и м етели. Для большей части Европей
ской Россіи рѣзко различается погода за первую и вторую половины 
мѣсяца. Ясная, сухая, довольно теплая, постоянная погода первой 
половины смѣнилась потомъ пасмурной, въ общемъ сырой и холодной 
и крайне перемѣнной. Эта рѣзкая разница находится въ самой тѣсной 
связи съ распредѣленіемъ давленія воздуха.



Съ первыхъ чиселъ и до средины октября почти вся Европейская 
Россія занята областью барометрическаго максимума, который упорно 
удерживается въ средней Россіи, уклоняясь нѣсколько то къ сѣверу, 
то къ югу. За  это время въ центральныхъ губерніяхъ Россіи —  среди 
области высокаго давленія —  вѣтры слабы; только на окраинахъ —  
особенно на югѣ —  возникаютъ сильные токи воздуха. Такимъ обра
зомъ произошли с.-в. бури на Черномъ и Азовскомъ моряхъ 1— 2-го,
8— 9-го и 12— 14-го октября.

Въ теченіе первыхъ двухъ недѣль октября пути минимумовъ ле
жали внѣ материка Европы; минимумы (3-го или 4-го) шли на СЗ. 
Европы вдоль береговъ Норвегіи. 6— 7-го числа благодаря одному 

, изъ нихъ возникла буря на Нѣмецкомъ морѣ. 15-го октября слабое 
давленіе сѣверо-запада Европы распространилось на западъ, гдѣ удер
живалось до 9-го; 13-го образовался минимумъ въ Италіи.

Итакъ, въ общемъ, распредѣленіе давленія въ первую поло
вину октября таково: высокое давленіе въ восточной половинѣ Европы, 
слабое въ западной, минимумы на сѣверо-западѣ. Слѣдовательно въ 
среднихъ выводахъ давленіе будетъ убывать отъ с.-з. къ юго-востоку, 
согласно съ среднимъ распредѣленіемъ давленія для октября (въ трудѣ 
Тилло: —  Распредѣленіе атмосфернаго давленія въ Россійской Импе
ріи — даны среднія величины давленія нижняго уровня моря для ок
тября: въ Гельсингфорсѣ 760,0 мм., Москвѣ 764,1 мм., Петровскѣ 
766,1 мм).

Давленіе во второй половинѣ октября распредѣляется гораздо слож
нѣе. Въ серединѣ мѣсяца максимумъ уходитъ изъ средней Россіи на 
юго-востокъ; затѣмъ одинъ за другимъ проходятъ по сѣверу Европы два 
минимума: І-й 1 5 —18-го числа— отъ Шетланскихъ острововъ черезъ 
сѣверную часть Скандинавскаго полуострова ( 16-го въ Лапландіи), Бѣлое 
море (17-го) направляется на юго-востокъ Россіи (18-го около Уфы,
19-го около Оренбурга). И-й —  идетъ нѣсколько южнѣе перваго, на
ходясь 16-го къ сѣверу отъ Ирландіи, 17-го у береговъ Норвегіи,
18-го въ средней части Скандинавскаго полуострова, 19-го въ Фин
ляндіи, 20-го въ средней Россіи и 21-го на востокѣ (между У фой и 
Оренбургомъ). Эти минимумы причинили сильные вѣтры (отъ в. и 
с.-в.) на западѣ и сѣверо-западѣ Россіи 17-го, 18-го и 19-го 
октября.

Послѣ 19-го, когда минимумъ ІІ-ой направился изъ Финляндіи въ 
среднюю Россію, давленіе на СЗ. Европы возрасло, такъ что 21—
22-го образовался максимумъ въ Лапландіи, который двигался потомъ 
на юго-востокъ, достигнувъ 23-го средней Россіи, 24-го Каспійскаго



моря, 25— 26-го средней Азіи. Одновременно съ этимъ максимумомъ 
образовался 22-го октября минимумъ Ш-й, который отъ берега Нор
вегіи прошелъ черезъ середину Скандинавскаго полуострова (23-го), 
сѣверную часть Финляндіи (24-го), Бѣлое море (25-го) на сѣверо- 
востокъ Россіи (26-го у Тобольска въ западной Сибири). Значитель
ный градіентъ, образовавшійся благодаря приближенію минимума 
Ш -го къ области упомянутаго максимума, обусловилъ сильные вѣтры
22-го на Балтійскомъ морѣ.

24-го дули сильные вѣтры на югѣ Россіи, благодаря присутствію 
максимума на юго-востокѣ; 24-го и 25-го на сѣверѣ и сѣверо-западѣ 
прохожденіе минимума Ш-го сопровождалось метелями при довольно 
тепломъ западномъ вѣтрѣ.

Съ 26-го числа и до конца мѣсяца на сѣверо-западѣ и частью 
на западѣ Епропы установилось высокое давленіе (до 780 мм.); наи
большія величины давленія наблюдались: 26-го и 27-го у береговъ 
Норвегіи (770), 28-го и 29-го въ Лапландіи и на Нѣмецкомъ морѣ 
(770, 776), 30-го и 31-го къ западу отъ Даніи (778 и 780). Одно
временно съ повышеніемъ давленія на сѣверо-западѣ —  произошло 
пониженіе на юго-западѣ Европы (25— 27-го); 28— 30-го слабое да
вленіе распространилось на югѣ Европы и 31-го на Малую Азію. 
Вслѣдствіе слабаго давленія къ югу отъ Чернаго моря и сравнительно 
высокаго на югѣ Россіи произошли с.-в. бури 30— 31-го числа на Чер
номъ и Азовскомъ моряхъ.

26-го октября, когда слабое давленіе юго-запада Европы распро
странилось на западъ и частью центръ Европы, образовался минимумъ 
около Кракова. Этотъ минимумъ, ІѴ-й, 27-го находился къ югу 
отъ Пинска, 28-го около Козлова, 29-го около Казани и 30-го близъ 
Екатеринбурга. Прохожденіе этого минимума сопровождалось 29-го 
и 30-го метелями на востокѣ Россіи; 30-го наблюдались сильные сѣв. 
вѣтры на сѣверѣ.

Къ 30-му и 31-му октября давленіе на сѣверѣ Россіи стало быстро 
убывать, вслѣдствіе приближенія минимума съ Ледовитаго океана. 
Этотъ минимумъ прошелъ съ сѣвера на юго-востокъ уже въ первыхъ 
числахъ ноября.

При прохожденіи по материку Европы перечисленные минимумы 
не отличались значительной силой (вообще < 7 4 0  мм).

Быстрыя колебанія барометра (болѣе 0,8 мм. въ 1 часъ) наблю
дались:

3-го —  въ Архангельскѣ (повышеніе болѣе 1 мм. въ часъ).
15-го —  въ Николайштадтѣ (— 0,8 мм. въ часъ).



16- го — въ Улеаборгѣ (1,0 мм. въ часъ); въ С.-Петербургѣ (0,8 мм.).
17- го —  въ Куопіо (9,5 мм. въ 10 час.).
18- го —  въ УфѢ (0,9 мм. въ 1 часъ).
19- го —  въ Казани (7,0 мм. въ 6 час.).
21- го —  въ Москвѣ (0,8 мм.)
22- го — въ Улеаборгѣ (0,8 мм.).
23- го —  въ Улеаборгѣ (7,1 мм. въ 6 ч.); въ Архангельскѣ (10,2 мм.

въ 10 час.); въ Чердынв (0,8 мм.).
24- го —  въ Улеаборгѣ (8,7 мм. въ 6 час.).
25- го —  въ Улеаборгѣ (5,9 мм. въ 6 ч.); въ Архангельскѣ (9,5 мм.

въ 6 час.).
% 28-го —  въ Бікатеринбургѣ, Перми (0,9 мм.); въ Казани (1,0 мм.). 

29-го —  въ Чердыни (16,2 мм. въ 6 час.).

Тем пература. Въ среднемъ выводѣ за мѣсяцъ температура ока
зывается нѣсколько выше нормальной въ западной и ниже нормальной 
въ восточной половинѣ Европы. На прилагаемой картѣ прерывная 
красная линія, идущая отъ Бѣлаго моря къ югу Италіи, раздѣляетъ 
мѣстности съ положительнымъ (на Западѣ) и отрицательнымъ (на Во
стокѣ) отклоненіемъ. Эти отклоненія не достигаютъ значительной ве
личины: наибольшее отрицательное находимъ на Уралѣ (въ Екатерин
бургѣ — 4°0), наибольшее положительное — на западномъ берегу 
Скандинавскаго полуострова (въ Хр'истіанзундѣ -і-3°2). На картѣ 
сплошными красными линіями очерчены области съ отклоненіемъ бо
лѣе 2°. Такихъ областей съ отрицательнымъ отклоненіемъ оказы
вается три, (на СВ. Россіи, узкая полоса отъ Москвы до Астрахани, 
на юго-западѣ Россіи и въ Венгріи), съ положительнымъ одна — до
вольно обширная (Скандинавскаго полуострова, часть Даніи и Фин
ляндіи).

Для Европейской Россіи въ первой половинѣ мѣсяца температура 
на сѣверѣ была въ общемъ нѣсколько выше нормальной на югѣ 
обратно. Это обстоятельство находится въ связи съ распредѣленіемъ 
давленія и вѣтровъ: первую половину октября —  при высокомъ давле
ніи въ центрѣ —  преобладали на сѣверѣ S и SW, на югѣ N и NE.

Въ связи съ болѣе постояннымъ и простымъ распредѣленіемъ 
атмосфернаго давленія въ первую половину мѣсяца и перемѣннымъ 
во вторую находится и ходъ измѣненій температуры. Слѣдующая 
таблица показываетъ числа разъ, когда наблюдались на пространствѣ 
Европейской Россіи рѣзкія паденія или повышенія (болѣе 5°— 6°) 
температуры за одни сутки.



Первая половива мѣс. Вторая половина иѣс.
Финляндія..........................  2 (б-го и 15-го) б (20, 23, 24, 26, 31)
Сѣверъ Бвроп. Россіи. . . 1 (14-го—15-го) 7 (16, 18, 21, 24, 26, 29, 31)
Западъ Европ. Россіи. . . 1 (15-го) 4 (22, 23, 24, 31)
Средняя Россія..................  1 (12-го) 5 (16, 22, 24, 29, 30)
Востокъ...............................  1 (13-го) 4 (22, 25, 30, 27)
Юго-Востокъ.......................  1 (12-го) 4 (23, 25—26, 29, 31)
Югъ......................................  О — 4 (20, 21, 28, 29)

[Числа въ скобкахъ даютъ число мѣсяца къ которому (къ 7-ми 
час. утра) температура повысилась или упала].

Въ таблицѣ помѣщены только тѣ числа мѣсяца, когда температура 
оказывалась измѣнившейся за сутки болѣе чѣмъ на 5° въ большей 
части станцій какой нибудь области.

Таблица ясно указываетъ на болѣе ровный ходъ температуры въ 
первую половину октября и очень измѣнчивый во вторую.

Наибольшая измѣняемость за сутки наблюдалась:
18-го октября на сѣв.-востокѣ въ Яренскѣ. . . .  на — 12
23-го » » юго-востокѣ въ Гурьевѣ. . .  . » — 14
25-го » въ Казани.......................................... » -4-16
25- го » » УфѢ ..............................................  » н -14
26- го » » Екатеринбургѣ............................  » -4-14
26-го » » Ирбитѣ.......................................... » -4-22
30-го » » Казани...........................................  » — 17

Сопоставляя числа мѣсяца, въ которыя происходили быстрыя из
мѣненія температуры въ различныхъ областяхъ Европейской Россіи 
(см. таблицу приведенную раньше), замѣчаемъ слѣдующія пять волнъ 
тепла и холода.

Повышенія наблюдались.
1) 15-го октября на Сѣверо-Западѣ.

16-го » въ Сѣв. и Ср. Россіи.
3) 23—24-го октября на Сѣв.-Западѣ.

24- го октября на Сѣверѣ.
25- го » » Востокѣ.
25—26-го октября на Юго-Востокѣ.

Пониженія наблюдались.
2) 20—22-го въ Фивл., 21-го на Сѣверѣ. 

22-го въ Ср. и Воет. Р., 23-го Ю.-В.
4) 26-го въ Финляндіи, на Сѣверѣ.

27-го на Востокѣ.
?

5) 29-го на Сѣверѣ.
2 9 -  30-го въ Средней Россіи.
30- го на Востокѣ.
31- го » Юго-Востокѣ.

Всѣ волны въ общемъ движутся съ С. на Ю. или ЮВ. Сопоста
вляя движенія волнъ 2-ой и 3-ей съ движеніемъ упомянутаго раньше 
максимума и ІІІ-го минимума, находимъ, что пути ихъ совпадаютъ, 
при чемъ волна приходитъ приблизительно на день раньше максисума 
или минимума.

Приведемъ теперь данныя относительно морозовъ (числа будутъ 
относиться къ 7-ми час. утра).



Первые морозы ниже — 5° начались на сѣверѣ и востокѣ Россіи 
съ 11-го числа; 12 го морозы усилились и холодъ распространился на 
среднюю Россію (въ Козловѣ ] 2-го наблюдалась температура — 10°); 
съ 13-го по 18-е въ сѣверной половинѣ Россіи держится довольно 
теплая погода; 18-го и 19-го температура понижается на сѣверо- 
востокѣ; въ Чердыни морозы 18-го — 21°7 и 19-го — 19°4, въ Ека
теринбургѣ— 18°0 (на 16° ниже нормальной). Отъ 20-го до 23-го 
имѣемъ періодъ холодовъ, распространившихся волной почти по 
всей Россіи. Въ Финляндіи 20 — 22-го стоятъ морозы въ 5°— 10°; 
въ Чердыни 20-го — 21°0. Отъ 23-го до 26-го числа происходитъ 
повсюдуоттенель (волна 3-я); съ 27-го температура на сѣверо-западѣ 
и сѣверѣ снова понижается, и затѣмъ волной 5-ой морозы разносятся 
къ концу мѣсяца почти по всей Европейской Россіи. Въ Чердыни
31-го наблюдается морозъ —  24,7.

Зам ер зан іе  р ѣ к ъ  въ текущемъ году началось очень рано. Это 
вполнѣ объясняется низкими температурами 2-ой половины мѣсяца, 
причемъ для сѣвера Россіи отклоненія температуры отъ нормальной 
были очень значительны. (Замѣтимъ, что отрицательныя отклоненія 
мѣсячныхъ среднихъ для сѣвера Россіи не велики, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
припомнимъ, что первую половину октября на сѣверѣ стояла сравни
тельно теплая погода съ температурою выше нормальной; слѣдова
тельно отрицательныя отклоненія во вторую половину достигали зна
чительной величины).

Замерзаніе рѣкъ началось уже въ первый періодъ значительныхъ 
холодовъ 19— 23-го октября. Кромѣ многихъ незначительныхъ рѣкъ 
стали къ 23-му сѣверная Двина и Вятка.

Во время повсемѣстной оттепели 24— 26-го числа многія за
мерзшія рѣчки снова вскрылись. Во второй періодъ холодовъ 27—
31-го октября стали нѣкоторыя большія рѣчки сѣверной половины 
Россіи. Приводимъ таблицу, въ которой указаны кромѣ чиселъ замер
занія рѣкъ въ 1891 году еще среднія и крайнія раннія земерзанія 
тѣхъ же рѣкъ по даннымъ, взятымъ изъ труда М. А. Р ы к ач ева :

Замерзаніе въ 1891 г. Среднее. Самое раннее.

Яренга.................................19 октября 8 ноября —
Сѣверная Двина............... 23 » 6 » 16 октября.
Вятка...................................... 23 » 14 » 21 »
Вологда................................. 27 » 10 » 18 »
Сухона....................................30 » 16 » 23 »
Кострома...............................30 » 17 » 23 »



Замерзаніе въ 1891 г. Среднее. Самое раннее.
Волга (у Ярославля). . . .  31 октября 21 ноября 25 октября.
Ока...........................................31 » 25 » 17 »
Воронежъ.............................. 31 » 2 декабря —  »
Кама (у Перми).. . . . . . .  1 ноября 26 ноября 22 »

Сравнивая числа этой таблицы, находимъ, что дѣйствительныя за
мерзанія произошли въ числа, близкія къ крайнимъ раннимъ замерза
ніямъ.

Разности между числами дѣйствительныхъ замерзаній и числами 
среднихъ и крайнихъ раннихъ даны въ слѣдующей таблицѣ:

Рѣка стада раньше средняго: Позже крайняго:
Сѣверная Двина............  на 13 дней. на 7 дней.
В ятка ..............................  » 21 » » 2 »
Вологда...........................  » 13 » » 9 »
Сухона.............................. » 17 » » 7 »
Кострома......................... » 18 » » 7 »
Волга................................  » 21 » » 6 »
О ка................................... » 25 » » 14 »
Кама.................................  » 2 5 » » 10 »

Ледоходы и вмѣстѣ съ ними прекращеніе навигаціи на Вяткѣ, 
Камѣ, Двинѣ произошли еще въ первый періодъ холодовъ 19— 23-го 
октября.

О сад ки . Этотъ мѣсяцъ оказался вообще бѣденъ осадками для всей 
Европейской Россіи кромѣ востока.

На приложенной картѣ —  какъ и въ обзорахъ за предшествующіе 
мѣсяцы —  болѣе рѣдкими красными штрихами очерчены области съ 
осадками болѣе 50 мм. въ мѣсяцъ; болѣе густой штриховкой обозна
чены мѣстности съ количествомъ осадковъ болѣе 100 мм.

Сопоставимъ наблюденныя высоты осадковъ съ нормальными, 
взятыми изъ труда академика Вильда:

Въ Октябрѣ 1891 г. Норн, по Вильду
і Архангельскъ............Сѣверъ < „) Петрозаводскъ.........

40,0 39,0
43,0 49,7

Финляндія..................................... 37,0 66,1
Западныя и Прибалтійскія губ. 23,0 51,3
Средняя Россія........................... 21,2 35,2
Востокъ ....................................... 35,6 28,9
Югъ............................................... 17,3 29,2

Юго-Вост 1 0ренбургъ.......... 15,0 31,7
' ( Астрахань............ 0 11,1

Кавказъ....................................... 37,2 83,1



Кромѣ сѣвера и востока повсюду количество осадковъ значительно 
ниже нормальнаго.

Разсмотримъ распредѣленіе осадковъ по днямъ мѣсяца. Въ пер
вую половину мѣсяца, во время господства высокаго давленія средней 
Россіи погода почти во всей Россіи была сухая, ясная, особенно въ 
.центральныхъ губерніяхъ, гдѣ за первыя двѣ недѣли октября не вы
пало во многихъ мѣстахъ ни капли дождя. Незначительные осадки 
были лишь на сѣверѣ и югѣ. Съ 11 — 12-го числа начинаютъ выпа
дать дожди на западѣ, снѣгъ на сѣверѣ и востокѣ.

Съ 16— 17-го и до конца мѣсяца устанавливается въ сѣверной 
половинѣ вообще пасмурная погода съ незначительными, но почти 
ежедневными осадками.

Снѣгъ покрывалъ всю землю во многихъ мѣстахъ сѣверной по
ловины Россіи еще въ первый періодъ значительныхъ морозовъ 19—
23-го октября. Оттепель 24— 26-го числа уничтожила этотъ снѣж
ный покровъ. Снова образуется снѣговой покровъ во второй періодъ 
холодовъ 27.—31-го октября; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ глубина по
крова достигаетъ 10 см. (Козьмодемьянскъ, сообщилъ К. С. Рябин- 
скій) и устанавливается санный путь.

На югѣ количество осадковъ и за этотъ мѣсяцъ незначительно. 
Изъ Харьковской губерніи сообщаютъ о трещинахъ въ землѣ, обра
зующихся благодаря продолжительной засухѣ. Во многихъ мѣстахъ 
юга не выпало ни капли дождя за весну лѣто и осень.

Закончимъ этотъ обзоръ сообщеніемъ о сѣверныхъ сіяніяхъ.
Сіянія наблюдались: 8-го въ Куопіо и Архангельскѣ; 13-го Уле- 

аборгѣ, Гапарандѣ, Куопіо; 25-го — Гапарандѣ, Архангельскѣ 
26-го — Каянѣ, Скудеснесѣ, 29-го и 31-го Каянѣ.

С. Савиновъ.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
ЖУРНАЛЪ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗДАЕТСЯ VI ОТДЛ^ІОМЪ ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО 
ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА СЪ ЦѢЛЬЮ РАСПРОСТРАНЕНІЯ СВѢДѢНІЙ О СОВРЕМЕН
НОМЪ СОСТОЯНІИ УЧЕНІЯ ОБЪ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГІИ П О ЕЯ ПРИЛОЖЕНІЯХЪ 

К Ъ  ПОТРЕБНОСТЯМЪ ЖИЗНИ, ТЕХНИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Редакторъ А. И. СМИРНОВЪ.

П Р О Г Р А М М А  И З Д А Н І Я :
1) Отчеты о дѣятельности VI Отдѣла и труды его членовъ. 2) Само
стоятельныя и переводныя статьи по теоріи, техникѣ и практикѣ элек
тричества и его примѣненій. 3) Обзоръ новостей по электротехникѣ. 
4) Критика и библіографія сочиненій по электротехникѣ. 5) Разныя 

извѣстія и корреспонденція.
Ж урналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ, за исключеніемъ лѣтнихъ мѣ
сяцевъ, когда выпускаются двойные номера разъ въ мѣсяцъ. Размѣръ 
номера — два печатныхъ листа, двойнаго —  три листа. И зданіе сопро

вождается рисунками п чертежами въ текстѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
на годовой экземпляръ съ доставкою н пересылкою внутри Россіи 8 руб., 
за полгода 5 руб. —  Заграницу 10 руб. Ж урналъ за 1890 п 1891 годы 

продается съ пересылкою по 8 руб. за годъ.
Подписка принимается въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Русскомъ Техническомъ 

Обществѣ и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, а для пногородныхъ под
писчиковъ псключительно въ редакціи (Фонтанка, 145).

Для членовъ И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Общества, 
подписывающихся псключительно въ С.-Петербургѣ, вт, канцеляріи Обще
ства, подписная цѣна на годъ —  5 руб.

Разсрочка допускается лишь по взаимному соглашенію съ редакціею.

Главная Физическая Обсерваторія
ДОВОДИТЪ ДО ВСЕОБЩАГО СВѢДѢНІЯ, ЧТО ПОДПИСКА НА ИЗДАВАЕМЫЙ ЕЮ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ

„ М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ Ш Л Е Ш Ь “
НА 1 8 9 3  годъ

открыта il принимается какъ отъ пногородныхъ, такъ и городскихъ 
въ Комитетѣ Правленія И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ ( в ъ  зданіи Ака
деміи, Вас. Остр., противъ Университета, въ С.-Петербургѣ) ежедневно, 
кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 11-ти до 3-хъ час. дня.

Цѣна Бюллетеня на годъ съ доставкою и пересылкою во всѣ города 
Имперіи двѣнадцать руб. (12 руб.), съ пересылкою заграницу восемнад
цать руб. пятьдесятъ коп. (18 руб. 50 коп.).

С.-Петербургскимъ подписчикамъ Б ю л л е т е н ь  будетъ доставляться 
вечеромъ въ самый день выхода.



З А Д А Ч А  Ж У Р Н А Л А  «Вѣстникъ Винодѣлія» — распространять среди 
винодѣльческаго населенія Россіи спеціальныя энологическія свѣдѣнія и 
содѣііствовать тѣмъ развитію виноградства, поднятію винодѣлія и пра
вильной постановкѣ виноторговли. Для достиженія намѣченной цѣли 
редакція заручилась сотрудничествомъ выдающихся иностранныхъ и 
русскихъ ученыхъ, виноградарей и винодѣловъ.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :  1) виноградарство, 2) американскіе лозы и 
гибриды, 3) болѣзни винограда и ихъ леченіе, 4) Филлоксера и борьба 
съ нею, 5) винодѣліе и погребное хозяйство, 6) побочные продукты вино
дѣлія и утилизація ихъ, 7) Фальсификація вина, 8) обзоръ иностранной 
винодѣльческой литературы, 9) хроника (корреспонденціи, доклады, ста
тистическія данныя и разныя другія свѣдѣнія, касающіяся виноградства 
и винодѣлія въ Россіи и за границею), 10) учебныя заведенія, опытныя 
станціи и курсы по виноградарству и впнодѣлію, 11) плодовое и ягодное 
винодѣліе, ’12) правительственныя постановленія, касающіяся виноград
ства, винодѣлія и виноторговли, 13) библіографія, 14) вопросы и отвѣты, 
15) объявленія.

РЕДАКЦІЯ ДЛЯ ЛИЧНЫ ХЪ ОБЪЯСНЕНІЙ ОТКРЫ ТА ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ,

ОТЪ 12-ТИ ДО 4-хъ ч. дня.

«Вѣстникъ Винодѣлія» будетъ выходить ежемѣсячно, безъ предва
рительной цензуры, книжками въ размѣрѣ четырехъ печатныхъ листовъ, 
съ рисунками въ текстѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛА „ВѢСТНИКЪ ВИНОДѢЛІЯ“.
Б езъ  иересы лки С ъ  пересы лкою  и С ъ  пересы лкою  

и доставки . д оста вк ою . за  гран ицу.
На г о д ъ ................... 5 руб. 6 руб. —  коп. 7 руб.
На полгода..............  3 » 3 » 50 » 4 »

Подписка и объявленія принимаются: въ С.-Петербургѣ —  
въ конторѣ редакціи и въ книжныхъ магазинахъ А. Ф . Девріена (Вас. 
Остр., Румянцевская площадь, собствен, домъ, J\» 1— 3), К. Л Риккера 
(Невскій пр., JV* 14), «Новаго Времени» (Невскій пр., № 38), Эд. Гоппе 
(Вознесенскій пр., № 53) и въ конторѣ редакціи «Всемірной Иллюстраціи» 
(Садовая, № 22); въ Одессѣ — въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Вре
мени» (Дерибасовская ул., № 1 1 )  и Е. II. Распопова (Дерибасовская ул., 
д. Ведде); въ Кишиневѣ — въ книжномъ магазинѣ М. О. НІаха; въ Ново- 
черкаскѣ —  въ «Донскомъ книжномъ магазинѣ» П. В. Ананьевой; въ 
Екатеринодарѣ —  въ садовомъ заведеніи братьевъ Ш икъ.

Иногородные адресуются: въ редакцію журнала «Вѣстникъ 
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КЛИМАТЪ ЮЖНАГО БЕРЕГА КРЫМА.
(Окончаніе).

Общая характеристика каждаго мѣсяца въ отдѣльности. Нач
немъ съ холоднаго полугодія (какъ прежде, по новому стилю).

Ноябрь первый мѣсяцъ со среднею температурою ниже средней 
годовой, именно на 3,5° ниже. Во всѣхъ отношеніяхъ этотъ мѣсяцъ 
замѣтно измѣнчивѣе предыдущаго. Минимальный термометръ за двад
цать лѣтъ девять разъ спускался ниже 0°, конечно по ночамъ, отъ 1 
до 3-хъ ночей въ годъ, за исключеніемъ ноября 1888 г., когда такихъ 
ночей было 8. Послѣ декабря это самый дождливый и богатый коли
чествомъ влаги, конечно, въ видѣ дождя, такъ какъ снѣгъ за 20 лѣтъ 
въ ноябрѣ падалъ только дважды. Вѣтрами ноябрь новаго стиля небо
гатъ, но_въ началѣ декабря новаго стиля, т. е. въ послѣдней трети 
нашего ноября, начинается обыкновенно вѣтряная погода. За исклю
ченіемъ этого обстоятельства, въ общемъ ноябрь долженъ напомнитъ 
сѣверному жителю, москвичу напримѣръ, его сентябрь и по теплотѣ, 
и по дождливости. Для больныхъ этотъ мѣсяцъ бѣденъ днями для про
гулокъ, но пользоваться открытымъ воздухомъ на балконѣ они могутъ 
не менѣе 20 — 25 дней въ мѣсяцъ.

Декабрь уже нѣсколько суровѣе ноября. Хотя весь ландшафтъ 
еще зеленъ, листъ на дубахъ еще держится, въ 'иные годы еще 
роскошно цвѣтутъ мѣсячныя розы, а въ болѣе рѣдкіе зацвѣтаетъ даже 
миндаль. Неблагопріятныя условія декабря, впрочемъ, обусловливаются 
не столько температурою, такъ какъ къ этому времени организмъ 
успѣлъ уже освоиться съ болѣе низкими градусами, а средняя темпе
ратура врачебныхъ дней (отъ 10 до 5 ч.) въ декабрѣ держится между % 
8 и 10°, сколько числомъ дождей, вѣтровъ и бурь, которые въ этомъ 
мѣсяцѣ сравнительно съ ноябремъ чаще. Это наиболѣе сырой мѣсяцъ 
въ году. Бываютъ декабри прелестные, напримѣръ, пять лѣтъ изъ 
20, мы не имѣли ни одной морозной ночи. Тихая, ясная и довольно 
теплая погода длится иногда полмѣсяца; но чаще декабрь, какъ впро
чемъ, и остальные мѣсяцы холоднаго полугодія, представляетъ смѣну 
періодовъ хорошей погоды въ 3— 7 дней, перемежающихся дурными 
двумя, тремя днями. Для больныхъ среднимъ числомъ, можно считать 
до 10 дней прогулокъ и до 15— 20 пользованія па открытомъ воз
духѣ на балконѣ.
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Январь и февраль на столько схожи другъ съ другомъ, что ихъ 
можно разсматривать вмѣстѣ. По средней температурѣ они вполнѣ 
одинаковы и по средней измѣнчивости, оба одинаково наиболѣе не
постоянные изъ всѣхъ мѣсяцевъ года. По влажности, оба мѣсяца 
одинаково, сравнительно съ декабремъ, превышаютъ этотъ послѣдній, 
но уступаютъ ему по другимъ гидрометеорамъ. Дожди рѣже и коли
чество влаги гораздо меньше. По частотѣ сильнаго вѣтра, январь 
значительно превышаетъ Февраль. Первый есть наиболѣе богатый 
вѣтромъ мѣсяцъ года; среднимъ числомъ на январь приходится 9 на
блюденій бури или сильнаго вѣтра (т. е. три полныхъ дня), а на Ф е 

враль всего 5 наблюденій.
* Въ январѣ, обыкновенно, цвѣтутъ галантусы и эуФорбіумъ, часто 
зацвѣтаетъ кизилъ, а въ Февралѣ, обыкновенно, къ концу мѣсяца и 
миндаль.

Въ мартѣ уже болѣе намековъ на весну. Это мѣсяцъ фіалокъ, 
примулъ, цвѣтенія абрикосовъ, персиковъ и другихъ фруктовыхъ де
ревьевъ. Средняя мѣсячная на два съ половиною градуса выше Ф е 
враля; колебанія ея по годамъ, хотя меньше чѣмъ въ послѣднемъ, но 
все-таки довольно значительны —  отъ 1,5° до 9°. Дни со среднею 
суточною ниже 0° бываютъ рѣдко; изъ 20 лѣтъ только пять разъ имѣ
лись таковые. По влажности мартъ во всѣхъ отношеніяхъ уступаетъ 
предъидущимъ тремъ мѣсяцамъ и дожди рѣже, влаги меньше и яс
ныхъ дней гораздо больше. Только по числу наблюденій сильнаго 
вѣтра и бурь, мартъ оказывается послѣ января наиболѣе худымъ. Но 
и въ этомъ отношеніи годъ на годъ не приходится. Выдаются такіе 
годы, что за весь мѣсяцъ буквально ни одного сильнаго вѣтра, тѣмъ 
менѣе бури. Такъ что и общее мнѣніе о необходимости бурь, такъ 
называемыхъ равноденственныхъ, иногда не подтверждается, хотя въ 
общемъ мартъ слѣдуетъ причислить къ мѣсяцамъ очень вѣтряннымъ.

Апрѣль по средней температурѣ дѣлаетъ большой скачекъ противъ 
марта, притомъ и измѣнчивость апрѣля по отдѣльнымъ годамъ гораздо 
меньше противъ всѣхъ остальныхъ мѣсяцевъ холоднаго полугодія. 
Дожди рѣдки, количество влаги небольшое, ясныхъ дней много, но 
много и тумановъ — среднимъ числомъ до 4 въ мѣсяцъ — это весен
ніе, мимолетные морскіе туманы. Сильный вѣтеръ бываетъ не часто, 
бури почти никогда, чѣмъ апрѣль отличается отъ другихъ мѣсяцевъ 
холоднаго полугодія. Другое отличіе отъ нихъ въ томъ, что если и 
бываетъ сильный вѣтеръ, то всегда съ восточной части горизонта, а 
не съ западной и сѣверной, какъ въ другіе холодные мѣсяцы. Въ об
щемъ апрѣль хорошій весенній мѣсяцъ, который вполнѣ напомнилъ



бы сѣверный май, если бы у насъ бывала зима съ полнымъ засыпа
ніемъ растительности. Здѣсь не можетъ быть такого рѣзкаго пере
хода отъ бѣлоснѣжнаго покрова или черноты голыхъ полей на зеленую 
окраску всего ландшафта. Полный разцвѣтъ растительнаго царства къ 
апрѣлю у насъ подкрадывается незамѣтно.

Въ общемъ, холодное полугодіе можно охарактеризировать какъ 
длинную пятимѣсячную, по большей части, хорошую сѣверную осень, 
какъ хорошій сентябрь, растянувшійся почти на полгода. Ясные су
хіе, теплые дни перемежаются кратковременными ночными или даже 
и дневными морозцами или дождливыми днями, никогда, впрочемъ, не 
достигающими такой продолжительности, какъ сѣверные осенніе 
дожди. За зиму не только въ ноябрѣ и декабрѣ, но даже и въ январѣ 
и Февралѣ не рѣдкость такіе теплые, ясные, тихіе дни, какіе на сѣ
верѣ бываютъ только въ маѣ или августѣ, когда лѣтній костюмъ 
вполнѣ достаточенъ для прогулокъ.

Имѣющіяся въ большинствѣ ялтинскихъ домовъ двойныя рамы 
никогда не замазываются вплотную, такъ какъ за всю зиму почти не 
бываетъ ни одного дня, чтобы нельзя было отворить окна, хотя бы на 
часъ, на два. Топка печей, не говоря о небольшомъ количествѣ дровъ, 
даже и въ срединѣ зимы не требуется ежедневная.

Съ мая начинается лѣтній сезонъ — теплое полугодіе. Съ этого 
мѣсяца по конецъ октября, за очень рѣдкими исключеніями, можно 
проводить на воздухѣ цѣлыя дни даже и больному. Если въ маѣ или 
октябрѣ случается такая погода, которая удерживаетъ больнаго въ 
комнатѣ, то никогда она не длится цѣлый день, а лишь нѣсколько ча
совъ. Воздухъ въ маѣ замѣтно теплѣе апрѣля, а иногда, хотя и не 
часто, попадаются и очень теплые дни, съ среднею суточною темпера
турою въ 25° С. (20° R.). По ночамъ термометръ никогда не опус
кается ниже 6°, но и это рѣдко, а обыкновенно только до 9°, 10°. 
Солнце еще не печетъ, воздухъ еще влаженъ (69%), перепадаютъ 
дожди, въ иные годы довольно часто (былъ май и съ 14 дождями, въ 
мѣсяцъ), но дожди теплые, лѣтніе, не продолжительные, не портящіе 
погоды. Сильный вѣтеръ очень рѣдко, а бури и того рѣже; за все 
время наблюденій не было ни одной, которую стоило бы отмѣтить въ 
записяхъ бурь. Начавшееся съ апрѣля преобладаніе вѣтра съ восточ
ной четверти горизонта надъ западными замѣтно и въ маѣ, да оно 
длится и все лѣто вплоть до ноября. Морскіе лѣтніе туманы въ маѣ 
рѣже, чѣмъ въ апрѣлѣ, но все-таки бываютъ, среднимъ числомъ, до 
трехъ въ мѣсяцъ.

Въ іюнѣ лѣто имѣетъ еще всю прелесть свѣжести, все ярко зе-
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лено; теплота воздуха постепенно прибываетъ, но тихими, медленными 
шагами, благодаря задерживающему вліянію моря, которое только въ 
предыдущемъ мѣсяцѣ нагрѣлось до 14°— 15° R. (17,5— 19,0° С.), 
но все-таки отстаетъ отъ согрѣванія почвы, потому и охлаждаетъ 
дневную атмосферу. Дожди не рѣже, чѣмъ въ маѣ, и также непродол
жительные, небо еще яснѣе; а что касается до вѣтра, то іюнь самый 
тихій мѣсяцъ въ году, если не брать въ разсчетъ бризовъ.

Іюль и августъ можно соединить вмѣстѣ —  такъ они похожи 
другъ на друга и по средней температурѣ, и по колебаніямъ темпера
туры по отдѣльнымъ годамъ, и въ теченіе мѣсяца одного и того же 
года. Это средина нашего шестимѣсячнаго лѣта — постоянно теплаго, 

'изрѣдка даже жаркаго. Ж аркіе дни не часты, не каждый годъ, но 
встрѣчаются. Такими днями можно называть дни со среднею темпера
турою въ 30° С. (что соотвѣтствуетъ 24° R). Такихъ дней за всѣ 
20 лѣтъ наблюденій записано 33; а такъ какъ они встрѣчались только 
въ одиннадцати годахъ изъ двадцати, то на эти одиннадцать лѣтъ, сред
нимъ числомъ, приходится по три жаркихъ дня; на дѣлѣ колебались 
отъ 1 до 7 въ 'лѣто, поровну между іюлемъ и августомъ. По числу 
наблюденій вѣтра оба мѣсяца послѣ іюня наиболѣе тихіе, хотя нельзя 
сказать, чтобы бури — особенно морскія — изрѣдка не случались. Раз
ница между іюлемъ и августомъ только во влажности; въ первомъ и 
дожди чаще, и влаги выпадаетъ больше, чѣмъ во второмъ; но по от
носительной влажности и ясности неба оба одинаковые. Томительные 
періоды бездождія за всѣ лѣтніе мѣсяцы могутъ доходить до 40 — 50 
дней, но съ іюля, включая августъ и сентябрь, эти періоды наблюдаются 
чаще и достигаютъ обыкновенно 6 0 — 70 дней, и какъ исключеніе од
нажды 91 день — часть іюля, весь августъ, весь сентябрь и часть 
октября не выпало ни капли дождя. Такимъ образомъ августъ, въ 
среднемъ, самый сухой мѣсяцъ года, по крайней мѣрѣ для почвы, 
такъ какъ воздухъ, благодаря близости моря и постоянной подвиж
ности атмосферы, даетъ впечатлѣнія сухости только въ исключитель
ные часы горячаго сухого вѣтра.

Сентябрь, по общему отзыву, лучшій мѣсяцъ въ году по умѣ
ренности и ровности тепла, по постоянству хорошей ясной, сухой по
годы. Средняя температура 20° по отдѣльнымъ годамъ колеблется въ 
узкихъ предѣлахъ отъ 17° до 23. Дожди чаще, чѣмъ въ августѣ, но 
все-таки не часты; ясныхъ дней много; сильный вѣтеръ весьма рѣдко. 
Растительность, много пострадавшая въ августѣ отъ недостатка влаги, 
въ сентябрѣ снова оживляется — зелень дѣлается свѣжѣе, масса цвѣ
товъ зацвѣтаетъ вторично. Въ сентябрѣ, по общему повѣрью, ожи



даются пресловутыя равноденственныя бури, но ожиданія эти обыкно
венно остаются втунѣ, такъ какъ бури вообще въ сентябрѣ бываютъ 
въ рѣдкій годъ и, конечно, не имѣютъ никакого отношенія къ равно
денствію. Но что бываетъ часто, это нѣсколько дней сряду дождли
выхъ и сравнительно прохладныхъ, обыкновенно въ срединѣ сентября, 
что совпадаетъ съ еврейскимъ праздникомъ кущей, съ которымъ по
вѣрье и ставитъ въ связь дурную погоду.

Въ октябрѣ продолжается начавшееся съ прошлаго мѣсяца ожив
леніе растительности, такъ какъ температура воздуха хотя продол
жаетъ понижаться, и довольно замѣтно, но пониженіе идетъ очень по
степенно, очень медленно. А съ другой стороны, въ октябрѣ и дожди 
чаще, и обильнѣе, и процентъ влажности воздуха больше. Бурь не
много, а сильный вѣтеръ много чаще, чѣмъ въ предъидущемъ мѣсяцѣ; 
онъ сохраняетъ свой лѣтній характеръ, т. е. дуетъ чаще съ восточной 
четверти горизонта, и слѣдовательно, не такъ силенъ, но продолжите
ленъ.

Характеризуя все теплое полугодіе, можно высказать слѣдующія 
положенія:

Температура, въ общемъ, вполнѣ умѣренно-теплая, не слишкомъ 
жаркая и вовсе не холодная.

Колебанія ея и въ отдѣльные годы, и въ теченіе одного и того же 
года незначительные.

Подъемъ температуры отъ зимы къ лѣту идетъ немного быстрѣе, 
чѣмъ пониженіе отъ лѣта къ зимѣ.

■*

Очень жаркіе дни составляютъ исключеніе, случающееся не каж
дый годъ.

Очень холодныя ночи возможны только въ послѣдніе числа октября 
пли въ первыя апрѣля, и то въ видѣ рѣдкаго исключенія.

Воздухъ только въ исключительные рѣдкіе дни довольно сухъ, а 
въ среднемъ даже и въ самомъ сухомъ мѣсяцѣ августѣ держится на̂  
степени вполнѣ удовлетворительной влажности (около 60%).

Почва же къ августу сильно высыхаетъ, что отзывается вредно 
на растительности.

Небо, обыкновенно совершенно ясное утромъ и вечеромъ, среди 
дня нерѣдко покрывается отдѣльными облаками.

Сильный вѣтеръ, сравнительно съ холоднымъ полугодіемъ, явленіе 
рѣдкое, но тѣмъ не менѣе случается во всякомъ лѣтнемъ мѣсяцѣ.

Полный штиль, продожительное безвѣтріе, составляетъ большую 
рѣдкость; если нѣтъ вѣтра, принесеннаго извнѣ, воздухъ большую 
часть дня подвиженъ, благодаря постояннымъ бризамъ.



Грозы и градъ очень рѣдки, далеко не каждый годъ. 
Туманы морскіе, мимолетные, только въ апрѣлѣ и маѣ. 
Погода вообще отличается постоянствомъ.

В. Дмитріевъ.

П О Ѣ ЗДКА ПО РОССІИ Л Ѣ ТО М Ъ  1891 ГОДА.

(Окончаніе).

Смѣла и селекціонная станція гр. Бобринскаго. Метеорологическія наблюденія. — 
Градъ 16—28-го іюня. Мошногородищенское имѣніе. Осадки въ полевой и лугово- 
лѣсной части имѣнія. — Посѣщеніе Богодуховской станціи. — С. Пады и метеороло
гическая станція. — Симферополь. Изданіе дождемѣрныхъ наблюденій Таврическимъ 
земствомъ. — Наблюденія надъ температурой Майнакскаго озера. — Посѣщеніе 
Ялты. — Свиданіе съ проФ. Зайкевичемъ. — Предполагаемыя метеорологическія 

наблюденія въ свеклосахарныхъ имѣніяхъ.

Слѣдующая остановка была въ м. Смѣлѣ, Кіевской губ., гдѣ я ви
дѣлся съ Ю. А. Листовымъ. Онъ, какъ извѣстно, совершилъ нѣсколько 
путешествій съ ученою цѣлью по Крыму, нѣкоторые результаты ко
торыхъ были сообщены Императорскому Русскому Географическому 
Обществу. Теперь у Ю. А. Л истова оказались результаты его по
слѣдняго путешествія.

Нѣкоторые изъ нихъ я просилъ его дать для напечатанія въ Ме
теорологическомъ Вѣстникѣ, именно результаты наблюденій надъ тем
пературой ключей (родниковъ) горной части Крыма и наблюденій надъ 
температурой въ вечернее и ночное время на поверхности земли и на 
высотѣ іуз метровъ на склонахъ Чатырдага.

На другой день мы вмѣстѣ отправились на Алексѣевскую селек
ціонную станцію графовъ Б обринскихъ въ 6-ти верстахъ отъ Смѣлы. 
Завѣдующій станціей В. А. Б ондаревъ  производитъ метеорологиче
скія наблюденія на станціи второго разряда съ дополнительными 
инструментами.

Особенно хорошо помѣщенъ Фрюгеръ съ дощечкой, на высотѣ 
12,8 м. надъ поверхностью земли. Я  провѣрилъ его показанія съ показа
ніями своего дорожнаго анемометра братьевъ Р иш аръ , причемъ пока
заніи обоихъ инструментовъ были довольно согласны.

Дождемѣръ безъ НиФеровской защиты, а вокругъ клѣтки съ тер
мометрами нѣтъ травы и почва покрыта гравіемъ. Почвенные термо
метры выписаны изъ Главной Физической Обсерваторіи, причемъ 
сначала какъ и въ Гутахъ наименьшая глубина термометровъ была 
0,4 метра, лишь въ послѣдствіи были выписаны термометры для глу



бинъ 0,2 и 0,1 метра. Снѣгъ вокругъ термометровъ и здѣсь къ со
жалѣнію сгребался еще прошлую зиму, но надѣюсь, что послѣ моихъ 
разъясненій наблюдатель перестанетъ это дѣлать.

Укажу на нѣсколько любопытныхъ явленій въ послѣдніе 2 мѣсяца 
до моего пріѣзда. 2 — 14-го мая г. Б он даревъ  наблюдалъ — 5° по 
миним.-термометру, положенному на поверхность травы въ сосѣднемъ 
оврагѣ, гдѣ въ ту ночь замерзли большія лужи, а минимумъ-термометръ 
въ термометрической клѣткѣ показалъ всего - t- l° .  15— 27-го мая былъ 
сильный ливень, давшій 102 м. воды, а 16-го (28) іюня рано утромъ въ 
сосѣдней деревнѣ Николаевкѣ былъ сильный градъ величиною до голуби
наго яйца. Отсюда градъ пошелъ по узкому (около 10 сажень) извили
стому оврагу, называемому Холодной балкой, между тѣмъ какъ въ Алек
сѣевкѣ, и на сосѣднихъ съ Холодной балкой свекловичныхъ поляхъ 
граду не было, а былъ лишь дождь весьма полезный для раститель
ности.

Видя это крестьяне говорили про г. Б он дарева «видно онъ слово 
знаетъ, его свеклу градъ не трогаетъ».

На другой день мы съ Ю. А. Л истовы мъ и Г. Я. Близнинымъ, 
пріѣхавшимъ къ намъ изъ Елисаветграда, отправились въ Мошного- 
родищенское имѣніе г. Балашева и сдѣлали большую поѣздку по нему. 
Южная часть имѣнія состоитъ главнымъ образомъ изъ полей, хотя и 
здѣсь есть нѣкоторое количество лѣсовъ, а сѣверная, болѣе близкая къ 
Днѣпру, состоитъ почти исключительно изъ заливныхъ луговъ и лѣсовъ. 
Послѣдніе растутъ главнымъ образомъ на длинныхъ песчаныхъ гря
дахъ, раздѣляющихъ широкія долины, покрытыя частью лугами, частью 
болотами. На одной изъ этихъ песчаныхъ грядъ стоитъ высокая (17 
сажень) башня Святослава, столь извѣстная въ окрестной мѣстности. 
По наблюденію въ довольно ясный день въ 11*/2 часовъ утра темпера
тура на верхней галереѣ башни была 24,8, а у подошвы ея 25,7; слѣ
довательно разность была настолько велика, что соотвѣтствовала не
устойчивому равновѣсію воздуха.

Въ этомъ имѣніи также находится нѣсколько дождемѣрныхъ стан
цій, всѣ дождемѣры выписаны изъ Главной Физической Обсерваторіи 
и безъ защиты НиФера.

По словамъ управляющаго имѣніемъ М. Е , Филипченко всего 
болѣе дождя выпадаетъ въ Подгорахъ, въ сѣверной лѣсистой и луго
вой части имѣнія (къ востоку отсюда находятся лѣсистыя горы) а всего 
менѣе дождя въ Червинской экономіи посреди обширныхъ полей въ 
юго-западной части имѣнія.

Тучи обыкновенно проходятъ надъ полями этой и сосѣдней Валяв-



ской экономіи и  д о ж д ь  разражается на пространствѣ лѣсовъ къ юго- 
западу отъ м. Городище и надъ сосѣдними нолями.

Сопровождавшіе насъ помощникъ управляющаго г. В ласовъ  и 
главный лѣсничій г. Б р ан д ау ер ъ , показывали намъ слѣды опустоше
ній, произведенныхъ сильной бурей 29-го мая (11-го іюня) нынѣш
няго года.

Передъ тѣмъ эта буря была замѣчена въ Галиціи, а позже вече
ромъ произвела большія опустошеніи въ городахъ Пирятинѣ и Коно
топѣ. По ихъ словамъ полосы бури были довольно узки и всего силь
нѣе было опустошеніе тамъ, гдѣ сходились подъ острымъ угломъ двѣ 
полосы. Мы сначала проѣхали черезъ с. Староселье, гдѣ была разру
шена колокольня и снесены крыши съ большей частью хатъ. Управляю
щій сосѣднимъ хуторомъ, видя идущую грозную тучу, колебался нѣ
сколько минутъ вызвать ли назадъ рабочихъ, бывшихъ въ полѣ, и за
тѣмъ велѣлъ сторожу ударить въ колоколъ. Послѣдній только что 
успѣлъ это сдѣлать, какъ разразилась буря, отнесла его въ сторону и 
приперла къ забору, гдѣ онъ оставался нѣсколько минутъ, не имѣя 
возможности двинуться и наконецъ воспользовался небольшимъ осла- 
блѣніемъ бури и успѣлъ добѣжать до крыльца въ нѣсколькихъ са
женяхъ.

На обратномъ пути мы видѣли два очага наибольшей силы бури. 
Первый былъ въ лощинѣ, гдѣ мы видѣлп множество поваленныхъ де
ревьевъ, направленія ихъ указывало на то, что вѣтеръ былъ ЮЮЗ.

Затѣмъ очень много деревьевъ было повалено у сторожки Закревки 
и здѣсь очевидно вѣтеръ былъ ЮЮЗ. и большія деревья болѣе подвер
гались опасности, чѣмъ небольшія. Вблизи отсюда соединились двѣ по
лосы бури и пошли полосой въ 4— 5 верстъ ширины по казенной Бѣло
зерской дачѣ, гдѣ уничтожено или испорчено до 600 десятинъ лѣсу', 
а въ Черкасской казенной дачѣ какъ говорятъ еще болѣе.

Любопытно еще слѣдующее обстоятельство: г. В ласовъ  узнавъ, 
что въ м. Ольшанѣ выпалъ сильный ливень и немедленно вызвалъ по
ловодья на рѣчкѣ того же имени, ожидалъ, что высокая вода очень 
скоро дойдетъ до Староселья, на той же рѣчкѣ всего въ 16-ти вер
стахъ разстоянія отъ Олыпаны и на скоро принялъ мѣры для защиты 
плотины, но однако половодье появилось лишь черезъ 14 часовъ.

Вѣтвь отъ станціи Шполы Фастовской желѣзной дороги до Умани 
была только что открыта, я этимъ воспользовался, чтобы посѣтить 
этотъ городъ съ его знаменитымъ садомъ и училищемъ садоводства, 
которое помѣщается въ самомъ саду.

При училищѣ находится прекрасная метеорологическая станція



второго разряда, которой завѣдуетъ преподаватель П оггенполь, онъ 
обращаетъ особенное вниманіе на наблюденія надъ періодическими 
явленіями растительности (фенологическія), богатая и разнообразная 
растительность сада даетъ молодому ученому богатый матеріалъ. Онъ 
постоянно сопоставляетъ время развитія растительности съ суммами 
температуръ и согласіе между отдѣльными годами довольно удовле
творительно.

Лишь въ немногихъ мѣстахъ эти наблюденія ведутся такъ же хо
рошо, какъ здѣсь. Съ апрѣля нынѣшняго года имѣется геліографъ, за
писи котораго вычисляются г. П оггенполем ъ весьма подробно, то 
есть онъ записываетъ не только число часовъ солнечнаго освѣщенія за 
сутки, но н за каждый часъ отдѣльно. Почвенные термометры выпи
саны изъ Г. Ф. О. и въ отличіе отъ станцій посѣщенныхъ мною до 
сихъ поръ, снѣгъ надъ всей площадью термометровъ оставляется и 
снимается лишь тотъ, который находится надъ самыми Футлярами 
термометровъ. Актинометра къ сожалѣнію еще нѣтъ, а онъ былъ бы 
особенно полезенъ здѣсь въ виду значенія солнца для періодическихъ 
явленій растительности. Директоръ училища г. Л еванда дѣлаетъ все 
возможное для наилучшаго устройства метеорологической станціи, къ 
сожалѣнію средства училища очень ограничены.

Очень разнообразная растительность сада несомнѣнно указываетъ 
на то, что климатъ благопріятенъ для древесной растительности, тѣмъ 
болѣе, что при ограниченныхъ средствахъ сада не можетъ быть п рѣчи о 
тѣхъ заботахъ, которыя посвящаются садамъ богатыхъ владѣльцевъ, 
напримѣръ, окрестностей Петербурга. Изъ дико растущихъ здѣсь де
ревьевъ преобладаютъ дубъ, грабъ, ясень, липа и кромѣ того множе
ство разнообразныхъ кустарниковъ, а изъ привозныхъ деревьевъ есть 
и сѣверные, какъ сосна, ель, ваймутова сосна и береза и такія нѣжныя 
какъ бѣлая акація, гледитчія и даже чинаръ (Platanus occidentalis).

Умань была послѣднимъ, мѣстомъ посѣщеннымъ мною па юго-за- » 
падѣ. Направляясь отсюда на востокъ, я посѣтилъ одну изъ нашихъ 
большихъ сельско-хозяйственныхъ станцій с. Богодухова, Орловскаго 
уѣзда, имѣніе И. Н. Толстого. Къ моему удовольствію я засталъ здѣсь 
П. Ф. Б ар ан о в а , пріѣхавшаго сюда на 1Ѵ2 мѣсяца,

Опытная сельско-хозяйственная станція закрыта, но метеорологи
ческія наблюденія по его словамъ будутъ продолжаться.

Богодуховская станція была извѣстна мнѣ уже ранѣе. Наблюде
нія станціи второго разряда, актинометрическія и геліографическія про
должаются по прежнему. Особенно замѣчательны здѣсь наблюденія 
надъ почвенными термометрами. Здѣсь находятся двѣ серіи: изъ нихъ



одна производится съ сохраненіемъ естественныхъ покрововъ травя- 
наго и снѣжнаго, а другая въ черномъ пару и со сгребаніемъ снѣга. 
Той и другой серіи наблюдаются температуры на поверхности и глу
бинахъ 0,1; 0,25; 0,5; 1 и 2 метра.

Я уже ранѣе указалъ на наблюденія Богодуховской станціи и ихъ 
значеніе1), кромѣ того укажу на то, что наблюденія здѣшней станціи 
за 1887, 1888, 1889 годы напечатаны въ трудахъ Имп. Вольно- 
Экономическаго Общества.

Большую часть іюля я прожилъ въ своемъ имѣніи Сызранскаго 
уѣзда, Симбирской губерніи и въ началѣ августа предпринялъ вторую 
поѣздку по Россіи. Первая остановка была въ с. Пады, Балашовскаго 
уѣзда, Саратовской губерніи, имѣніе В. Л. Н ары ш кина. Здѣсь съ 
прошлаго года начато научное изслѣдованіе почвы, ископаемыхъ, ра
стительной и животной жизни и т. д. подъ руководствомъ профессора 
Д окучаева. Уже въ свою первую поѣздку онъ совѣтовалъ устроить 
метеорологическую станцію второго разряда, на что г. Н ары ш кинъ 
согласился и выписалъ на свой счетъ инструменты, нужные для этихъ 
наблюденій, а также и почвенные термометры, то и другое изъ Глав. 
Физической Обсерваторіи.

Наблюденія производятся врачемъ здѣшней больницы, докторомъ 
Соколовымъ, причемъ нужно замѣтить, что клѣтка съ инструментами 
находится слишкомъ въ 80 саженяхъ отъ жилища наблюдателя, вдали 
отъ строеній на совершенно открытомъ мѣстѣ.

Установка инструментовъ превосходная. Почвенные термометры 
выставлены тутъ же и снѣгъ не сгребается вокругъ нихъ, а лишь 
снимается самое незначительное количество надъ Футлярами.

Актинометръ для здѣшней станціи выписанъ на счетъ И. Р. Гео
графическаго Общества изъ суммъ, полученныхъ отъ Министерства 
Государственныхъ Имуществъ на сельско-хозяйственныя метеороло
гическія наблюденія. Онъ еще не былъ установленъ.

2-го іюля максимумъ-термометръ показалъ 40'(8, это одна изъ 
самыхъ высокихъ температуръ, когда либо наблюдавшихся въ Евро
пейской Россіи хорошими термометрами и при хорошей установкѣ. 
Такъ напримѣръ въ Лугани, Екатеринославской губерніи, т. е. го
раздо южнѣе Падовъ, наивысшая температура за 50 лѣтъ была 40°. 
Я не засталъ въ Падахъ В. Л. Н ары ш кина; управляющій имѣніемъ 
А. А. Сатинъ обѣщалъ мнѣ устроить нѣсколько дождемѣрныхъ стан
цій при большихъ хуторахъ этого обширнаго имѣнія (85 тысячъ де
сятинъ).

1) См. «Снѣжный покровъ». Зап. И. Р. Геогр. Общ., т. XXI.



Изъ Падовъ я безостановочно проѣхалъ до Севастополя и оста
вался двѣ недѣли въ Крыму. Въ Севастополь при мнѣ заходила кано
нерская лодка съ Черноморской экспедиціей подъ начальствомъ I. Б. 
Ш пиндлера.

Затѣмъ я отправился въ Симферополь, гдѣ видѣлся съ г. И вано
вымъ, секретаремъ губернской земской управы, близъ дома котораго 
устроена метеорологическая станція второго разряда, наблюденія ве
дутся имъ.

Въ Таврической губерніи существуетъ довольно густая дождемѣр
ная сѣть, многіе изъ дождемѣровъ выписаны насчетъ земства, оно 
кромѣ того ежемѣсячно печатаетъ наблюденія вполнѣ, т. е. за каждый 
день отдѣльно и разсылаетъ наблюдателямъ. Благодаря такому цѣле
сообразному и своевременному способу изданія несомнѣнно возрастаетъ 
интересъ къ наблюденіямъ со стороны сельскихъ хозяевъ и другихъ 
практическихъ людей. Остается пожелать, чтобы и въ другихъ мѣст
ностяхъ Россіи дождемѣрныя наблюденія издавались также своевре
менно.

Изъ Симферополя я отправился въ Евпаторію. Здѣсь близъ са
маго города существуетъ, грязелечебное заведеніе по берегу Май- 
накскаго озера, принадлежащаго докторамъ Ц еценевскому и 
Х оджаш у. Больные купаются въ озерѣ и температура его воды 
измѣряется 4 раза въ сутки. Мнѣ показывали записи за послѣд
ніе 5 лѣтъ, изъ нихъ было видно, что въ 1887 г. ни разу не было 
болѣе 30°, въ 1889 и 1890 г. температура была выше и еще выше 
въ нынѣшнемъ, когда она доходила въ іюлѣ до 35°, а въ іюнѣ и августѣ 
не рѣдко до 32°, такъ было и въ день моего посѣщенія 12-го (24) 
августа. Было бы весьма важно вычислить и напечатать наблюденія 
надъ температурой Майнакскаго озера, тѣмъ болѣе, что подобныя со
леныя озера имѣютъ большое лечебное значеніе и ни одного ряда наблю
деній надъ ихъ температурой еще не напечатано. По словамъ доктора 
Ц ец ен евскаго  наблюденія съ 1887 года ведутся однимъ термоме
тромъ, такъ что до изданія наблюденій пришлось бы тщательно срав
нить его съ нормальнымъ.

Изъ Евпаторіи я отправился въ Ялту, гдѣ, между прочимъ, видѣлся 
съ докторомъ Д м итріевы м ъ. У него уже третій годъ дѣйствуетъ ба- 
рограФЪ, термографъ и гигрографъ братьевъ Р и ш аръ  и онъ соби
рается обработать наблюденія первыхъ двухъ. Такая работа имѣла бы 
большой интересъ, такъ какъ климатъ Ялты весьма значительно отли
чается отъ климата ближайшихъ мѣстъ, для которыхъ извѣстенъ су
точный ходъ температуры (Одессы, Николаева и Т ифлисэ). Онъ кромѣ



того собирается кромѣ напечатанія мѣсячныхъ среднихъ за каждый 
годъ еще обработать отдѣльно всѣ случаи быстрыхъ колебаній темпе
ратуры, превосходящихъ извѣстные предѣлы. Такое изслѣдованіе 
было бы первымъ въ своемъ родѣ, такъ какъ многочисленныя записи 
термографовъ въ этомъ направленіи еще ни гдѣ не разработаны.

Судя по газетнымъ извѣстіямъ, я ожидалъ найдти устроенную ле
чебную станцію и метеорологическія наблюденія по плоскогорію Пен- 
дико 3000 Футъ надъ Ялтой, но къ сожалѣнію ничего подобнаго не 
осуществилось. Дѣйствительно былъ проэктъ устройства зубчатой же
лѣзной дороги на Пендико Французской компаніей и въ такомъ случаѣ ле
чебная станція несомнѣнно бы осуществилась, но теперь сообщенія 

* слишкомъ затруднительны и единственное болѣе высокое мѣсто вблизи 
Ялты, гдѣ есть дачи — Исаръ по дорогѣ на водопадъ Учансу, вблизи 
прекраснаго сосноваго лѣса.

Вообще Ялта и окрестности прежде всего климатическія лечебный 
мѣста и вопросъ о мѣстныхъ климатахъ въ тѣсномъ смыслѣ слова 
пріобрѣтаетъ большое значеніе. Разнообразіе въ этомъ отношеніи 
большое, даже * въ границѣ густо заселенной полосы. Большая или 
меньшая высота надъ моремъ, большая или меньшая близость его, за
щита отъ тѣхъ пли другихъ вѣтровъ, положеніе въ долинѣ или на 
склонѣ— все это сильно видоизмѣняетъ температуру, влажность и дви
женіе воздуха — условія, столь важныя для больныхъ. Домъ д-ра 
Дмитріева, гдѣ уже 20 лѣтъ ведутся наблюденія, находится на склонѣ 
Ауткинской долины надъ Ялтой, къ тому же недавно сосѣдъ д-ра 
Д митріева выстроилъ высокую террасу, ограждающую домъ и садъ 
послѣдняго отъ Сѣвера и С.-Восточн. вѣтровъ. Въ виду этого и суще
ствованія станціи д-ра Д м итріева, снабженной и самопишущими 
инструментами, пріобрѣтаютъ большое значеніе наблюденія въ разныхъ 
мѣстахъ, посредствомъ дорожныхъ инструментовъ — термометра и 
психрометра— пращей, вращающагося психрометра (принятаго на су
дахъ русскаго военнаго Флота и въ воздухоплавательномъ паркѣ) и 
небольшихъ термометровъ.

На обратномъ пути изъ Крыма я остановился въ Харьковѣ, гдѣ 
видѣлъ профессора сельскаго хозяйства Зай кевп ча. Къ нему обраща
лись лица наиболѣе вліятельныя въ синдикатѣ сахарныхъ заводчи
ковъ, имѣющемъ мѣсто-пребываніе въ Кіевѣ и въ которомъ прини
маютъ участіе почти всѣ сахарные заводы Россіи (251). Вопросъ 
шелъ объ организаціи научныхъ изслѣдованій для изученія условій 
роста свеклы и полученія, приспобленныхъ къ нашимъ почвеннымъ и 
климатическимъ условіямъ, сортовъ свеклы.



Подобвыя изслѣдованія уже ведутся нѣсколькими просвѣщенными 
хозяевами на такъ называемыхъ селекціонныхъ станціяхъ. Объ одной 
изъ нихъ близь Смѣлы я упомянулъ выше.

Теперь вопросъ идетъ объ устройствѣ изслѣдованій по одному об
щему плану. Профессоръ Зай ке в и чъ совѣтовалъ устроить двѣ боль
шія опытныя станціи близъ Харькова и Кіева, которые бы находи
лись въ завѣдываніи ученыхъ агрономовъ.

Онъ конечно совѣтовалъ производить на обѣихъ подробныя метео
рологическія наблюденія, обративъ особенное вниманіе на актиноме
трическія и геліограФическія наблюденія, а также на наблюденія 
надъ температурой почвы. Но однако онъ указалъ на то, что 
такихъ двухъ станцій совершенно не достаточно для изслѣдованія 
условій воздѣлыванія свеклы въ Россіи, такъ какъ сахарные заводы 
у насъ существуютъ отъ западной части Привислянскаго края до Бу- 
зулукскаго уѣзда, Самарской губерніи и отъ Тульской губерніи до 
Херсонской, поэтому онъ совѣтовалъ устроить метеорологическую 
станцію приблизительно въ размѣрѣ большихъ сельско-хозяйственныхъ 
станцій нашего общества при каждомъ сахарномъ заводѣ. Я  конечно 
не могъ не согласиться съ нимъ, что подобныя станціи весьма жела
тельны и что расходы на ихъ устройство совершенно незначительны 
въ сравненіи съ бюджетомъ каждаго сахарнаго завода. Я впрочемъ 
указалъ на то, что въ виду близости многихъ заводовъ между собою 
можно бы на иныхъ изъ станцій не дѣлать подробныхъ барометриче
скихъ наблюденій. На нѣкоторыхъ станціяхъ съ другой стороны я счи- ’ 
талъ бы весьма полезнымъ имѣть термографы, хотя-бы на 25 — 30 
изъ новыхъ станцій, а также совѣтывалъ устройство густой дожде
мѣрной сѣти, такъ чтобы на каждомъ хуторѣ былъ установленъ дож
демѣръ.

Профессоръ Зай кеви чъ  говорилъ мнѣ, что какъ не спеціалистъ 
по метеорологіи онъ, конечно, можетъ лишь посовѣтовать устроить 
станціи, но что не можетъ принять участія ни въ выборѣ и установкѣ 
инструментовъ, ни въ изданіи наблюденій, и просилъ помочь ему и завод
чикамъ въ этомъ отношеніи, если удастся осуществить данное дѣло. 
Я, конечно, выразилъ свое согласіе, но сказалъ, что въ виду того, что 
я живу далеко отъ свекловичнаго района и могу посѣщать его лишь 
во время лѣтнихъ и зимнихъ вакацій, то ближайшее руководство дѣ
ломъ слѣдовало бы просить принять на себя мѣстныхъ спеціалистовъ 
недавно назначенныхъ на кафедры метеорологіи и Физической геогра
фіи, а именно профессора П ильчикова въ Харьковѣ и профессора 
Б роун ова въ Кіевѣ. Живя вблизи отъ многихъ сахарныхъ заводовъ



этимъ ученымъ будетъ не трудно даже и въ лекціонное время посѣ
щать станціи. Имъ же, конечно, всего удобнѣе завѣдывать обработкой 
и изданіемъ наблюденій новыхъ станцій. А. Воейковъ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ КОНГРЕССЪ В Ъ  П А Р И Ж Ѣ  1 9 - 2 6 - Г О  С ЕН ТЯ БРЯ  18 8 9  ГО ДА.

(Письмо четвертое и послѣднее).

VIII.
Утреннее засѣданіе конгресса 26-го сентября. — О дождевыхъ режимахъ въ Арген
тинской республикѣ, г. R olin . — О грозахъ и ихъ распредѣленіи, гг. W ada, H ilde- 
b ran d sson , M ascart, P. D ech evren s, P. D enza. — Теоретическій выводъ рас
предѣленія давленія атмосферы, г. T e isse r a n c  de Bort. — О среднихъ направле
ніяхъ атмосферныхъ теченій, г. I lild eb ra n d sso n . — Нефоскопъ г. F in em a n ’a, 
онъ-же. — Замѣчанія по поводу вертикальныхъ воздушныхъ теченій наблюдавшихся 
P. D e c h e v r e n s ’oMi ,  гг. H en zi L a sn e , P. D ech ev ren s , R itte r . — О необходи
мости согласовать въ различныхъ странахъ сигнальныя предостереженія о буряхъ, 
гг. W a d a ,  M ascart. — Демонстрація самопишущаго актинометра Сгоѵа, г. P e llin .

Г. R olin , .основываясь на розданномъ членамъ конгресса волюмѣ 
Ligeros apuntes sobre el сііша de la Republica Argentina, дѣлитъ тер
риторію Аргентинской Республики на зоны съ различными дождевыми 
режимами. Нормальный режимъ 1) занимаетъ внутреннюю зону, про
стирающуюся до Rio-Janeiro и Santos.

Г. W ado излагаетъ результаты наблюденій надъ грозами веду- 
. щихся въ обсерваторіи въ Токіо съ 1875 г., а также и въ 35 стан

ціяхъ второго разряда. Оказывается, что число грозъ возрастаетъ съ 
юга на сѣверъ. На югѣ максимумъ приходится на лѣто (минимумъ на 
зиму), на сѣверѣ онъ перемѣщенъ на осень (минимумъ на весну). 
Грозы чаще всего бываютъ отъ іюня по сентябрь — время частыхъ 
т и ф о н о в ъ . Убытки, причиняемыя въ Японіи грозами незначительны, 
благодаря характеру построекъ легкихъ и невысокихъ. Японское пра
вительство предполагаетъ обязывать строющихъ большія промышлен
ныя зданія, заводы и пр. снабжать постройки громоотводами.

Р. D ech ev ren s  на основаніи построенныхъ имъ кривыхъ числа 
грозъ для каждаго мѣсяца для 12— 15-ти лѣтняго періода утвер
ждаетъ, что въ Японіи одинъ максимумъ грозъ приходится на весну, 
а другой, болѣе значительный, на осень. Въ Китаѣ грозы бываютъ 
лишь лѣтомъ. Въ S. Fernando наблюдается два максимума весною и 
осенью; тоже и въ Конго.

Г. H ild e b ra n d sso n  изъ подобныхъ же изслѣдованій нашелъ,

1) См. Метеорологическій Вѣстникъ № 8, стр. 370.



что въ Германіи главный максимумъ грозъ падаетъ на осень, второ
степенный —  на весну. Въ Южной Швеціи максимумъ приходится 
на лѣто; въ сѣверной Швеціи онъ также бываетъ лѣтомъ, но короче.

Г. M a sc a rt указываетъ на то, что во Франціи подобно тому какъ 
и въ Японіи —  судя по картамъ г. W ad а —  сила грозъ увеличивается 
по мѣрѣ удаленія отъ береговъ вглубь страны.

P. D enza отъ имени P. B e r t i l l i  и P . M eizi передаетъ конгрессу 
семь мемуаровъ, касающихся вопросовъ о землетрясеніяхъ и грозахъ.

Г. T e is se ra n c  de B o rt говоритъ о распредѣленіи средняго баро
метрическаго давленія. Извѣстно, что непосредственныя наблюденія 
приводятъ къ слѣдующей схемѣ распредѣленія средняго давленія ат
мосферы: у экватора лежитъ поясъ минимума давленія, подъ широ
тою около 35° находится поясъ максимума, затѣмъ лежитъ второй ми
нимумъ на широтѣ 55— 60° и наконецъ второй максимумъ —  у по
люса (опытныя данныя собраны впрочемъ лишь до широты 82°).

Г. de B o r t изслѣдуя изобары не у самой поверхности земли, но 
на различныхъ высотахъ пришелъ къ тому выводу, что на высотѣ 
отъ 4 до 4 1/2 тысячъ метровъ вышеупомянутые максимумы и мини
мумы исчезаютъ. Изобарическія поверхности оказываются опускаю
щимися отъ экватора къ полюсу, т. е. постепенно приближающимися 
къ земной поверхности, что очевидно зависитъ отъ различной величины 
центробѣжной силы вращенія земли подъ различными широтами. 
Легко видѣть, что если бы температура и плотность воздуха были бы 
неизмѣнны подъ всѣми широтами, то давленіе атмосферы на поверх
ности земли должно было бы правильно убывать отъ экватора къ по
люсу, такъ какъ разсматривая положимъ ту изобарическую поверх
ность, которая касается полюса и лежитъ на высотѣ Ті метровъ надъ 
экваторомъ и на которой давленіе воздуха положимъ равно Н  мм. 
ртутнаго столба, мы тотчасъ убѣдимся въ томъ, что давленіе на по
верхности земли будетъ возрастать отъ полюса вплоть до экватора, * 
проходя послѣдовательно чрезъ всѣ значенія отъ Н  и до Н ch, гдѣ 
с —  извѣстная константа. Въ дѣйствительности, однако, температура 
воздуха убываетъ и плотность возрастаетъ отъ экватора къ полюсу. 
Комбинація двухъ обратно измѣняющихся Факторовъ: толщина воз
душнаго слоя между изобарическою поверхностью И  и поверхностью 
земли и плотности воздуха лежащаго между этими двумя поверхно
стями неизбѣжно приводитъ къ максимуму давленія, приходящемуся 
но термическимъ условіямъ нашей планеты на широту въ 35°. Даль
нѣйшія соображенія г. de B o r t  касались ближайшаго разсмотрѣнія 
изобарическихъ поверхностей. Построенныя имъ карты на основаніи



вычисленій оказались весьма близкими къ картамъ зимнихъ и лѣт
нихъ изобаръ, полученныхъ изъ непосредственныхъ наблюденій.

Г . H ild e b ra n d sso n  излагаетъ результаты своихъ изслѣдованій 
надъ атмосферными теченіями на различныхъ высотахъ. Онъ нахо
дитъ, что вблизи депрессіи вѣтры сходятся близъ поверхности земли, 
на высотѣ отъ 2 до 3 тысячъ метровъ обладаютъ круговыми траекто
ріями, въ областяхъ же cirri всегда наблюдаются расходящіяся дви
женія воздуха. Наблюденія надъ вѣтрами высшихъ слоевъ воздуха 
къ сожалѣнію не всегда возможно: часто нижнія облака закрываютъ 
небо отъ наблюдателя, нерѣдко нѣтъ вовсе cirri, которые единственно 
и служатъ для опредѣленія высокихъ воздушныхъ теченій. Однако 
г. H ild e b ra n d sso n  считаетъ весьма вѣроятнымъ существованіе 
близкой связи между направленіемъ движенія cirri и главными воз
душными теченіями. Собравъ свѣдѣнія со всѣхъ концовъ міра г. H il
d e b ran d sso n  соединилъ полученныя данныя на двухъ картахъ, зим
ній и лѣтній, показывающихъ, что cirri движутся въ экваторіаль
ныхъ областяхъ къ западу, въ умѣренныхъ же —  къ востоку. Къ сѣ
веру отъ Европы замѣчается въ продолженіи зимы небольшое откло
неніе движенія cirri къ юго-востоку. Такимъ образомъ оказывается, 
что cirri идутъ тѣми же путями, что и крупныя барометрическія де
прессіи.

Далѣе г. H ild e b ra n d sso n  показываетъ нефоскопъ F in e m a n ’a 
и описываетъ пріемы наблюденій надъ направленіемъ и скоростью 
облаковъ.

Г. H enzi L asne приводитъ нѣкоторыя соображенія относительно 
затрудненій, возникающихъ при объясненіи вертикальныхъ воздуш
ныхъ теченій. Для возможности воздушнаго теченія, вертикальная 
скорость котораго была бы 1 метръ при размѣрахъ восходящаго воз
душнаго потока въ 1 квадратный градусъ, должны были бы наблю
даться въ мѣстахъ сосѣднихъ съ восходящимъ теченіемъ горизонталь
ныя теченія со скоростями до 500 метровъ въ секунду. Г. L asne 
указываетъ на нѣкоторыя возможныя погрѣшности въ наблюденіяхъ 
вертикальныхъ теченій въ Ци-ка-вейской Обсерваторіи, главнымъ 
образомъ на нагрѣваніи или охлажденіи башни съ анемометрами.

Г. D ech ev ren s  считаетъ свои наблюденія надъ вертикальными 
движеніями воздуха въ Цика — веѣ правильными, что уже вытекаетъ 
изъ одного того, что восходящія движенія наблюдались въ продолже
ніи ночи, а нисходящія — днемъ.

Г. R i t te r  указываетъ на то, что при объясненіи вертикальныхъ 
движеній воздуха можно бы допустить, что восходящія и нисходящія



потоки воздуха идутъ подлѣ другъ съ другомъ, вызывая отчасти и 
вращательныя движенія на своихъ границахъ.

Г. W ada поднялъ вопросъ о необходимости согласованія сигна
ловъ, принятыхъ во Флотахъ различныхъ странъ для предупрежденія 
о наступающихъ буряхъ. По его предложенію, поддержанному г. Mas- 
сагС ом ъ конгрессъ выразилъ соотвѣтствующее пожеланіе.

Засѣданіе закончилось демонстрированіемъ пишущаго актинометра 
Сгоѵа, устроеннаго г. Р еШ п ’омъ, оптикомъ въ Парижѣ.

IX.

Вечернее засѣданіе конгресса 26-го сентября. — О методахъ изслѣдованія атмос
фернаго электричества, гг. F in e s , П ильняковъ, M oureaux, M ascart. — О влія
ніи человѣка на климатъ, гг. P ich e , T e issera n c  de B ort, L asne, B itte r , H ilde- 
h ran d sson , F e r r a r i, M ascart. — Современное состояніе изслѣдованій поземному 

магнетизму во Франціи, г. M oureaux. — Закрытіе конгресса.

Въ 1882 г. въ Перпиньянѣ установленъ д-ромъ F in e s  самопишу
щій электрометръ системы Том сона-М аскара. Исключивъ дни, въ 
которые замѣчались значительныя пертурбаціи въ измѣненіи потенціала 
воздуха, д-ръ F in es  нашелъ 217 дней покойныхъ, изъ записей кото
рыхъ онъ и опредѣлилъ нормальный суточный ходъ атмосфернаго 
электричества въ Перпиньянѣ. Описавъ различныя стороны электри
ческой установки д-ръ F in e s  обратилъ особое вниманіе на обстоятель
ство, не всѣми быть можетъ принимаемое къ надлежащему вниманію. 
Дѣло въ томъ, что нерѣдко трубка водяного Томсоновскаго коллектора 
оказывается соединенною съ тѣми или другими окружающими предме
тами паутиновьши нитями, причемъ электричество, вмѣсто того, чтобы 
удерживаться на электрометрѣ, болѣе или. менѣе быстро уходитъ по 
этимъ нитямъ въ землю. Какъ электрометръ, такъ и всѣ магнитные 
самопишущіе, приборы, установленные въ Перпиньянѣ, покрыты стек
лянными герметически закрытыми колпаками. Такимъ образомъ оказа
лось возможнымъ устранить всѣ приборы отъ вреднаго вліянія измѣне
ній во влажности *).

По поводу сообщенія д-ра F in e s  я разсказалъ какимъ образомъ 
у насъ въ Павловской Обсерваторіи достигнуто совершенное постоян
ство температуры и влажности въ подземелья пишущихъ приборовъ.

Г. M o u reau x  говоритъ, что въ обсерваторіи въ Паркъ-Сенъ- 
Морѣ приборы не покрыты колпаками, но погребъ пишущихъ прибо
ровъ оказался настолько сухимъ, что при устраненіи вентиляціи измѣ- 1

1) Такія же предосторожности приняты проФ. П. А. Зиловымъ при устройствѣ 
магнитной станціи въ Варшавсконъ университетѣ.
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неній влажности вовсе незамѣчается. Лучшимъ доказательствомъ не
измѣнности влажности въ погребѣ пишущихъ приборовъ г. Мои- 
геаих считаетъ то, что записи бифиляра съ мѣдной полоской всё 
время представляютъ прямую линію, между тѣмъ какъ при измѣненіи 
влажности крученіе шелковинокъ измѣнялось бы и слѣдовательно би- 
Филяръ писалъ бы кривую х). Далѣе M o ureaux  сообщаетъ нѣсколько 
свѣдѣній о суточномъ ходѣ атмосфернаго электричества по записямъ 

«различныхъ станцій. Кривыя за 1881 годъ въ Collège de Erance 
дали особое третье колебаніе потенціала около полудня (какъ то наблю
дается и въ Перпиньянѣ). Въ Гринвичѣ максимумы и минимумы про
исходятъ часа на два позже, чѣмъ въ Collège de France (Парижъ). 
Въ записяхъ Паркъ-Сен-Морскаго электрометра вовсе нѣтъ третьяго 
колебанія, въ записяхъ Ліонскаго онъ еще примѣтенъ. Во всѣхъ об
серваторіяхъ кромѣ Ліонской, абсолютный максимумъ падаетъ на ве
черъ, въ Ліонѣ-же — на утро1 2).

Г. M a sc a rt сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній о сложности причинъ 
отъ которыхъ зависитъ электрическій потенціалъ воздуха: испареніе, 
дыханіе растеній, облачность и проч.

Г. P ich e  поднялъ опять вопросъ объ измѣненіи климатовъ. До
пуская количество теплоты, получаемой отъ солнца величиной постоян
ной, онъ разсматриваетъ ея трату въ двухъ направленіяхъ: во 1-хъ 
теплоту, затрачиваемую на движенія атмосферы и во 2-хъ теплоту 
абсорбируемую органическимъ міромъ. Г . P ic h e  полагаетъ, что чело
вѣкъ, вліяя на уменьшеніе движенія атмосферы, можетъ тѣмъ самымъ 
содѣйствовать интересамъ органическаго міра планеты, увеличивая 
поглощаемую имъ часть солнечной теплоты.

Г. T e isse ra n c  de B o rt замѣчаетъ по этому поводу, что если бы 
уменьшить количество солнечной теплоты, идущей на атмосферную вен
тиляцію, то результатъ былъ бы совершенно противуположный ожи
даемому г-омъ P iche . Г. de B o rt думаетъ, что если бы понизилась 
температура подъ тропиками, то температура высокихъ широтъ пони
зилась бы па столько, что жизнь тамъ стала бы невозможной, причемъ 
уменьшеніе атмосферной вентиляціи сопровождалось бы тѣмъ, что кон
тинентальные климаты, неумѣряемые вѣтрами, стали бы крайне небла
гопріятны для жизни.

1) Объ этомъ биФилярѣ я имѣю въ виду поговорить подробнѣе въ одномъ изъ 
слѣдующихъ .Ѵі'Д” Вѣстника.

2) Въ С. R. t. СХ1І, р. 1509, помѣщена весьма интересная статья г. A nd ré объ 
атмосферномъ электричествѣ въ Ліонѣ, изъ которой видно, что максимумъ потенціала 
бываетъ въ Ліонѣ утромъ при южныхъ вѣтрахъ, при сѣверныхъ-же онъ падаетъ на 
вечеръ.



Г. L asn e  замѣчаетъ, что количество теплоты, утилизируемой орга
ническимъ міромъ, составляетъ лишь весьма малую часть теплоты по
лучаемой отъ солнца.

Г. R i t te r  обращая вниманіе на вопросъ о значеніи истребленія 
лѣсовъ, находитъ, что обычная постановка этого вопроса не вполнѣ 
правильна. Въ самомъ дѣлѣ, количество атмосферной влаги, выпадаю
щей на какую либо площадь, можетъ быть и сохранитъ одну и туже 
величину, при площади покрытой лѣсомъ или лишенной его, но распре
дѣленіе влаги, расходъ ея въ почвенныхъ слояхъ, облачность и проч. 
должны быть совершенно различны въ двухъ указанныхъ случаяхъ. 
Въ подтвержденіе тому, что человѣкъ можетъ вліять на измѣненіе 
климата г. R i t t e r  приводитъ слѣдующее соображеніе. Съ прорытіемъ 
Панамскаго перешейка становится весьма возможнымъ, что кораллы 
перейдутъ въ Антильское море, причемъ возникнутъ коралловые р и ф ы , 

могущіе существенно измѣнить направленіе ГольФстрема, а слѣдова
тельно и климатъ Западной Европы.

P . H ild e b ra n d sso n  указываетъ на то, что въ Швеціи было про
изведено опытное изслѣдованіе надъ вліяніемъ лѣсовъ на климатъ та
кимъ образомъ, что были устроены метеорологическія станціи вдали 
отъ лѣсовъ, въ самыхъ лѣсахъ, и въ обширныхъ просѣкахъ внутри 
лѣса. Сравненіе результатовъ наблюденій во всѣхъ этихъ станціяхъ 
не привело къ обнаруженію вліянія лѣса на климатъ.

П. F e r r a r i  признавая дѣятельность человѣка неимѣющее значе
нія на общія климатическія условія считаетъ ее весьма важной въ 
вопросахъ мѣстныхъ. Онъ указываетъ на то, что обезлѣсеніе страны 
можетъ имѣть важное значеніе для ея гигіеническихъ условій. Г. R it
t e r  приводитъ примѣръ одной римской провинціи, имѣвшей во времена 
Римской имперіи пять городовъ съ болѣе чѣмъ 60,000 жителей каж
дый, нынѣ представляющей безплодную пустыню.

Г. M a sc a rt говоритъ что истребленіе лѣсовъ въ Африкѣ про-% 
изошло вслѣдъ за истребленіемъ льва и пантеры, которые долгое время 
были отличными лѣсными сторожами.

Г. M o u reau x  сообщаетъ интересныя свѣдѣнія о развитіи магнит
ныхъ наблюденій во Франціи при содѣйствіи Bureau Central Météo
rologique. Магнитографами М аскар а  снабжены Обсерваторіи въ 
Besancon, Clermont, Lyon, Nantis, Nice, Parc-Saint-Maur, Perpignan 
и Toulouse. Въ Bordeaux и Marseille нѣтъ самопишущихъ приборовъ 
но ведутся прямыя наблюденія. Наблюденія П.-С.-Морской и Пер
пиньянской Обсерваторій печатаются въ Анналахъ Центральнаго 
Метеорологическаго Бюро. Далѣе г. M o u reau x  говоритъ, что пред-
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принявъ по порученію М ае к ар а обширныя изслѣдованія по земному 
магнетизму въ различныхъ мѣстахъ Франціи, онъ открылъ не далеко 
отъ Парижа значительный районь съ магнитными аномаліями х).

Послѣ нѣсколькихъ замѣчаній Р. F e r r a r i  о второмъ максимумѣ 
суточнаго колебанія въ склоненіи магнитной стрѣлки въ апрѣлѣ и Р. 
D enza о связи между землетрясеніями и пертурбаціями земнаго ма
гнетизма, дѣятельность конгресса закончилась. За отсутствіемъ забо
лѣвшаго предсѣдателя почтеннаго Р е н у , г. М аскаръ  благодаритъ 
отъ имени Ре ну и своего всѣхъ членовъ конгресса, особенно иностран
ныхъ за ихъ участіе въ трудахъ конгресса. P. D enza, предсѣдатель
ствующій на этомъ послѣднемъ засѣданіи конгресса, въ отвѣтной рѣчи 

' благодаритъ Французскихъ метеорологовъ за то радушіе съ которымъ 
они приняли своихъ пріѣзжихъ гостей и указываетъ на важное значе
ніе всемірныхъ конгрессовъ не только для непосредственнаго про
гресса науки, но и для будущаго — чрезъ установленіе и закрѣпленіе 
личныхъ связей между учеными разныхъ странъ. Онъ объявляетъ 
конгрессъ закрытымъ.

Это послѣднее засѣданіе конгресса метеорологовъ происходило, 
какъ и первое, въ Трокадерѣ. Оно окончилось въ 5Ѵа ч. пополудни.

X.
Экскурсіи конгресса метеорологовъ. — Bureau Central Météorologique. — Опыты 

W eyer-a . — Опытъ Z en ger-a . — Башня Эйфеля. Parc-Saint-Maur. Meudon.

Нашъ краткій отчетъ о дѣятельности Парижскаго метеорологиче
скаго конгресса закочимъ указаніемъ на главнѣйшія занятія кон
гресса внѣ его засѣданій. Эти занятія заключались преимущественно 
въ ознакомленіи съ метеорологическими и вообще гео-физическими 
учрежденіями Парижа п его окрестностей. Такъ было осмотрѣно Bureau 
Central Météorologique. Здѣсь кромѣ собственно метеорологическихъ 
установокъ конгрессъ могъ ознакомиться съ двумя серіями весьма инте
ресныхъ опытовъ. Опыты W e y e r-a  надъ искуственнымъ воспроизве
деніемъ воздушныхъ смерчей особенно привлекли вниманіе пріѣзжихъ 
метеорологовъ. Безукоризненныя воспроизведенія смерча въ метръ 
высоты и цѣлый рядъ искусно обставленныхъ опытовъ, выясняющихъ 
строеніе смерча и его дѣйствіе на окружающіе предметы вполнѣ объ
ясняютъ тотъ живой интересъ, который возбудили эти опыты. Другая 1

1) Въ теченіи 1888—1890 г. M oureaux произвелъ рядъ магнитныхъ экскурсій, 
доведши число пунктовъ съ абсолютными опредѣленіями до 176 изъ которыхъ 81 
пунктъ лежатъ въ районѣ 100 километровъ вокругъ Парижа. Отклоненія склоненія 
отъ нормальной величины наблюдались въ предѣлахъ отъ -+- 42' (Sancerre) до — 21' 
(Anneau), измѣненія другихъ элементовъ того-же порядка.



серія опытовъ была установлена проФ. Z e n g e r -ом ъ, изъ Праги. 
Г. Z e n g e r  давно уже работаетъ надъ вопросомъ о томъ, нельзя-ли 
явленія тяготѣнія свести къ явленіямъ электро-динамическихъ взаимо
дѣйствій. Опыты Z e n g e r -a  служили для поясненія возможности объ
яснять пертурбаціи въ путяхъ планетъ электро-динамическими дѣй
ствіями другихъ планетъ. Мнѣ лично теорія проФ. Z e n g e r -a  не пока
залась научно обоснованной, съ чѣмъ, впрочемъ, согласились и другіе. 
Я позволилъ себѣ обратить вниманіе проФ. Z e n g e r-a  на два обстоя
тельства, несовмѣстимыя съ его теоріею: 1) изслѣдованія Л апласа 
показали, что дѣйствіе тяготѣнія распространяются, если не мгновенно, 
то во всякомъ случаѣ со скоростью во много разъ большею скорости 
свѣта, нынѣ же послѣ опытовъ Г ерца уже хорошо извѣстно, что ско
рость электрическихъ волнъ равна скорости свѣта и 2) явленія зем
наго магнетизма, какъ доказано еще Г ауссом ъ , въ главнѣйшей своей 
части зависятъ отъ массъ внутри земли лежащихъ, чего не было бы, 
если бы внѣшнія электро-динамическія дѣйствія были того порядка, 
который нуженъ проФ. Z e n g e r-y  для его теоріи.

Кромѣ Bureau Central Météorologique конгрессъ посѣтилъ вер
шину башни Эйфеля, гдѣ ознакомился съ воспринимающими органами 
метеорологическихъ приборовъ, пишущія части которыхъ были за
тѣмъ осмотрѣны въ 15-мъ классѣ Palais des Arts liberaux всемірной 
выставки на Марсовомъ полѣ, въ полуверстѣ отъ вершины башни 
ЭйФеля.

Изъ загородныхъ Обсерваторій конгрессъ посѣтилъ Parc-Saint- 
Maur, гдѣ ознакомился съ метеорологическимъ и магнитнымъ ея от
дѣленіями. Въ первомъ отдѣленіи особый интересъ возбуждала запись 
Ришаровскаго барометра воздушной волны дважды обѣжавшей земной 
шаръ вслѣдъ за изверженіемъ Крокотао, во второмъ записи магнито
графовъ Маскара, соотвѣтствующія Вѣрнинскому землетрясенію, до
стигшему Парижа лишь въ своей магнитной слагающей (собственно* 
сейсмическая слагающая этого землетрясенія угасла еще на пути во 
Францію).

BbM eudon-ѣ была осмотрѣна Физическая обсерваторія академика 
Ж а н с е н а . Здѣсь привлекали вниманіе конгресса извѣстный медонскій 
геліоФотограФЪ и новый астрофотографическій приборъ Г о т ь е , пред
ставляющій собою отражательный инструментъ (зеркало діаметромъ 
въ 1 метръ работы П р а зм о в ск а го  съ Фокусомъ въ 3 ,8  метра даетъ 
изображенія въ 10 см. діаметромъ). Не меньшій интересъ представляла 
установка Ж а н с ен а  для изученія спектровъ поглощенія газовъ. Такъ, 
былъ демонстрированъ спектръ поглощенія кислорода въ трубѣ, дли



ною въ 60 метровъ при давленіи кислорода въ 21 атмосферу. Три 
широкія полосы поглощенія въ красной, желтой и синей частяхъ 
спектра выступали вполнѣ отчетливо.

Заканчивая мое послѣднее письмо о всемірномъ конгрессѣ метео
рологовъ въ Парижѣ, мнѣ пріятно вспомнить о томъ радушіи, съ ко
торымъ всѣхъ насъ иностранцевъ встрѣчали Французскіе ученые и о 
томъ духѣ научной солидарности и любви къ своему дѣлу, который 
царилъ въ засѣданіяхъ конгресса, сближая между собою ученыхъ са
мыхъ разнообразныхъ національностей и странъ —  отъ японца и до 
парижанина. ПроФ. Н. Пильчиковъ.

Р А З Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .

О тчетъ  акад ем и ка  Г . И. В и л ьд а  о международныхъ конферен
ціяхъ: метеорологической и полярной, собиравшихся въ Мюнхенѣ съ
25- го августа до 3-го сентября, и о сессіи засѣданій международнаго 
Комитета мѣръ и вѣсовъ, собиравшагося въ Парижѣ съ 12-го до
26- го сентября (читано въ Засѣданіи Физико-Математическаго Отдѣ
ленія Императорской Академіи Наукъ 23-го октября 1891 г.). Ака
демикъ Г. И. Вильдъ принималъ участіе въ упомянутыхъ конфе
ренціяхъ и въ засѣданіяхъ Комитета мѣръ и вѣсовъ по порученію 
Императорской Академіи Наукъ. Мы приводимъ изъ его отчета 
наиболѣе интересныя данныя, въ дополненіе къ тому, что было 
сообщено въ ноябрьской книжкѣ «Вѣстника» о Мюнхенской конференціи 
на основаніи краткаго отчета д-ра Эр л я.

I. Международная метеорологическая конференція въ Мюнхенѣ 
отличалась отъ прежнихъ тѣмъ, что въ составъ ея вошли исключи
тельно начальники или представители отдѣльныхъ метеорологическихъ 
сѣтей различныхъ странъ. Конференція обратила особенное вниманіе 
на дальнѣйшее развитіе мѣръ къ достиженію полной сравнимости 
наблюденій, производимыхъ въ разныхъ странахъ. Обсуждая вопросы 
сюда относящіеся, конференція пришла къ слѣдующимъ заключе
ніямъ :

1 ) Нормальные барометры сосѣднихъ странъ должны быть срав
нены между собою и по мѣрѣ возможности съ нормальнымъ баро
метромъ международнаго бюро мѣръ и вѣсовъ въ Севрѣ (близъ 
Парижа); къ этому, повидимому, барометру должны быть отнесены 
поправки нормальныхъ барометровъ всѣхъ странъ.



2) Нормальные термометры должны быть отнесены къ водород
ному термометру.

Соблюденіе этого правила особенно важно по отношенію къ низкимъ 
температурамъ, наблюдаемымъ по спиртовымъ термометрамъ, такъ 
какъ извѣстно, что эти послѣдніе много уклоняются при низкихъ 
температурахъ отъ газоваго. По просьбѣ еще предшествующей кон
ференціи международное бюро мѣръ и вѣсовъ сравнило водородный 
термометръ съ спиртовымъ въ предѣлахъ до —  70°, такъ, что теперь 
не встрѣчается затрудненій къ введенію въ метеорологіи показаній 
водороднаго термометра, и Мюнхенская конференція постановила 
просить всѣхъ метеорологовъ ввести градусы водороднаго термометра 
во всѣхъ странахъ въ возможно скоромъ времени и во всякомъ случаѣ 
не позже 1901 г. Такъ какъ въ Главной Физической Обсерваторіи 
уже имѣются 2 нормальныхъ ртутныхъ термометра и одинъ нормаль
ный спиртовой термометръ, которые были сравнены въ междуна
родномъ бюро съ водороднымъ термометромъ, причемъ спиртовой 
былъ провѣренъ до — 70° Ц., то въ Обсерваторіи уже теперь под
готовляются къ введенію у насъ нормальной шкалы въ градусахъ 
водороднаго термометра.

3) Что касается до сравненія нормальныхъ анемометровъ, упо
требляемыхъ въ разныхъ странахъ для опредѣленія скорости вѣтра, 
конференція нашла достаточнымъ предложить, чтобы наблюденія 
производились не иначе какъ по анемометрамъ, провѣреннымъ извѣ
стными способами, которые и практикуются во многихъ странахъ. 
Разногласія въ результатахъ такой провѣрки во всякомъ случаѣ ни
чтожны въ сравненіи съ вліяніемъ установки, для которой вслѣдствіе 
разнообразія мѣстныхъ условій невозможно установить общую норму.

4) Конференція не признала возможнымъ при современномъ со
стояніи науки рекомендовать для всеобщаго употребленія какой-либо 
изъ существующихъ способовъ для актинометрическихъ наблюденій,, 
точно также конференція отказалась указать на общую Формулу для 
опредѣленія влажности воздуха по психрометрическимъ наблюденіямъ. 
Поэтому, въ виду важности этихъ двухъ элементовъ крайне желательны 
дальнѣйшія изслѣдованія въ этомъ направленіи, къ которымъ Главная 
Физическая Обсерваторія и приступила.

5) За дни съ осадками конференція, въ видахъ однообразія, по
становила считать тѣ дни, въ которые ихъ выпало менѣе 0,1 милли
метра, т. е. ту же границу, которая уже въ теченіе многихъ лѣтъ 
принята Главною Физическою Обсерваторіею.

6) Конференція рекомендуетъ вводить во всеобщее употребленіе



на метеорологическихъ станціяхъ инструменты, отмѣчающіе про
должительность солнечнаго сіянія.

7) Конференція рекомендуетъ ввести во всеобщее употребленіе 
классификацію облаковъ Эберкромби и  Гильдебрандсона, которая 
по виду облаковъ даетъ возможность судить о ихъ высотѣ; чтобы 
облегчить введеніе этой классификаціи, конференція выбрала комиссію, 
которой поручила изготовить дешевое изданіе хромолитографиро
ваннаго изображенія облаковъ этой классификаціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
конференція просила директоровъ центральныхъ учрежденій учредить 
въ нѣкоторыхъ избранныхъ станціяхъ наблюденіе надъ высотою и 
движеніемъ облаковъ различнаго вида.

, 8) Конференція признала необходимымъ всѣ барометрическія
наблюденія приводить къ силѣ тяжести въ широтѣ 45°, совершенно 
также, какъ принято всѣ наблюдаемыя высоты барометра приводить 
къ 0°. Конференція выразила пожеланіе, чтобы означенное приведеніе 
было введено въ возможно скоромъ времени и въ всякомъ случаѣ не 
позже какъ съ 1901 г.

9) Конференція выразила желаніе, чтобы принятая Римскимъ 
международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ 1 8 7 9  года, Форма 
изданія наблюденій станцій 2-го разряда, была введена въ тѣхъ стра
нахъ, гдѣ это еще не сдѣлано.

10) Конференція одобрила изложенныя Х анномъ правила отно
сительно изданія наблюденій, производимыхъ во время путешествій и 
на отдаленныхъ станціяхъ.

11) Конференція выразила признательность гг. Вильду и М ас- 
кару  за изданныя ими международныя метеорологическія таблицы, 
а гг. Грилли и Г арри н гтон у  за библіографію метеорологіи. .

По отношенію къ магнитнымъ наблюденіямъ выражено желаніе, 
а) чтобы инструменты, по которымъ производятся абсолютныя опре
дѣленія въ разныхъ странахъ были сравнены между собою, Ь) чтобы 
для варіаціонныхъ инструментовъ употребляли одинаковыя шкалы, и 
чтобы при графическомъ изображеніи хода элементовъ во время маг
нитныхъ возмущеній была бы принята шкала въ размѣрахъ 15 мм. 
на 1 часъ, с) конференція обратилась къ начальнику береговыхъ 
съемокъ въ Соединенныхъ Штатахъ съ просьбою устроить на мысѣ 
Баррова при метеорологической станціи магнитную станцію съ само
пишущими приборами.

Въ заключеніе конференція избрала международный метеороло
гическій комитетъ, которому поручила озаботиться: 1) объ изданіи 
протоколовъ конференціи, и 2) о приведеніи въ исполненіе мѣръ ею



предложенныхъ. 3) Тому же комитету поручено заняться внесеннымъ 
гг. Гаррингтоном ъ и Вильдомъ вопросомъ о развитіи и о наилучшемъ 
способѣ изданія метеорологическихъ наблюденій, по отношенію къ при
мѣненію ихъ къ сельскому хозяйству, съ тѣмъ, чтобы представить 
отчетъ по этому предмету слѣдующей конференціи. 4) Комитетъ 
долженъ также заняться вопросомъ объ устройствѣ международнаго 
метеорологическаго бюро. 5) Наконецъ комитету поручено озабо
титься о созывѣ черезъ 5 лѣтъ метеорологическаго конгресса.

Въ составъ комитета вошли 14 членовъ, представителей различ
ныхъ странъ; комитетъ избралъ изъ своей среды своимъ президен
томъ Г. И. В ильда, а секретаремъ Г. Р . Скотта изъ Лондона.

II. Международная полярная комиссія констатировала, что на
блюденія почти всѣхъ полярныхъ экспедицій 1 8 8 2 —  1883 г. уже 
изданы, и что послѣдніе томы нѣкоторыхъ изъ нихъ будутъ отпеча
таны не позже конца 1892 г. Избраны 2 комитета, съ цѣлью общей 
обработки всего матеріала; одному изъ комитетовъ поручено заняться 
метеорологическими, другому магнитными наблюденіями.

Архивъ международной полярной экспедиціи, въ который входятъ 
отъ 13 до 16 экземпляровъ изданныхъ трудовъ всѣхъ экспедицій, 
рукописи и уники наблюденій нѣкоторыхъ станцій, дѣйствовавшихъ 
во время экспедиціи 1882—1883 гг., хранился до сихъ поръ въ архивѣ 
Главной Физической Обсерваторіи. Комиссія постановила хранить 
архивъ и впредь въ той-же Обсерваторіи и просить черезъ президента 
комиссіи Г. И. Вильда Императорскую Академію Наукъ принять его 
въ свое вѣдѣніе, съ тѣмъ, чтобы предоставлять его въ распоряженіе 
тѣхъ лицъ, которыя захотятъ имъ пользоваться для своихъ научныхъ 
трудовъ, причемъ рукописи не могутъ быть выдаваемы внѣ стѣнъ 
Обсерваторіи; съ нихъ можно выдавать копіи, снятыя на средства 
тѣхъ лицъ, которыя пожелаютъ ими пользоваться1).

Въ заключеніе комиссія единогласно постановила выразить бла
годарность Императорской Академіи Наукъ за изданіе бюллетеня 
комиссіи.

III. Международный комитетъ мѣръ и вѣсовъ послѣ раздачи 
большей части метрическихъ прототиповъ въ 1889 'г., вступилъ во 
второй періодъ своей дѣятельности значительно сокращенной, а именно 
въ настоящее время его задачи ограничиваются дополнительными ра
ботами по прототипамъ, повѣркою мѣръ, по требованію правительствъ 
и ученыхъ учрежденій разныхъ странъ, и изслѣдованіями по усовер
шенствованію метрологіи, по указаніямъ конференціи комитета.

1) Академія приняла это предложеніе.



При открытіи перваго засѣданія, секретарь комитета г. Г и рш ъ  
почтилъ намять умершаго президента комитета г. И бан еда , мар
киза М юльхасена. Комитетъ избралъ своимъ президентомъ дирек
тора Берлинской Обсерваторіи, г. Ф ёрстера .

Со времени послѣдней общей конференціи комитета въ 1889 г., 
въ которой представители Россіи, академики Б аклундъ  и Вильдъ, 
принимали участіе, комитетъ и его бюро были заняты преиму
щественно изданіемъ всѣхъ трудовъ, послужившихъ основаніемъ для 
вывода уравненій прототиповъ разныхъ странъ, и повѣркою прото
типовъ, вытребованныхъ съ тѣхъ поръ различными правительствами. 
Эта работа до сихъ поръ не окончена, отчасти вслѣдствіе того, что 
личный составъ бюро былъ чрезмѣрно обремененъ повѣркою второ
степенныхъ мѣръ и вѣсовъ; поэтому комитетъ постановилъ увеличить 
таксу за такія повѣрки, за исключеніемъ случаевъ, когда онѣ тре
буются правительствами.

Комитетъ убѣдился, что три нормальныхъ барометра и одинъ ба
рометръ для сравненій, принадлежащіе бюро усовершенствованы, 
согласно съ указаніями предшествующей конференціи, и теперь вполнѣ 
исправны, такъ что немедленно можно будетъ приступить къ сравненію 
ихъ между собою.

Бюро оказало важную услугу наукѣ, распространивъ повѣрку 
спиртовыхъ термометровъ съ водороднымъ термометромъ до —  70°, 
чѣмъ дана возможность опредѣлять столь низкія температуры непо
средственно по показаніямъ этихъ термометровъ. Въ программу пред
стоящей дѣятельности бюро входятъ изысканія относительно сплавовъ 
металловъ, наиболѣе подходящихъ для черченія на нихъ изслѣдованія 
о расширеніи ртутп и воды и предварительныя изысканія для новаго 
опредѣленія вѣса кубическаго дециметра воды. Затѣмъ, по желанію 
конференціи въ будущемъ году бюро произведетъ точныя опредѣленія 
длины нѣкоторыхъ свѣтовыхъ волнъ въ доляхъ международнаго метра 
прототипа. Для этой цѣли приглашенъ въ бюро изъ Соединенныхъ 
Штатовъ г. М ихельсонъ, извѣстный своими трудами въ этомъ на
правленіи. Въ послѣдніе годы бюро занималось изслѣдованіемъ надъ 
опредѣленіями температуры путемъ электричества; можно надѣяться, 
что эти работы въ скоромъ времени будутъ закончены. Наконецъ, на 
бюро попрежнему лежитъ одна изъ главнѣйшихъ его задачъ сравненіе 
геодезическихъ мѣръ разныхъ странъ съ международнымъ нормальнымъ 
метромъ прототипомъ; въ видахъ облегченія этихъ работъ комитетъ 
разрѣшилъ ввести предложенныя усовершенствованія въ приборахъ, 
предназначенныхъ для этихъ сравненій. Во время конференціи къ



числу державъ, заключившихъ международную метрическую конвенцію, 
присоединились Мексиканскіе Соединенные Ш таты.

Н аблю д ен ія н а д ъ  глубиною  с н ѣ г а  и н а д ъ  вскр ы тіем ъ  и за м е р за 
н іем ъ  р ѣ к ъ  в ъ  Ф инлянд іи . Финляндское Географическое Общество 
(Sällskapet för Finlande Geografi) разослало въ прошломъ году цирку
ляръ и инструкцію, съ приглашеніемъ лицъ, живущихъ внѣ городовъ, 
доставлять свѣдѣнія о глубинѣ снѣга, съ тѣмъ, чтобы измѣренія про
изводились каждую субботу, на ровномъ мѣстѣ, защищенномъ отъ 
вѣтровъ. Въ настоящее время получены отвѣты изъ 167 различныхъ 
мѣстностей Финляндіи. Собранный матеріалъ будетъ разработанъ 
для обнародованія комиссіею, которая составила инструкцію. Въ 
комиссіи находятся профессора S u n d e ll, N o rr lin  и N eovius.

Имѣющіяся въ Обществѣ свѣдѣнія о вскрытіи и замерзаніи рѣкъ, 
озеръ и болотъ обрабатываются докторомъ L ev ä n en , который уже 
помѣстилъ въ журналѣ Общества Feiinia три статьи по сему предмету, 
а именно, о вскрытіи и замерзаніи рѣки Кумо у г. Бьернеборга1) (по 
даннымъ за 1 7 9 4 — 1888 гг.), рѣки Ванды близъ Гельсингфорса1 2) 
(по даннымъ за 1839— 88 гг.) южнаго порта въ Гельсингфорсѣ3) 
(по даннымъ за 1830— 88 гг.) и рѣки Ауры у г. Або4) (по даннымъ 
за 1740— 1888 гг.).

ОБЗОРЪ РУССКОЙ Z ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Meteorologische Zeitschrift redigirt von Dr. H an n  lind Dr. K öppen.

Wien 1891. (Августъ).
J. Hann, A. Buchan Uber den täglichen Gang der meteorologischen Elemente 

auf dem Ocean und Uber die Vertheilung der Temperatur, des Luftdruckes und 

der Winde auf der Erdoberfläche. Обработка двухчасовыхъ метеорологи
ческихъ наблюденій, производившихся экспедиціей Ч елендж ера въ 
1873— 1876 годахъ, была поручена А. Б ухану, давно уже соста
вившему себѣ имя работами по метеорологіи, особенно же изслѣдова
ніемъ распредѣленія атмосфернаго давленія по земной поверхности. 
Б у х ан ъ  прекрасно исполнилъ возложенную на него .'задачу, причемъ

1) Medelepokerna jämte deras sekulära förändringar för islossningen och isläggnin- 
gen i Kümo elf. (Fermia. 1, p. 1—10. 1889).

2) Bearbetning af tiderna för islossningar och isläggningar i Wanda â och i södrä 
hamnen i Helsingfors, (Fennia 1, p. 1—8. 1889).

3) Bearbetning af tiderna för islossningar i Aura ä (Fennia 3, p. 1—6. 1890).
4) Bättelser och tilläg til uppsatsen: Medelepokerna jämte deras sekulära förän

dringar för islossningen och isläggningen i Kümo elf. (Fennia 3, p. 6—8. 1890).



не ограничился обширнымъ матеріаломъ, доставленнымъ экспедиціей 
Ч елендж ера, но воспользовался и многими другими наблюденіями, 
произведенными на сушѣ и на морѣ въ теченіе 1870— 1884 гг. 
Обширный трактатъ Б у х ан а , посящій заглавіе: Report on atmosphe
ric circulation (Challenger Reports. Physics and Chemistry. Yol II, 
Part. Y, 1889, 342 стр. въ 4°, 2 табл, діаграммъ и 52 карты), 
кромѣ результатовъ обработки данныхъ экспедиціи Ч елендж ера, со
держитъ еще слѣдующія большія изслѣдованія: суточный ходъ баро
метра въ 147 станціяхъ, мѣсячныя и годовыя среднія величины 
атмосфернаго давленія въ 1366 станціяхъ, среднія температуры въ 
1620 пунктахъ и среднюю мѣсячную и годовую повторяемость вѣт
ровъ въ 746 пунктахъ. Изъ всѣхъ этихъ вопросовъ Х аннъ, рефери
рующій книгу Б ухана, останавливается преимущественно на суточ
номъ ходѣ метеорологическихъ элементовъ на океанѣ.

I. Суточный ходъ температуры воды на поверхности океана. 
Изслѣдованія экспедиціи Ч елендж ера показываютъ, что дѣйствіе 
солнечной теплоты еще ясно замѣтно въ океанахъ на глубинѣ 150 
метр. Отсюда видно, что разница въ дѣйствіи солнечныхъ лучей на 
поверхность суши и на поверхность воды должна быть весьма значи
тельна: непосредственно солнцемъ нагрѣвается значительно большая 
толща воды, чѣмъ суши. Это обстоятельство играетъ большую роль 
въ тепловыхъ явленіяхъ на землѣ. Такъ суточный ходъ температуры 
на поверхности воды въ сравненіи съ ходомъ ея на поверхности 
суши весьма незначителенъ. Наир, въ Атлантическомъ океанѣ въ ши
ротѣ 30°N и долготѣ 42°W въ среднемъ выводѣ за 120 дней для 
теплой половины года амплипуда суточнаго хода равна 0,5С; ту же 
величину она имѣетъ и въ южной части этого океана въ шир. 33°S 
и долготѣ 20°W; въ сѣверной части Тихаго океана въ шир. 37°N и 
долг. 170°W она нѣсколько меньше чѣмъ 0°6, въ южной же части 
этого океана въ 36°S и 78°W она равна 0°5. Въ экваторіальной 
части суточная амплитуда еще меньше и едва достигаетъ 0°4.

II. Суточный ходъ температуры воздуха на океанахъ. Амплитуда 
суточнаго хода температуры воздуха на океанахъ въ вышеприведен
ныхъ мѣстахъ вчетверо больше амплитуды суточнаго хода темпера
туры воды. Въ высшихъ широтахъ отношеніе меньше, но все же 
колебанія температуры воздуха больше колебаній температуры воды. 
Вблизи береговъ суточныя колебанія температуры воздуха оказы
ваются больше, чѣмъ среди океана.

III. Суточный ходъ влажности. Ходъ абсолютной влажности 
параллеленъ ходу температуры; ходъ относительной влажности обрат-



ный. Послѣдняя въ теченіе сутокъ претерпѣваетъ ничтожныя измѣ
ненія.

IV. Суточный ходъ барометра. Въ этой главѣ Б у х ан ъ  дѣлаетъ 
попытку дать общее представленіе о суточномъ ходѣ барометра. 
Сравнивая амплитуду суточнаго хода барометра съ амплитудою суточ
наго хода температуры на океанахъ онъ дѣлаетъ выводъ, что первый 
почти не зависитъ отъ нагрѣванія поверхности земли, такъ какъ въ 
то время какъ въ открытомъ океанѣ температура воздуха въ теченіе 
дня остается почти неизмѣнной, суточныя измѣненія атмосфернаго 
давленія таковы же, какъ и на сушѣ въ тѣхъ же широтахъ. 
Отсюда слѣдуетъ, что въ явленіи суточнаго хода барометра особенно 
важную роль играетъ вся атмосфера, нижніе же слои ея оказываютъ 
ничтожное вліяніе. Опираясь на интересныя изслѣдованія Айткена 
относительно атмосферной пыли, Б у х ан ъ  приписываетъ послѣдней 
весьма значительную роль въ нагрѣваніи и охлажденіи атмосферы, 
такъ же, какъ и конденсаціоннымъ процессамъ. Наблюденія, произве
денныя экспедиціей Ч елендж ера, показываютъ, что суточныя коле
банія барометра въ одной и той же широтѣ больше тамъ, гдѣ воздухъ 
богаче водяными парами. Утренній минимумъ въ открытомъ океанѣ 
наибольшій въ экваторіальныхъ странахъ, и уменьшается съ увели
ченіемъ широты; тоже относится и къ послѣполуденному минимуму, 
но ослабѣваніе его съ широтою болѣе быстрое и менѣе правильное. 
По мнѣнію Б у х а н а  нисходящій, слѣдовательно содержащій въ себѣ 
мало пыли воздуха въ океаническихъ антициклонахъ, обусловливаетъ 
менѣе значительную суточную амплитуду колебанія барометра. Этимъ 
Б у х а н ъ  объясняетъ то обстоятельство, что наименьшая амплитуда 
хода атмосфернаго давленія изъ всѣхъ океаническихъ амплитудъ на
блюдается въ областяхъ антициклоновъ. Изъ нихъ наименьшая 
(0,36 мм.) — въ антициклонѣ сѣвернаго Атлантическаго океана.

Наибольшія суточныя амплитуды оказываются: въ средней части 
Южной Америки, въ внутренней Африкѣ, въ сѣверной части Бенгаль
скаго залива и въ Азіатско-Австралійскомъ архипелагѣ. Каждая изъ 
этихъ четырехъ областей окружена линіей, на которой суточная 
амплитуда равна 2,5 мм.

Весьма интересенъ взглядъ Б у х а н а  на причину суточнаго хода 
барометра:

Утренній минимумъ атмосфернаго давленія зависитъ отъ умень
шенія упругости водяныхъ паровъ, которое происходитъ отъ бы
страго пониженія температуры во всей толщѣ атмосферы отъ лу
чеиспусканія и перехода части водяного пара въ жидкое состоя



ніе при осажденіи на частицахъ атмосферной пыли. Слѣдовательно 
утренній минимумъ объясняется не стокомъ воздуха въ стороны 
отъ даннаго мѣста, а уменьшеніемъ упругости воздуха, главная при
чина котораго въ уменьшеніи упругости водянаго пара вслѣдствіе 
пониженія температуры и кондесаціи. Съ повышеніемъ солнца надъ 
горизонтомъ воздухъ нагрѣвается, отчего начинается испареніе 
воды съ поверхностей пылинокъ, ведущее за собою увеличеніе 
упругости водяныхъ паровъ; такъ какъ частицы пыли нагрѣваются 
въ значительной степени (сравнительно съ воздухомъ), то они пере
даютъ часть теплоты и окружающему ихъ воздуху, что еще бо
лѣе увеличиваетъ упругость воздуха. Отъ этого барометръ повы
шается до утренняго максимума. Такимъ образомъ повышеніе баро
метра утромъ объясняется не увеличеніемъ массы воздуха надъ дан
нымъ мѣстомъ, а повышеніемъ температуры воздуха и переходомъ 
воды въ газообразное состояніе. Постепенно, однако, устанавливается 
восходящее теченіе теплаго воздуха; атмосферное давленіе умень
шается, такъ какъ восходящій воздухъ поверху уходитъ къ востоку, 
т. е. въ ту часть атмосферы, температура которой успѣла уже сдѣ
латься ниже, чѣмъ надъ даннымъ мѣстомъ. Это продолжается до 
послѣполуденнаго минимума. Стокъ воздуха къ востоку увеличиваетъ 
давленіе на меридіанахъ, лежащихъ къ востоку отъ даннаго мѣста. 
Поэтому при дальнѣйшемъ удаленіи солнца къ западу и при происхо
дящемъ при этомъ пониженіи температуры въ данномъ мѣстѣ поверху 
къ нему долженъ проходить съ запада воздухъ, поднявшійся надъ 
болѣе западными меридіанами, который и увеличиваетъ давленіе въ 
данномъ мѣстѣ. Такимъ образомъ является вечерній максимумъ. Съ 
приближеніемъ утра этотъ притокъ все слабѣетъ и наконецъ прекра
щается, начинается дѣйствіе лучеиспусканія земли, вслѣдствіе кото
раго является, какъ выше указано, утрепній минимумъ.

V. Суточный ходъ скорости вѣтра на океанахъ крайне незначи
теленъ; небольшое увеличеніе скорости замѣчается лишь около полдня. 
Вблизи суши, напротивъ того, суточный ходъ выраженъ весьма ясно. 
На этомъ основаніи причина суточнаго хода скорости вѣтра заклю
чается, по мнѣнію автора, въ суточномъ колебаніи температуры по
верхности, надъ которой дуетъ вѣтеръ.

VI. Суточный ходъ облачности въ открытомъ океанѣ весьма не
значителенъ. Максимумъ наступаетъ между 6 и 8 часами утра (слѣд
ствіе ночнаго охлажденія воздуха), минимумъ же, поводимому, вече
ромъ. Во время наиболѣе быстраго повышенія температуры облач
ность также уменьшается а ко времени же максимума температуры



она увеличивается. На сушѣ въ эту пору наступаетъ обыкновенно 
главный максимумъ облачности.

VII. Суточный ходъ осадковъ. Максимумъ повторяемости осадковъ 
падаетъ на первые утренніе часы, минимумъ же бываетъ въ 4 часа 
пополудни. Слѣдовательно суточный ходъ осадковъ представляетъ 
явленіе обратное суточному ходу температуры, чѣмъ значительно 
отличается отъ суточнаго хода осадковъ на сушѣ.

VIII. Суточный ходъ повторяемости грозъ, вообще говоря, совпа
даетъ съ ходомъ осадковъ. Слѣдовательно грозы на открытомъ 
океанѣ представляютъ собою явленіе, происходящее главнымъ обра
зомъ ночью, около времени утренняго минимума атмосфернаго давле
нія. На сушѣ, какъ извѣстно, ходъ повторяемости грозъ обратный.

Кромѣ суточнаго хода метеорологическихъ элементовъ Б у х ан ъ  
разсматриваетъ годовой ходъ ихъ, а также распредѣленіе темпера
туры, атмосфернаго давленія и вѣтровъ но земной поверхности.

Нельзя не пожалѣть, что въ этомъ прекрасномъ трудѣ темпера
туры даны въ градусахъ Ф арен гей та , а величины атмосфернаго 
давленія въ англійскихъ дюймахъ: и тѣ и другія мѣры непривычны 
для большинства метеорологовъ. П. Броуновъ.

Общая систеиа вѣтровъ. Вернеръ Сименсъ (W erner von S ie
m ens). Annalen der Physik und Chemie (von W iedem ann). XLII, 
S. 257. Реферируемая статья вызвана критическими замѣчаніями 
Ш п рун га  (Sprung-Meteorologische Zeitschrift Maiheft) на теорети
ческое изслѣдованіе В. Сименса (1886 г.) «о сохраненіи силы въ 
воздушномъ морѣ на землѣ».

Указавъ на различіе между теоріями Ф ерреля, и своей, Сименсъ 
слѣдующимъ образомъ Формулируетъ свои основныя положенія (при
водимыя здѣсь въ сокращеніи).

1. Всѣ движенія воздуха обусловливаются нарушеніями безразлич
наго состоянія равновѣсія атмосферы и имѣютъ цѣлью его возстанов
леніе.

2. Эти нарушенія вызываются или перегрѣваніемъ солнечными 
лучами прилежащихъ къ земной поверхности воздушныхъ слоевъ, или 
несимметрическимъ охлажденіемъ верхнихъ слоевъ воздуха, вслѣдствіе 
лучеиспусканія, или задержкою движущихся воздушныхъ массъ, 
вслѣдствіе встрѣчающихся препятствій.

3. Нарушенія устраняются восходящими воздушными токами, 
возрастаніе скорости которыхъ пропорціонально убыванію давленія.

4. Восходящимъ токамъ соотвѣтствуютъ нисходящіе токи съ убы
вающей скоростью.



5. Если область перегрѣванія нижнихъ слоевъ воздуха очень 
ограничена, то образуется мѣстный восходящій токъ, представляющій 
вихревой столбъ, внутри котораго воздухъ подымается по спирали, а 
снаружи опускается также по спирали и въ томъ же направленіи обо
ротовъ ея.

6. Въ случаѣ же, когда область нарушенія равновѣсія, очень зна
чительна, нагір. весь жаркій поясъ, то должны образоваться вихревые 
токи, обнимающіе всю атмосферу.

7. Эти токи соединяются съ постоянными меридіанальными токами 
и переносятъ экваторіальную теплоту и влажность въ среднія и выс
шія широты, способствуя тѣмъ происхожденію мѣстныхъ воздушныхъ 
теченій.

8. Мѣстныя теченія вызываются, именно, измѣняющимися мѣст
ными возвышеніями и паденіями давленія воздуха, вслѣдствіе нару
шенія безразличнаго равновѣсія въ высшихъ слояхъ атмосферы.

9. Минимумы и максимумы давленія воздуха суть слѣдствія тем
пературы и скорости теченій въ верхнихъ слояхъ атмосферы.

Н. Г.

Теорія образованія льда, въ особенности въ примѣненіи къ полярному морю.

Стефанъ (J. S tefan). Wiedemann’s Annalen der Physic und Chemie. 
XLII, 269. Теорія утолщенія льда составляетъ одну изъ задачъ тео
ріи теплопроводности, рѣшенную авторомъ въ 1889 г. Изъ нея выте
каетъ, что толщина льда пропорціональна квадратному корню изъ 
времени замерзанія.

Случай, относящійся къ наблюденіямъ надъ образованіемъ льда 
въ Полярномъ морѣ, гораздо сложнѣе того, который предполагался 
при теоретическомъ разсмотрѣніи вопроса. Температура поверхно
сти не остается постоянною, отъ нуля холодъ сперва возрастаетъ, а 
затѣмъ убываетъ. Кромѣ того перемѣны температуры на поверхности 
сообщаются нижнимъ слоямъ льда позже, нежели высшимъ. При 
убываніи холода мѣсто наименьшей температуры должно находиться 
внутри льда. Такъ, по наблюденіямъ нѣмецкой экспедиціи, 21-го мая,
получились температуры л ь д а .............................—2,3; —3,8; —2,6; —2,6; —2,3
соотвѣтственно глубинамъ (въ дюймахъ) . . .  0; 17; 26,5; 31; 38

Но, не смотря на эти усложненія, вышеприведенный законъ отно
сительно толщины льда съ большимъ приближеніемъ оправдывается, 
какъ для времени увеличивающагося холода, такъ и уменьшающагося 
холода.

Пользуясь многочисленными данными различныхъ полярныхъ 
экспедицій (Contributions to our Knowledge of the Meteorology of the



arctic regions. Yol. I. London, 1885. —  Berichte d. 2-te deutschen 
Nordpolfahrt. 1869— 70), С тефанъ при помощи выведеннаго имъ 
уравненія вычислилъ коэффиціентъ теплопроводности полярнаго льда; 
именно & =  0,0042, Непосредственно изъ опытовъ для к Мичедь 
получилъ 0,005, Н ейманъ 0,0057, а Ф орбсъ  0,00223. Н. Г.

В. Ошурковъ. Климатъ Иркутской губ. (Оттискъ изъ II  тома матеріа
ловъ по изслѣдованію землепользованія сельскаго населенія Иркутской 
губ. Москва, 1890). Авторъ задался цѣлью собратьи обработать весь 
матеріалъ по климату Иркутской губерніи, не исключая и рукописнаго. 
Эта губернія наименьшая въ Сибири, но все-таки очень обширна, и 
притомъ большая часть ея гориста или по крайней мѣрѣ значительно 
вхолмлена, отчего, понятно, температура и другіе метеорологическіе 
элементы разнятся очень сильно на близкихъ разстояніяхъ. Для того, 
чтобъ хорошо знать климатъ такой мѣстности, нужно-бы имѣть нѣ
сколько десятковъ станцій. (См. табл, на стр. 576).

Авторъ затѣмъ замѣчаетъ, что хотя высоты станцій надъ уров
немъ моря разнятся довольно значительно, но всѣ онѣ находятся въ до
вольно сходныхъ топографическихъ условіяхъ. Къ сожалѣнію онъ не 
приводитъ подробныхъ данныхъ о положеніи каждой станціи.

Особенно любопытна низкая температура въ Шимкахъ. Авторъ 
замѣчаетъ, что это мѣсто находится въ средней долинѣ Иркута, 
окруженной довольно высокими отрогами Тункинскихъ гольцовъ, и что 
этимъ положеніемъ объясняется и большая суточная ампдитуда въ Шпм- 
кахъ сравнительно съ Иркутскомъ, лежащимъ на равнинѣ.

Всѣ условія, которыя благопріятны для большой суточной ампли
туды температуры, благопріятны для охлажденія зимою въ высокихъ 
широтахъ, при климатическихъ условіяхъ восточной Сибири. Поэтому 
мы и видимъ, что зима очень холодна въ Шимкахъ, и гораздо теплѣе 
на берегу Байкала, въ Култукѣ, т. е. у водоема, умѣряющаго какъ су
точныя, такъ и годовыя колебанія температуры. Часовыя наблюденія 
имѣются только въ Иркутскѣ, и то за короткое время, поэтому онъ 
даетъ разности между температурами въ 7 ч. утра и 1 ч. вечера.

Иркутскъ. ПГимки.

Я н в ар ь ....................... 7,2 9,9
М артъ.........................  10,6 11,8
Ію н ь ............................ 7,4 10,1
Октябрь....................... 7,8 9,0
Декабрь......................  5,3 7,4

Г одъ ....................  7,9 9,5
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Лѣто въ большей части Иркутской губ. за исключеніемъ горныхъ 
мѣстностей и береговъ Байкала, достаточно тепло для успѣшнаго со
зрѣванія большей части хлѣбовъ, но авторъ приводитъ данныя, показы
вающія, что ранніе и поздніе морозы очень вредятъ хозяйству. Такъ 
въ Иркутскѣ по наблюденіямъ по минимумъ-термометру за три года 
послѣдніе морозы по новому стилю:

1886 іюня } 9 —  0,8
1887 » [ 6 —  2,5
1888 » j 1 8 — 2,1

Минимумъ-термометры находятся въ клѣткахъ, до 1% и болѣе 
метр, надъ почвой, а морозъ на поверхности земли (иней) нерѣдко бы
ваетъ, когда минимумъ-термометры въ клѣткахъ показываютъ 1°, 2° 
и даже болѣе.

Авторъ затѣмъ даетъ свѣдѣнія о времени посѣва и уборки пше
ницы (первые два изъ приведенныхъ мѣстъ находятся близъ Иркутска) 
и сумму полезныхъ температуръ *) и заключаетъ что числа дней созрѣ
ванія менѣе въ континентальномъ климатѣ окрестностей Иркутска, чѣмъ 
въ южной и восточной Европейской Россіи и особенно въ Западной 
Европѣ, какъ видно изъ слѣдующей таблицы полезныхъ температуръ 
для созрѣнія яровой пшеницы :

Когда нач. посѣвъ 
пшеницы.

Грановское___ 7 (19) )
6 <18> * мая7 (19) ( а ’
5 (17) )

Усть-куда. 
Шимки. 
Тунка..

Когда нач. уб. Число дн. между 
пшеницы. нос. и уборкой. 

1 (13) \ 86
20 ( 1) I 80
17 (29) ! авгУста- 102
16 (28) 104

Сумма полезныхъ температуръ но наблюденіямъ въ Иркутскѣ
(для села Грановскаго) и Шимкахъ.

Май. Іюнь. Іюль. Августъ.
Иркутскъ. . . f  13 30 31 12 86 Число дней.

........  \  146° 499° 558° 212° 1415° Сумма темп.

Шимки........ /  1* 30 31 28 102 Число дней.
492° 530° 438° 1606° Сумматемп.

Окрестности Парижа . . . ............... 1866 (137 дн.)
Городище, Черкасск. у. Кіевской губ .. 1702 (110 дн.)
Окрестности И ркутска............................ 1415 а)

Переходя затѣмъ къ давленію воздуха, авторъ приводитъ среднія

1) Онъ вычисляетъ ихъ, беря суточныя среднія температуры выше 6° и скла
дывая избытокъ надъ 6°.

2) Краткій періодъ растительности въ Восточной Сибири съ избыткомъ возна
граждается обиліемъ солнечнаго свѣта и тепла. Главными же бичами земледѣлія 
становятся крайности температуръ въ лѣтніе мѣсяцы и еще болѣе засуха. Авторъ 
затѣмъ замѣчаетъ, что въ Иркутской губ. есть обиліе воды въ рѣкахъ, которая мо
жетъ послужить для орошенія.



для 4 мѣстъ. Но въ виду того, что въ 3-хъ изъ нихъ наблюденія произво
дились недолго, а высота ихъ надъ уровнемъ моря точно не извѣстна, 
ограничимся лишь данными для давленія воздуха въ Иркутскѣ. Вы-
сота надъ уровнемъ моря =  453,9 м.

И р к у т с к ъ.

Я
 нв

.

Ф
ев

р.

М
ар

.

А
пр

.

М
ай

.

Ію
нь

.

Ію
ль

.

А
вг

.

Се
нт

.

О
кт

. «
О
Н Де

к.

Го
дъ

.

731,3 729,8 727,6 724,1 721,2 718,6 716,7 718,8 723,5 726,6 728,6 728,9 724,61) 
778,0 776,7 771,8 766,4 762,2 758,3 755,9 758,7 764,6 769,4 773,3 774,7 767,42)

1) Общая средняя. — 2) Средняя приведенная къ уровню коря и силѣ тяжести 
въ широтѣ 45°.

Разность между мѣсячными наибольшими и наименьшими.
24,0 25,9 26,7 25,7 22,7 17,7 13,9 15,4 19,1 25,4 28,5 26,9 —

Не останавливаемся на довольно пространныхъ разсужденіяхъ ав
тора о распредѣленіи давленія воздуха въ Иркутской губ. въ виду 
недавняго выхода труда А. А. Тилло и переходимъ къ вѣтрамъ.

Прежнія наблюденія въ Иркутскѣ давали невѣрное понятіе объ 
этомъ явленіи,, поэтому авторъ останавливается лишь на наблюденіи 
за 12 лѣтъ, съ 1877— 1886 въ учительской семинаріи и въ 1887—  
88 въ обсерваторіи.

Иркутскъ 1877—1888 гг. въ % .
Затишье. N NE Е SE S SW W NW Ср. напр.

Зима 5 2 . . . . 4 3 10 17 1 0 4 9 S 82° Е
Весна 3 3 . . . . 9 4 7 16 3 1 5 21 N 23° Е
Лѣто 8 5 . . . . 5 3 6 12 5 3 12 18 N 66° W
Осень 4 1 . . . . 4 4 11 12 3 2 7 16 N 17° Е

Верхоленскъ 2 г. 4 иѣс.
Зима 7 4 . . . . 3 1 0 3 7 5 2 4 S 41° W
Лѣто 4 2 . . . . 17 4 4 5 6 4 4 15 N 42° W

Затишье зимою — характерное явленіе климата внутренности Во
сточной Сибири, какъ страны, находящейся близь центра зимняго ан
тициклона (области высокаго давленія воздуха).

Не останавливаясь на влажности воздуха, переходимъ къ облач
ности и осадкамъ. Къ сожалѣнію, періодъ наблюденія послѣднихъ такъ 
коротокъ, и измѣнчивость ихъ изъ года въ годъ такъ велика, что при
водимъ данныя за всѣ мѣсяцы лишь для Иркутска.

О б л а ч н о с т ь ,  въ % *)• 
Названіе мѣста и , . .
высоста надъ y P - § g g * g ‘ !i | g f e | g « £  

моря.
15 л. Иркутскъ... 42 40 41 47 59 54 58 53 53 53 59 70

Верхоленскъ 36 36 42 61 64 35 57 62 59 45 51 43
Банщиково.. 45 31 42 44 40 40 38 41 42 58 63 51

м; Особыя помѣтки.оРч
53 *) Нуль означ. совер- 

шенно ясное небо, 
100—сплошь покр. 

45 облаками.



Количество осадковъ въ миллиметрахъ.
(15 л.). Иркутскъ 1) 19 13 10 14 26 62 72 64 42 19 16 22 380

Малая облачность особенно зимой и ранней весной одна изъ харак
терныхъ особенностей климата Восточной Сибири и объясняется бли
зостью антициклона. Тоже явленіе объясняетъ и малое количество 
зимнихъ осадковъ.

Любопытна таблица количества лѣтнихъ осадковъ за тѣ годы, 
когда есть полныя наблюденія.

Годъ. Сумма. Годъ. Сумма.
1 8 7 3 . . . . . . 88 1 8 8 2 . . . . . .  238
1 8 7 4 . . . . . .  159 1 8 8 3 . . . . . .  305
1 8 7 5 . . . . . .  190 1 8 8 4 . . . . . .  196
1 8 7 6 . . . . . .  192 1 8 8 5 . . . . . .  269
1 8 7 7 . . . . . . 239 1886. . . . . .  164
1 8 7 8 . . . . . .  282 1 8 8 7 . . . . . .  164
1 8 8 0 . . . . . . 228 1 8 8 8 . . . . . . 79

За 12-ть лѣтъ среднимъ числомъ послѣдній снѣгъ 17-го(29) мая, 
первый 18-го (25) сентября.

Слѣдовательно съ 1875— 1885 болѣе 190 мм., аранѣеипозже—  
менѣе. Это. распредѣленіе несомнѣнно благопріятно гипотезѣ д-ра 
Брюкнера2).

Среднее наибольшее количество осадковъ въ сутки въ Иркутскѣ 
4,6 мм. въ Февралѣ и 25,3 въ іюлѣ. Абсолютно наибольшее 18-го (30) 
августа 1878 г. 40,6 мм. Въ такой пересѣченной мѣстности какъ 
Иркутской губ. осадки распредѣляются весьма неравномѣрно, что 
видно изъ слѣдующей таблицы, приводимой авторомъ. Беремъ лишь 
одно лѣто, какъ время самыхъ обильныхъ дождей.

Иркутскій солеваренный заводъ.

Николаевскій заводъ

1886. 1887. 1889.
40 89 —

135 120 —

125 212 —

108 282 —
— — 175

164 164 79
205 252 150

1) Высота дождемѣра въ 1879—85 годахъ было 19 м. и годовая сумма осадковъ 
296 мм., а за 1873—78 года 2’/2 м- и годовая сумма осадковъ 426 мм. Авторъ приво
дитъ наблюдавшіеся осадки къ высотѣ дождемѣра въ 2 м. ва основаніи таблицы, 
данной Г. И. Вильдомъ въ его трудѣ «Объ осадкахъ въ Россійской Имперіи».

■j) См. рецензію о книгѣ Б рю кнера въ октябрьской книжкѣ.



Грозовая дѣятельность въ Иркутской губерніи.
Май. Іюн. Іюл. Авг. Снт. Годъ.

О. Банщиково................... 1 2 2 1 — 6
и . Усть-Кутъ.................... 1 2 1 — — 4
РV ft Бирюса.......................... 1 1 2 -- 5
в , и Черемхово.................... 5 3 — — 10
вС t- Бо-Ханъ....................... 2 7 1 1 13
ОЧ

со00 Иркутскій солев. зав. 2 3 9 — — 14
О
S Иркутскъ..................... 3 6 2 1 12
tr* У Иіішкіі......................... 2 7 1 1 12

Среднее за 1887 г.. • 1,2 2,5 4,5 0,9 0,5 9,5

I гроза съ град.

Далѣе г. О ш урковъ даетъ среднія и крайнія температуры почвы, 
не приводимъ ихъ за краткостью времени наблюденій (2 года) и сред
нія температуры за каждый мѣсяцъ каждаго года для 8 мѣстъ.

Даемъ по ней температуры самаго холоднаго и теплаго мѣсяца и 
года въ 40-лѣтній періодъ наблюденій въ Иркутскѣ.
Янв. Февр. Мар. Апр. Май. Ін. Іл. Авг. Сн. Окт. Нояб. Дек. Годъ.

—13,3 —11,6 -  3,1 6,0 11,2 18,9 21,2 18,4 12,2 3,8 — 5,2 -1 1 ,7 1,9
—27,4 —23,7 —16,6 —3,6 5,5 12,5 16,0 13,2 6,1 - 2 ,9 —16,4 —28,3 - 1 ,8

Р а 3  Н  0 с т ь.
14,1 12,1 13,5 9,6 5,7 6,4 5,2 5,2 6,1 6,7 11,2 16,6 3,7

»
Отчетъ опытной сельско-хозяйственной станціи „Заполье“ . (Петербург

ской губ., Лужскаго уѣзда. Годъ І-й. Составленъ H. II. Адамовымъ. 
Подъ редакціею П. А. Бильдерлингъ. С.-Петербургъ, 1891). Одна глава 
отчета озаглавлена «Метеорологическія наблюденія» и сопровождается 
подробной діаграммой, помѣщенной въ Февральской книжкѣ нашего 
«Вѣстника». Весьма любопытныя данпыя относительно темпера
туры поверхности озера Врево. Эти наблюденія дѣлались утромъ, 
въ полдень и вечеромъ и напечатаны вполнѣ, и рядомъ средняя тем
пература воздуха (средняя изъ 7 ч. утра, 1 и 9 ч. вечера, безъ поп
равки), наблюденія начались 10 —  22-го мая и кончились 31-го ав
густа—  12-го сентября 1890 года, но по 6 — 18-го іюля есть про
пуски.

Приводимъ наблюденія за іюнь (25 дней), іюль и августъ новаго
стиля:

Іюнь..........
Іюль..........
Августъ . .

По 
7 ч. у.

в е р х н о с  
1 ч. в.

т ь в о д  
9 ч. в.

ы.
Среди.

Пов. возд. 
Среди. Разность.

17,2 18,8 18,4 18,1 15,1 3,0
20.1 20,9 20,5 20,5 17,3 3,2
18,9 19,6 19,3 19,3 16,8 2,5

Средняя. — — — 19,3 16,4 2,9
т. е. вода во всѣ мѣсяцы теплѣе.

Притомъ, какъ извѣстно, средняя температура воздуха, вычислен
ная по наблюденіямъ въ 7 ч. утра, 1 ч. вечера и 9 ч. вечера даетъ 
среднюю, которая значительно выше истинной.



Во всѣ 107 дней, за которые имѣются полныя наблюденія для 
температуры воды, она оказалась ниже лишь 1 день въ маѣ, 3 дня 
въ іюнѣ, 3 въ іюлѣ и 2 въ августѣ. Въ противность обыкновенно 
принятому мнѣнію, уже въ маѣ температура воды оказалась значи
тельно выше температуры воздуха, и разность въ іюнѣ болѣе чѣмъ 
въ августѣ.

Самые теплые дни каждаго мѣсяца были (новый стиль).
Вода.

28-го іюня..........  21,8
21-го іюля..........  22,4

8-го августа . .  21,5

Воздухъ.
7-го іюня..........  21,7

16-го іюля..........  21,9
7-го августа . . 20,4

Будемъ надѣяться, что за этими наблюденіями послѣдуютъ и другія 
надъ температурой водъ. Большихъ озеръ и рѣкъ въ Россіи очень 
много и изслѣдованіе ихъ Физическихъ свойствъ весьма важно.

А. Воейковъ.

ОБЗОРЪ ПОГОДЫ
за ноябрь 1891 г. (нов. стиль).

А тм осф ерное д авлен іе , минимумы, м аксим ум ы . Общее распредѣ
леніе атмосфернаго давленія въ минувшемъ ноябрѣ не обнаруживаетъ 
особо характерныхъ чертъ, за исключеніемъ, развѣ, преобладанія вы
сокаго давленія въ средней Европѣ. Среднее давленіе въ Краковѣ 
превысило на ®/4 мм. 50-лѣтнее среднее (по А. А. Тилло). На про
странствѣ почти всей Европы происходили движенія какъ минимумовъ, 
такъ и максимумовъ. Раздѣляя мѣсяцъ на части, можно замѣтить, 
что въ первую декаду низкія давленія придерживались нашихъ сѣвер
ныхъ и восточныхъ губерній, а въ срединѣ и въ послѣднюю недѣлю 
мѣсяца Россія была подъ рѣшительнымъ преобладаніемъ высокихъ 
давленій.

На прилагаемой картѣ черными ломаными, сплошными и пунктир
ными линіями изображены перемѣщенія какъ минимумовъ, такъ и 
максимумовъ. Здѣсь же представляемъ, по обычаю, перечень тѣхъ и 
другихъ, съ обозначеніемъ крайнихъ давленій въ центрѣ.

М ин им ум ы .
I. 2 — 4 ноября. Отъ Вардэ до Сѣвернаго Урала.. . . 730 мм.

II. 5 — 10 » Отъ Вардэ на Уфу и Екатеринб.. . . 744 »



III. 11— 12 ноября На Нѣмецкомъ морѣ............................  723 мм.
IV . 14— 17 » Отъ Бретани до юга Балт. моря. . . 737 »

У. 15— 16 » На Балтійскомъ морѣ.........................  747 »
VI. 18— 20 » Отъ Кіева до Урюпинской.................. 753 »

УН. 21— 25 » По Финскому заливу, на Вятку и въ
Западную Сибирь............................  741 »

VIII. 26 — 30 » Отъ Шетландскаго острова до Нов
города................................................ 750 »

М акси м ум ы .
1 ,1 —  3 ноября. Отъ Нѣмецкаго моря до юго-зап. Россіи.. 780 мм.
2 ,2 — 16 » Отъ Нѣмецкаго моря въ юго-запад., цен

тральныя и сѣв.-вост. губерн. Россіи. 779 »
3, 18— 21 » По сѣв.-вост. Россіи и въ зап. Сибирь. . . 787 »
4, 23— 27 » Отъ Стокгольма до Оренбурга ....................  783 »
5, 28—  1 дек. По сѣв.-вост. Россіи и въ зап. Сибирь. . . 793 »

Самое низкое давленіе 723 мм. наблюдалось близъ Шетланд
скихъ острововъ, самое высокое 793 мм., какъ обыкновенно въ хо
лодное время года, — въ Сибирн.

Бури, метели. Подъ вліяніемъ І-го минимума 3-го ноября про
изошли сильныя бури западнаго направленія на сѣверѣ Россіи; сила 
вѣтра достигала 9 балловъ въ Улеаборгѣ и Архангельскѣ, 7 балловъ—  
въ Каргополѣ и Вяткѣ.

6-го ноября (25-го октября) произошелъ на Каспійскомъ морѣ, 
по словамъ Астраханскаго Листка (Пр. В. № 247), сильный сѣверо- 
западный штормъ, причинившій много убытковъ и чуть не погубив
шій во льдахъ рыбаковъ, выѣхавшихъ на 500 лодкахъ въ море на 
промыселъ. Замѣчательно, что метеорологическія наблюденія Астра
хани и другихъ станцій на Каспійскомъ морѣ не указываютъ призна
ковъ бури, да и расположеніе давленія воздуха не представляетъ ни
чего угрожающаго.

ІІ-ой минимумъ, достигнувши 6-го ноября Вологды, причинилъ 
бури и метели въ средней Россіи, о которыхъ имѣются извѣстія и отъ 
нашихъ корреспондентовъ. При дальнѣйшемъ слѣдованіи ІІ-ой мини
мумъ достигъ наибольшей силы 9-го ноября на Уралѣ и причинилъ 
бури отъ С. въ У фимской и Пермской губ.

H I-ій минимумъ, обнаружившійся внезапно утромъ 11-го ноября 
въ Бретани, замѣчателенъ сильными бурями, произведенными ими у 
береговъ Франціи, Испаніи и Бельгіи, гдѣ произошло много крушеній 
и несчастныхъ случаевъ на морѣ и сушѣ (С. Т. А.). Наблюденія метео
рологическихъ станцій свидѣтельствуютъ о дальнѣйшемъ усиленіи



этого минимума и о грозныхъ буряхъ на Нѣмецкомъ морѣ 12-го 
ноября.

18-го и 19-го ноября произошли сильныя бури отъ СВ. и метели 
въ средней Россіи подъ совмѣстнымъ вліяніемъ минимума Yl-ro на 
югѣ и максимума Ш -го на сѣверѣ Россіи. На Рязанско-Козловской 
желѣзной дорогѣ, вслѣдствіе сильной метели и образовавшихся снѣж
ныхъ заносовъ, пассажирское и товарное движеніе было пріостанов
лено 19-го и 20-го ноября. По свѣдѣніямъ нашихъ корреспондентовъ, 
сильная метель была 19-го ноября въ Москвѣ, Муромѣ и Калязинѣ.

Минимумъ ѴІІ-ой, достигнувши 22-го ноября сѣвера Россіи, при
чинилъ, судя по полученнымъ нами корреспонденціямъ, сильные вѣтры 
въ Москвѣ, Ярославлѣ и Ивановѣ-Вознесенскомъ.

Тем пература. Сопоставленіе среднихъ мѣсячныхъ температуръ 
минувшаго ноября съ нормальными температурами обнаруживаетъ 
значительную термическую аномалію на востокѣ Европы. Въ области 
очерченной красною кривою линіею съ отмѣткою —  6° температура 
была ниже нормальной въ среднихъ выводахъ на 6° и болѣе, въ 
Казани на 7°5, въ Вяткѣ на 7°8. Слѣдующая красная линія съ отмѣт
кою — 3° показываетъ, что во всей Россіи, кромѣ Финляндіи, прибал
тійскихъ губерній, западнаго края, Крыма и Кавказа, температура 
была ниже нормальной, болѣе чѣмъ на 3°. Въ западной Европѣ тем
пература была въ среднемъ близка къ нормальной. Ниже увидимъ 
впрочемъ замѣчательную временную аномалію на югѣ Европы.

Разсматривая измѣненія температуры изо дня въ ,день въ различ
ныхъ частяхъ Европы, мы замѣтимъ слѣдующее.

Въ Финляндіи особенные холода были 6-го, 23-го, 24-го и 27-го 
ноября, причемъ въ Улеаборгѣ термометръ упалъ ниже— 19° вече
ромъ 23-го. Сравнительно теплая погода была 8— 12-го ноября.

На сѣ вер ѣ  Россіи холодная погода держалась весь мѣсяцъ, за 
исключеніемъ 3-го числа. Особенные холода были 5— 7-го, 9-го, 
13-го и во второй половинѣ мѣсяца. Въ Архангельскѣ, Петрозавод
скѣ и Каргополѣ были морозы въ — 20°, а въ Тотьмѣ 18-го ноября 
въ 7 ч. у. термометръ опустился до — 26°4 (на 20° ниже нормаль
ной температуры).

Въ С.-Петербургской и Эстляндской губ. холодъ былъ также до
вольно силенъ въ теченіи всего мѣсяца, кромѣ 3-го и 8-го чиселъ. 
27-го ноября въ Сермаксѣ термометръ опустился утромъ до — 23°2 
(на 18° ниже нормальной).

Въ Лифляндской и Курляндской губ. холода были умѣренные, 
кромѣ 25-го и 27-го ноября.



Въ западномъ краѣ  было ненормально холодно 7-го и 8-го 
ноября, но было въ теченіи мѣсяца не мало относительно теплыхъ 
дней.

Въ средней Р оссіи  были весьма холодные дни 5— 8-го, 11—  
20-го, 27-го и 28-го ноября. Въ Козловѣ термометръ опустился ут
ромъ 12-го ноября д о — 22°7 причемъ отклоненіе температуры отъ 
нормальной достигло 20°4 . Минимумъ —  термометры показали, по 
сообщеніямъ нашихъ корреспондентовъ, — 24°0 въ Муромѣ 13-го, 
— 18°3 въ Москвѣ 14-го, — 23°5 въ Ивановѣ-Вознесенскомъ 17-го, 
— 20° въ Ярославлѣ 18-го ноября.

Въ восточны хъ гу б ер н іях ъ  й на среднемъ теченіи Волги низ- 
-кая, противъ нормальной, температура упорно держалась весь мѣсяцъ 
безъ исключеній. Особенно холодные были дни 6— 20-го и 27-го 
ноября. 10-го ноября въ Казани и Вяткѣ были морозы въ 22°, при
чемъ температура отклонилась отъ нормальной на 18° слишкомъ. 30-го 
ноября термометръ упалъ въ У фѢ и  Перми до — 23°, а въ Екате
ринбургѣ до — 24°6.

Въ ю говосточны хъ гу б е р н ія х ъ  холодные дни держались 
6— 9-го, 11-го, 12-го, 15-го, 16-го, 24-го ноября. 12-го ноября 
термометръ опустился въ Урюпинской до — 20°3, причемъ отклоненіе 
температуры отъ нормальной достигло — 19°3. Исключеніемъ являются 
сравнительно теплые дни 23-го и 27— 30-го ноября.

Суровость рано наступившихъ холодовъ въ Киргизскихъ степяхъ 
(въ Оренбургѣ было 20° мороза 10-го и 19-го ноября), послѣдовав
шихъ за безплоднымъ лѣтомъ и плохимъ урожаемъ, заставляетъ 
вспомнить, что истекающій годъ по киргизскому счисленію есть 4-й 
годъ 12-ти лѣтняго періода — «мучеля». 4-ый годъ этого «мучеля», 
такъ называемый «годъ зайца», коянъ жилы, имѣетъ репутацію осо
бенно тяжелаго. «Особенно памятенъ киргизамъ 1879 г. Въ этотъ 
«коянъ жилы» киргизы лишились половины своего скота. За падежомъ 
скота суровая зима повлекла настоящій голодъ. Истребивъ трупы 
павшихъ животныхъ, киргизы толпами шли къ осѣдлымъ мѣстностямъ, 
погибая на дорогѣ отъ истощенія, холода и голода» (Моек. Вѣд.). Въ 
настоящемъ году морозы причинили такой ранній ледоставъ на Волгѣ, 
что киргизы, выѣхавшіе, по обыкновенію, въ Астрахань около 10—  
12-го октября за покупкою зимнихъ товаровъ, должны возвращаться 
не на пароходѣ, а на саняхъ.

На югѣ и юго-западѣ Россіи сильные холода держались въ первой 
половинѣ мѣсяца. 8-го числа термометръ опустился въ Елисаветградѣ 
до — 16°7 (отклоненіе температуры отъ нормальной — 18°6).



Въ Умани въ тотъ же день наблюдался мѣсячный минимумъ тем
пературы — 16°8. Вторая половина мѣсяца была сравнительно теп
лою. Въ Новороссійскѣ всего теплѣе было 30-го ноября, когда тер
мометръ поднялся въ 7 ч. у. до 14°, а въ 1 ч. д. —  до 16°2 выше 
нуля.

Различіемъ температуры начала и конца мѣсяца обусловлена зна
чительная разница между мѣсячными максимумомъ и минимумомъ тем
пературы. Въ Умани, по замѣчанію В. А. П оггенполя эта разница 
(амплитуда) была очень велика — 26°1.

Точно также какъ на югѣ Россіи, холодная погода въ началѣ ми
нувшаго ноября дала себя почувствовать и вообще въ южной и отчасти 
средней полосахъ Европы. Отклоненіе температуры отъ нормальной 
во многихъ мѣстахъ превышало — 10°; въ Германштадтѣ оно достигло 
1-го ноября — 19°8. Морозы были собственно не сильны, но совер
шенно непривычны для начала ноября; то-же и во Франціи.

Зам ер зан іе  ВОДЪ. Раннее наступленіе морозовъ сопровождалось 
въ текущемъ году чрезвы чайно раннимъ ледоставомъ. Ниже 
приведена таблица; представляющая въ хронологической послѣдова
тельности ходъ замерзанія рѣкъ, озеръ, заливовъ. Гдѣ можно, вре
мена ледостава сопоставлены съ нормальными временами, выведенными 
М. А. Р ы качевы м ъ  въ его трудѣ «О вскрытіи и замерзаніи водъ»; 
это сопоставленіе показываетъ, что во всѣхъ случаяхъ, конечно, бла
годаря несвоевременнымъ холодамъ, ледоставъ послѣдовалъ ранѣе 
нормальнаго времени, гдѣ на 10, гдѣ на 20 и больше дней. Волга 
стала въ Царицынѣ на 29 дней ранѣе нормальнаго времени, въ Астра
хани —  на 27 дней; пруды въ Умани замерзли на 27 дней ранѣе 
нормальнаго времени, какъ вычислилъ В. А. П оггенполь. Особаго 
вниманія заслуживаетъ замерзаніе Днѣстра. Выше Дубоссаръ онъ 
былъ подо льдомъ уже 14-го (2-го) ноября, какъ сообщено въ «Пра
вительственномъ Вѣстникѣ», тогда какъ нормальный срокъ замерзанія 
его выше Дубоссаръ 20— 26-го декабря (по Ры качеву); разница 
здѣсь составляетъ 3 6 — 42 дней. Самое раннее, доселѣ извѣстное за
мерзаніе выше Дубоссаръ, падаетъ на 24— 25-е ноября (въ 1868 г.); 
слѣдовательно настоящій ледоставъ Днѣстра является первымъ по 
времени за весь періодъ наблюденій, приводимыхъ М. А. Р ы кач е
вымъ. Впрочемъ не лишне замѣтить, что въ тотъ же холодный 
ноябрь 1868 г. Днѣстръ сталъ ниже Дубоссаръ 14-го числа какъ 
нынѣ въ верховьяхъ; вообще же Днѣстръ становится въ низовьяхъ 
сравнительно поздно.



1891.
Октяб. Рѣка, озеро, море. Мѣстность. Источн. Нормальное 

по Рыкачеву.

ВъШ Іг.
ранѣе

нормал.
27 Водла......................... Пудожъ.................... Ол. В.
29 Д н а ........................... Вышній Волочекъ.. 1 12 ноября . . . на14дн.

2 2 -3 0 Ратца........................ Боровичскій у.......... 2
30 Тимъ......................... Тимъ......................... 3
30 Мелков, оз. и рѣчки. Петрозаводскій у . . . Ол. В.
30 Кострома.................. Кострома.................. М. Б. 17 ноября... 18
31 Волга......................... Кострома.................. М. Б. 21 ноября.. . 21
31 Воронежъ................ Козловъ.................... М. Б.
31 Волга (нав. закр.).. Рыбинскъ................ С. Т. А. 23 ноября... 23
31 Волга........................ Ярославль................ С. Т. А. 21 ноября.. . 21
31 Ока............................ Орелъ....................... С. Т. А. 25 ноября.. . 26

Нояб. •
1 Кама.......................... Пермь........................ М. Б. 22 ноября. . . 21
1 Ингулъ..................... Елисаветградъ........ М. Б.
1 Кама.......................... Чистополь................ С. Т. А. 26 ноября... 25
1 Сура (нав. закр.).. . Алатырь.......... : . . . С. Т. А.
1 Волга (ледоходъ) . . Вольскъ.................... С. Т. А.
1 Волга (нав. закр.).. Саратовъ.................. С. Т. А.
3 Пруды....................... Умань....................... 4 30 ноября... 27
4 Вытегра................... Шлюзъ Св. Сергія. Ол. В. 16 ноября... 11
б Рѣки и озера........... Вытегорскій у ........ Ол. В.
б Свирь и др............... Лодейнопольск. у ... Ол В. 25 ноября.. . 20
5 Ратца вторично. . . . Боровичскій у ........ 2
5 Сура.......................... Пенза........................ М. Б. 26 ноября... 21
б Уралъ___ ................ Оренбургъ................ М. Б. 9 ноября... 4
5 Ингода.. . А ............ Чита........................... М„ Б.
6 Нева (ледоходъ)___ С.-Петербургъ.,. . . М. Б.
6 Волга (спл. ледъ). . Вольскъ.................... С. Т. А.
7 Пина......................... Пинскъ..................... М. Б. 2 декабря., 26.
7 Ока....................... ... Муромъ..................... 5 27 ноября.., 20
7 Волга........................ Калязинъ................. 6 22 ноября..,. 16
7 Волга (полн. ледох.) Саратовъ.................. ІІр. В.
7 Нева (ледоходъ).. . . Шлиссельбургъ... . Пр. В. (10-го чисто)
8 Бѣлая....................... Уфа........................... М. Б. 16 ноября... 8
9 Нева........................... С.-Петербургъ......... М. Б. 26 ноября.. . 16

10 Свирь.................... .... Сермакса...........  . . М. Б. 25 ноября.. 15
10 Оять.......................... Сермакса.................. М. Б. 21 ноября.. . 11
12 Донъ......................... Ростовъ.................... М. Б. 8 декабря. 24
12 Нева (ледоходъ)... . Шлиссельбургъ.. . . С. Т. А.
13 Днѣпръ (нав. закр.). Херсонъ................... С. Т. А.
13 Днѣпръ (ледоходъ). Кіевъ......................... С. Т. А.
13 Эмбахъ..................... Дерптъ ..................... М. Б. 26 ноября. . . 13
13 Западная Двина.. ■ Витебскъ.................. С. Т. А. 2 декабря., 19
14 Днѣстръ................... Выше-Дубоссаръ.. . Пр. В. 20—26 дек... 36-42
14 Днѣстръ (полн. лед.) Ниже-Дубоссаръ... Пр. в.
14 Волга........................ Саратовъ.................. С. Т. А. 9 декабря.. 25
16 Уралъ...................... Гурьевъ.................... М. Б. 3 декабря., 18
16 Иртышъ.................. Семипалатинскъ. , . С. Т. А. 16 ноября... 1
16 Волга........................ Царицынъ............... М. Б. 15 декабря . 29
16 Волга (ночью).......... Астрахань................ С. Т. А. 13 декабря. . 27
20 Пернава.................... Перновъ................... М. Б. 29 ноября. . , 9
21 Кунья....................... Вел.-Луцкій у.......... 7
23 Невяжа.................... Поневѣжъ............... 8
23 Заливъ..................... Перновъ................... М. Б. 9 декабря. 16
24 Западная Двина.. . . Рига.......... ................ М. Б. 29 ноября.. 5
26 Днѣпръ.................... Смоленскъ ............... М. Б. 27 ноября.. 2

Источники: 1 — инж. Воеводскій, 2 — г. Мейснеръ, 8 — А. В. Бѣльскій, 4 — В. А.
Поггенполь, б — г. Мяздриковъ, 6 — H. М. Чередѣевъ, 7 — В. И. Великопольская, 
8 — г. Ляцкій. Кромѣ того: Метеорологическій Бюллетень, телеграммы Сѣвернаго 

Телеграфнаго Агентства и Олонецкія Вѣдомости.
Примѣчаніе. Рѣка Ратца замерзла въ Боровичскомъ уѣздѣ, по сообщенію г-на



Мейснера,  съ начала между 22 и 30 октября, но 3-го ноября, въ день оттепели 
распространившейся во всей сѣверной Россіи (см. выше) она разошлась; черезъ день 
она опять стала при селѣ Марьинѣ.

О сад ки . На прилагаемой картѣ изображено, по обычаю, красною 
штриховкою общее распредѣленіе осадковъ, выпавшихъ въ Европѣ 
въ теченіи ноября. Я  сообщаю эти данныя уже не съ тою увѣрен
ностью, какъ въ теплое время года, потому что между мѣсячными 
суммами осадковъ многихъ сосѣднихъ станцій встрѣчаются значитель
ныя несогласія, выяснить которыя пока еще трудно. Капризныя очер
танія областей осадковъ разной силы свидѣтельствуютъ также о не
равномѣрности распредѣленія влаги. Замѣчательно большое количество 
снѣга выпало въ Нижегородской и Пензенской губ. (ПО, 112 мм.) 
въ противоположность малымъ осадкамъ на востокѣ Европейской Рос
сіи. Область значительныхъ осадковъ, свыше 50 мм., захватываетъ 
также Тамбовскую, Тульскую, Саратовскую, Воронежскую, Харьков
скую, Черниговскую губ. и Кіевъ. За границею особенно сильные 
осадки выпали на крайнемъ западѣ (153 мм. въ Холихидѣ, въ центрѣ 
Англіи). Съ Кавказа телеграфъ принесъ Метеорологическому Бюлле
теню слишкомъ скудныя извѣстія, чтобы составить понятіе о распре
дѣленіи влаги.

Въ слѣдующей табличкѣ сопоставлены среднія мѣсячныя суммы 
осадковъ, выпавшихъ въ различныхъ областяхъ Россіи, съ нормаль
ными суммами, выведенными изъ труда акад. Вильда.

1891. Нормальныя 
по Вильду.

Финляндія................................................ ......................  48 ' 61
Сѣверныя губерн іи .............................. ...............  21 36
С.-Петербургская и Эстляндская губ. ...............  23 43
Лифляндія и Курляндія..........................................  43 62
Западный край........................................ .................  36 22
Средняя Россія...................................... 39
Восточныя губерніи.............................. ...............  27 29
Юговосточныя губерніи...................... .................  37 30
Югозападныя губерніи......................... .................  37 37

И зъ этой таблички видно, что въ сѣверной Россіи и въ прибалтій-
скомъ краѣ количество осадковъ было менѣе нормальнаго, въ запад
номъ краѣ и средней Россіи — болѣе нормальнаго. Замѣтимъ впро
чемъ, что въ этихъ выводахъ утрачиваются характерные черты рас
предѣленія осадковъ, потому что принятое нами раздѣленіе Россіи не 
согласуется съ границами областей осадковъ разной силы, отмѣчен
ными на картѣ.



По времени осадки распредѣляются слѣдующимъ образомъ: въ 
Финляндіи они выпали въ среднихъ числахъ и въ концѣ мѣсяца, въ 
сѣверныхъ губерніяхъ — 21-го, 22-го, 29-го и 30-го ноября, въ 
Лифляндіи и Курляндіи— 15-го, 16-го, около 20-го и 27— 29-го 
ноября въ западномъ краѣ —  во второй половинѣ мѣсяца, въ средней 
Россіи преимущественно послѣ 18-го ноября, на востокѣ между 20-мъ 
и 28-мъ числомъ, на юго-западѣ —  4, 5 и начиная съ 13-го. Въ С.-Пе
тербургской и Эстляндской губерніи было ихъ мало все время, въ юго- 
восточныхъ же губерніяхъ они перепадали въ теченіи всего мѣсяца.

Скудость осадковъ въ первой половинѣ мѣсяца въ средней, юго 
западной и сѣверной Россіи находится въ связи съ прохожденіемъ 
8 — 16-го ноября барометрическаго максимума 2-го отъ ЮЗ. до СВ. 
Россіи. Но вообще сопоставленіе времени выпаденія осадковъ съ 
перемѣщеніемъ барометрическихъ минимумовъ не приводитъ къ яснымъ 
результатамъ. Такъ минимумы І-ый, Н-ой и VH-ой, проходя по сѣ
веру Россіи, не осаждаютъ тамъ значительнаго количества влаги, въ 
средней Россіи осадки, выпавшіе въ концѣ мѣсяца, должны быть при
писаны вліяній) минимумовъ VH -го и ѴІІІ-го, но между этими мини
мумами двигался также немаловажный максимумъ, способствовавшій 
сухости. Замѣтимъ другія аномаліи: въ Умани при количествѣ осад
ковъ близкомъ къ нормальному, влажность какъ абсолютная, такъ и 
относительная, были вообще значительно ниже нормальной; 9-го 
ноября наблюдалась влажность всего 24°/0, тогда какъ ноябрьскій ми
нимумъ за прежніе годы составляетъ 47% (В. А. П оггенполь). 
Снѣга выпали преимущественно во второй половинѣ мѣсяца, и санный 
путь установился именно въ ноябрѣ, между тѣмъ морозы были съ пер
выхъ чиселъ мѣсяца. Вообще въ минувшемъ ноябрѣ, замѣчательномъ 
своими холодами, соотношенія между температурой, минимумами и 
максимумами, осадками и снѣжнымъ покровомъ представляютъ собою 
достойный предметъ изслѣдованія.

На основаніи мѣстныхъ извѣстій мы можемъ сообщить о нѣкото
рыхъ осадкахъ, обратившихъ на себя особое вниманіе.

Въ Таганрогѣ, около двухъ морозныхъ дней 30-го и 31-го октября 
«выпалъ, при сильномъ восточномъ вѣтрѣ и температурѣ — 0,5°, 
дождь, который, при паденіи, превращ ался  тотчасъ  въ  ледъ. 
Дождь и вѣтеръ продолжались всю ночь па 1-ое ноября (20-е октября); 
крыши и стѣны домовъ, заборы и деревья покрылись толстымъ слоемъ 
льда. Кромѣ деревьевъ, сильно пострадали телефонные и телеграфные 
проводы: послѣдніе настолько, что временно была пріостановлена пе
редача телеграммъ. Что же касается телефонныхъ проводовъ, то они



почти повсюду или порваны, или проволока настолько оттянута, что 
переговоры оказываются невозможными. Подъ тяжестью льда на те
лефонныхъ проводахъ нѣкоторые столбы сдвинулись съ мѣста и стоятъ 
въ наклонномъ положеніи» («Таганрог. Вѣсти.»).

О засушливой погодѣ на юго-западѣ въ сентябрѣ и октябрѣ было 
уже упомянуто въ прошлыхъ обзорахъ. По этому поводу корреспон
дентъ Одесскихъ Вѣдомостей сообщаетъ изъ Ямпольскаго уѣзда 10-го 
ноября (29-го октября) о полномъ уныніи сельскихъ хозяевъ: озимые 
посѣвы отъ засухи не дали всходовъ; многіе крестьяне все еще не 
сѣяли въ ожиданіи дождя.

Не имѣя метеорологическихъ наблюденій съ Кавказа, мы можемъ 
однако привести изъ Правительственнаго Вѣстника слѣдующее извѣ
стіе объ осадкахъ:

Вслѣдствіе чрезвычайно сильныхъ и продолжительныхъ ливней на 
участкѣ Бежатумань-Батумъ, закавказской жел. дор., 5-го и 6-го 
ноября (24-го и 25-го октября), около входа въ туннель на 90 вер
стѣ, произошелъ земляной обвалъ, объемомъ въ 40 кубовъ, и на 80 
верстѣ сползъ откосъ горы, объемомъ въ 500 кубовъ; въ тотъ же 
день вышедшею изъ береговъ рѣкою Чхеремелы снесло два моста, 
временные рельсовые пути и до 600 штукъ крупнаго камня, заготовлен
наго для облицовки. Ливни прекратились 7-го ноября (26-го октября) 
въ пять часовъ утра; завалы на 80 и 90 верстахъ расчищены.

Снѣговой покровъ. Наши корреспонденты прислали намъ пре
имущественно изъ средней Россіи извѣстія о времени установленія 
саннаго пути и о толщинѣ снѣговаго покрова. Считаю долгомъ пред
ставить здѣсь сводъ этихъ извѣстій.

Въ Олонецкой губерніи санный путь повсюду установился послѣ 
снѣга, выпавшаго 5-го и 6-го ноября. Изъ Тотьми сообщаетъ 
г. О фицеровъ, что въ той мѣстности сплошной снѣжный слой до 40 
сайт, толщины образовался еще 19-го октября, причемъ область, за-» 
пятая снѣгомъ, представляла полосу тянувшуюся отъ Устюса къ 
Тотьми и далѣе къ ЮЗ. верстъ на 30— 40; еще дальше путь былъ 
колесный. Выпавшій снѣгъ засталъ врасплохъ крестьянъ, засыпавши 
на лугахъ высланный ленъ, который, по сухости осени, долго не могъ 
вылежаться. Въ селѣ Марвинѣ Боровичскаго уѣзда «санный путь уста
новился съ 8-го ноября (не считая временнаго октябрьскаго перво
путка). .. Къ концу ноября глубина снѣжнаго покрова въ защищенномъ 
широкомъ мѣстѣ достигла 21 сайт.». Въ другихъ мѣстахъ Боровичскаго 
уѣзда санный путь установился съ 20-го ноября (г. М ейснеръ).

Въ средней Россіи (кромѣ востока), вслѣдствіе оттепели 3-го



ноября, весь снѣгъ, какой былъ, сошелъ. Съ 5-го ноября снѣгъ на
чинаетъ прибывать.

Въ Калязинѣ санный путь установился 7-го ноября; толщина по
крова увеличиваясь послѣдовательно съ 5-го ноября, достигла къ концу 
мѣсяца въ Вышнемъ Волочкѣ — 16 сайт, въ Москвѣ—  18 сайт. Въ Во
ронежской губ. земля оставалась еле-еле покрытою снѣгомъ (г. Я ков
левъ въ Салунахъ), и только 25-го ноября установился санный путь.

Въ восточной части средней Россіи снѣжный покровъ держался 
весь мѣсяцъ. Въ Иваново-Вознесенскомъ толщина его колебалась 
между 8-ми и 33-хъ сайт. (г. Ефремовъ) въ Муромѣ — между 16-ти 
и 34-хъ сайт. (г. М яздриковъ). Въ Ярославлѣ стали ѣздить на 
саняхъ съ 30-го октября (г. Щ епетильниковъ). Въ Козьмодемьян- 
скѣ, по отзыву г. Рябинскаго  толщина покрова достигла до рѣдкой 
въ ноябрѣ величны 39 сайт.

Въ низовьяхъ Волги санный путь установился въ концѣ мѣсяца, 
но и тотъ сошелъ при наступившихъ дождяхъ (С. Т. А.).

Съ юга мы не имѣемъ извѣстій. Въ Кіевѣ санный путь устано
вился, по словамъ «Кіевлянина», 24-го ноября.

И зъ м іра расти тельн аго . Сухой октябрь безъ дождей и съ 
морозами дурно повліялъ на всходы озимыхъ на югѣ Россіи; въ Тим- 
скомъ уѣздѣ они захирѣли, а на открытыхъ буряхъ и помирали 
(г. Бѣльскій); «страшно смотрѣть на поля, говорятъ въ Харьковѣ 
пріѣзжіе изъ деревни; поздніе посѣвы, совсѣмъ побитые морозомъ и 
погибшіе, почернѣли; болѣе ранніе могли-бы кое-какъ удержаться, 
если-бы пошли дожди» («Южн. Кр.»). «Въ трехъ уѣздахъ Воронеж- 
скй губерніи — Острогожскомъ, Богучарскомъ и Павловскомъ, — 
пишетъ врачъ Аносовъ отъ 14-го (2-го) ноября, вмѣсто зеленой чер
ная земля, такъ какъ сѣяли въ сухую землю, а дождей не было съ 
апрѣля мѣсяца?. Съ 7-го (19-го) ноября на южной окраинѣ надежда 
на урожай сильно оживились, при наступленіи оттепели и дождей; 
благопріятныя извѣстія въ этомъ смыслѣ получаются изъ Бессараб
ской и Подольской губерній («Одесск. Лист.») и изъ Новочеркасска 
(С. Т. А.); въ Бессарабіи мѣстами только въ концѣ ноября начались 
посѣвы, которымъ мѣшала твердость почвы.

Въ сѣверной Россіи, насколько рано наступила зима, настолько 
же поздно наступила осень. Въ Боровичскомъ уѣздѣ «листья березы 
и осины стали желтѣть лишь въ началѣ октября, а паденіе ихъ нача
лось въ серединѣ мѣсяца (г. М ейснеръ). Подобный же отзывъ 
имѣется изъ Велико-Луцкаго уѣзда отъ В. И. Великопольской.

Б. Срезневсній.





ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
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НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

Л И Т Е Р А Т У Р Н О -Н А У Ч Н Ы Й  И П О Л И ТИ Ч ЕС КІЙ  Ж У Р Н А Л Ъ

„СѢВЕРНЫЙ ВѢСТНИКЪ“.
На годъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
По полугодіямъ. По четвертямъ года.

Январь. Іюль. Январь. Апрѣль. Іюль. О кт.
Б езъ  дост. въ кон
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За границей . . . .  15 » — » 8 » — » 7 » — » 4 » — » 4 » —  » 4 » — » 3 »

Вмѣсто разсрочки годовой цѣны на журналъ, подписка по полугодіямъ 
въ январѣ и іюлѣ и по четвертямъ года, въ  январѣ, апрѣлѣ, іюлѣ и ок
тябрѣ, принимается безъ повышенія годовой цѣны подписки.

Подписка принимается: въ  С.-Петербургѣ: въ  Главной Конторѣ жур
нала, Троицкая ул., д. 9 и въ  отдѣленіяхъ Конторы — въ книжномъ ма
газинѣ А. Ф. Цинзерлиніа, бывш. Мелье, Невскій пр. 20 и въ книжныхъ 
магазинахъ Н. П. Карбаснжова: въ С.-Петербургѣ — Литейная, д. 46; 
Москва — Моховая д. Кохъ; Варшава — Новый свѣтъ, д. 67; а также въ 
кнпжн. магаз. И. А. Розова-, въ Кіевѣ—Крещатикъ, д. Марръ; въ Одессѣ— 
Дерибасовская ул.; въ Казани въ книжномъ магазинѣ А. А. Дубровина— 
Гостиный дворъ, № 1. —  Книгопродавцамъ уступка 50 коп. съ годовой 
цѣны экземпляра.

Издательница Л. Я. Гуревичъ. Редакторъ М, Н. Альбовъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ИНЖЕНЕРНАГО ЖУРНАЛА
въ 1892 ГОДУ.

Инженерный журналъ будетъ издаваться въ  1892 г. въ такомъ же объ
емѣ, какъ и въ  1891 г., въ  числѣ 6—12 книжекъ въ годъ.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
Оффиціальный отдѣлъ.

I. Приказы, циркуляры, постановленія и распоряженія по военно-ин
женерному вѣдомству.

II. Различныя Оффиціальныя статьи, донесенія и отчеты главныхъ 
учрежденій военно-инженернаго вѣдомства.

Нѳоффиціальный отдѣлъ.
I. Часть ученая, историческая и техническая.

II. Критика и библіографія.
III. Смѣсь.



У с л о в ія  п о д п и с к и .

Подписная цѣна за  годовое изданіе Инженернаго журнала для лицъ 
служащихъ въ военно-инженерномъ вѣдомствѣ —  4 р. 50 к. и съ пере
сылкою, а для постороннихъ: въ С.-Петербургѣ безъ доставки, 4 р. 50 к., 
съ доставкою же по городской почтѣ въ  С.-Петербургѣ и пересылкою 
во всѣ мѣста Имперіи— 5 р. Подписка принимается: для лпцъ служа
щихъ въ  военно-инженерномъ вѣдомствѣ —  въ  Редакціи журнала, а для 
постороннихъ—въ  Редакціи и въ Газетныхъ экспедиціяхъ С.-Петербург
скаго и Московскаго почтамтовъ. Редакція отвѣчаетъ за исправность 
доставки и пересылки журнала только въ случаѣ подписки въ указан
ныхъ здѣсь мѣстахъ.

Гг. подписчики приглашаются доставлять адресы четко п обстоя
тельно написанные, а въ случаѣ перемѣны адресовъ — немедленно увѣ
домлять контору Редакцш, для своевременной доставки книжекъ журнала.

Редакція п Контора Инженернаго журнала помѣщается на углу Р азъ 
ѣзжей и Коломенской ул., д. № 40—33.

ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ Ж У РН А ЛЪ

„В Ѣ СТН И К Ъ  ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ И ЭЛЕМЕНТАРНОЙ Ш Е І А Т И К І "
составляетъ продолженіе основаннаго въ  1884 г. въ Кіевѣ 

ПроФ. В. П. Ермаковымъ
„  Ж УРН АЛ А ЭЛЕМЕНТАРНОЙ М АТЕМ АТИКИ“ .

Съ 1886 г. по 15-е іюня 1891 г. «Вѣстникъ Оп. Физики и Эл. Мате
матики» издавался подъ редакціею Э. К. Шпачинскаго въ  г. Кіевѣ, а 
съ 15-го іюня 1891 года, подъ тою-же редакціею, издается въ і. Одессѣ.

Журналъ былъ рекомендованъ: Ученымъ Комитетомъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія для гимназій мужскихъ и женскихъ, реальныхъ 
училищъ, прогимназій, учительскихъ институтовъ и семинарій и город
скихъ училищъ; Главнымъ Управленіемъ Военно-Учебныхъ Заведеній— 
для военно-учебныхъ заведеній. Ученымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ 
Синодѣ журналъ былъ одобренъ для духовныхъ семинарій и училищъ.^

Въ теченіе каждаго учебнаго полугодія (семестра) выходитъ 12 но
меровъ журнала въ Формѣ брошюръ.

Подписная цѣна съ пересылкой:
На годъ—всего 24 As Л» 6 рублей. На полугодіе—всего 12 A»A» 3 рубля.

(Книжнымъ магазинамъ 5%  уступки).
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на журналъ на льготныхъ условіяхъ, а именно:

За го д ъ .................. 4 рубля. За полугодіе............  2 рубля.
На такихъ же условіяхъ можетъ быть принимаема и коллективная 

подписка на 1 экз. журнала отъ студенческихъ и ученическихъ обще
житій, отдѣльныхъ курсовъ, классовъ, частныхъ учен, квартиръ и пр.

Менѣе чѣмъ на одно полугодіе подписка не принимается.
Разсрочка подписной платы допускается по соглашенію.

За перемѣну адреса уплачивается 10 коп.
Подписчики, желающіе внести подписную плату какъ Наложенный 

Платежъ на одинъ изъ текущихъ JYsJN» журнала, доплачиваютъ 20 коп.



Комплекты JNsJN» за всѣ прежніе семестры (отъ I  до ХІ-го вкл.), сбро
шюрованные по 12 JNsJN» въ  книги, продаются по 2 р. 50 коп,, а льгот
нымъ подписчикамъ и книгопродавцамъ— по 2 р. за каждый.

Полный комплектъ всѣхъ 132 JNsJYs (въ 11 томахъ) стоитъ 22 рубля 
съ пересылкой.
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респондентами.
Сотрудничество не даетъ права на даровой экземпляръ журнала.
Чертежи къ статьямъ должны быть возможно простые, тщательно 

исполненные на отдѣльныхъ бумажкахъ (а не въ текстѣ рукописи) и 
возможно малыхъ размѣровъ.

Отдѣльные оттиски помѣщенныхъ въ журналѣ статей изготовляются 
за счетъ авторовъ, при условіи своевременнаго о томъ извѣщенія редакціи.

За  помѣщеніе объявленій на оберткахъ журнала уплачивается:
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„ 1%  страницу................  3
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Адресъ: г. Одесса, редакція «Вѣстника On. Физ. и Эл. Математики».

О т к р ы т а  подписка  на  1892 г о д ъ  

Н \ ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ ПРИ-А30ВСБАГ0 КРАЯ

„ТАГАНРОГСКІЙ ВѢСТНИКЪ"
(ГОДЪ XI).

Въ 1892 году газета будетъ выходить въ Форматѣ обыкновеннаго 
печатнаго листа, три раза въ недѣлю — по воскресеньямъ, средамъ и 
пятницамъ, по слѣдующей программѣ:

1. Мѣстный отдѣлъ: Руководящія статьи но вопросамъ мѣстной эко
номической и общественной жизни. Городская хроника и мѣстныя извѣ
стія. 2. Внутренній отдѣлъ: Телеграммы «Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства», корреспонденціи и извѣстія изъ разныхъ мѣстъ при - Азовскаго ‘ 
края и Донской Области. 3. Иностранный отдѣлъ: Свѣдѣнія о наиболѣе 
выдающихся событіяхъ иностранной жизнп. 4. Судебная хроника. 5. Смѣсь. 
6. Фельетоны: Статьи беллетристическаго характера оригинальныя и пере
водныя. Исторія края. 7. Справочный отдѣлъ. 8. Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На 12 м. 11м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 и. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1м.

р. к. р. к . р. к . р . к . р. к . р. к. р. к . р. к . р. к . г . к . р. к. к.
Безъ доставки. 6 — 5 50 5 25 4 75 4 50 4 — 3 60 3 — 2 75 2 25 1 50 75
Съ дост. и пер. 7 — 6 50 6 — 5 50 5 — 4 50 4 — 3 50 3 — 2 50 1 70 85

Подписка принимается въ Таганрогѣ исключительно въ конторѣ Ре
дакціи, Николаевская улица, № 5-й.

Редакторъ М. И. Красновъ. Издатель А. М. Мироновъ,



Открыта додпаска да 1892 годъ,
НА НОВЫЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ В М Т Н И К Ъ  В И Н О Д Ш “ .

ЗАДАЧА ЖУРНАЛА «Вѣстникъ Винодѣлія» — распространять среди 
винодѣльческаго населенія Россіи спеціальныя эяологическія свѣдѣнія и 
содѣйствовать тѣмъ развитію виноградарства, поднятію винодѣлія и пра
вильной постановкѣ виноторговли. Для достиженія намѣченной цѣли 
редакція заручилась сотрудничествомъ выдающихся иностранныхъ и 
русскихъ ученыхъ, виноградарей и винодѣловъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) виноградарство, 2) американскія лозы и 
гибриды, 3) болѣзни винограда и ихъ леченіе, 4) Филлоксера и борьба 
съ нею, 5) винодѣліе и погребное хозяйство, 6) побочные продукты вино
дѣлія и утилизація ихъ, 7) Фальсификація вина, 8) обзоръ иностранной 
винодѣльческой литературы, 9) хроника (корреспонденціи, доклады, ста
тистическія данныя и разныя другія свѣдѣнія, касающіяся виноградарства 
и винодѣлія въ Россіи и за границею), 10) учебныя заведенія, опытныя 
станціи и курсы по виноградарству и винодѣлію, 11) плодовое и ягодное 
винодѣліе, 12) правительственныя постановленія, касающіяся виноградар
ства, винодѣлія и виноторговли, 13) библіографія, 14) вопросы и отвѣты, 
15) объявленія.

РЕДАКЦІЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХЪ ОБЪЯСНЕНІЙ ОТКРЫТА ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ,
отъ 12-ти до 4-хъ ч. дня.

«Вѣстникъ Винодѣлія» будетъ выходить ежемѣсячно, безъ предва
рительной цензуры, книжками въ  размѣрѣ четырехъ печатныхъ листовъ, 
съ рисунками въ текстѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛА „ВѢСТНИКЪ ВИНОДѢЛІЯ“.
Безъ пересылки С ъ  пересы л кою  и С ъ  п ересы л кою  

и доставки. доста в к ою . за границу.
На го д ъ ..................  5 руб. 6 руб. —  коп. 7 руб.
На полгода..............  3 » 3 » 50 » 4 »
П о д п и с к а  и  о б ъ я в л е н ія  принимаются: въ С.-Петербургѣ —  

въ конторѣ редакціи и въ книжныхъ магазинахъ А. Ф . Девріена (Вас. 
Остр., Румянцевская площадь, собствен, домъ, № 1— 3), К. Л. Риккера 
(Невскій пр., Л: 14), «Новаго Времени» (Невскій пр., № 38), Эд. Гоппе 
(Вознесенскій пр., №53)  и въ  конторѣ редакціи «Всемірной Иллюстраціи» 
(Садовая, № 22); въ Одессѣ — въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Вре
мени» (Дерибасовская ул., № 11) и Е. П. Распопова (Дерибасовская ул., 
д. Ведде); въ Кишиневѣ — въ книжномъ магазинѣ М. О. Ш аха; въ  Ново- 
черкаскѣ — въ «Донскомъ книжномъ магазинѣ» П. В. Ананьевой; въ 
Екатеринодарѣ —  въ садовомъ заведеніи братьевъ Ш икъ.

Иногородные адресуются: въ редакцію журнала «Вѣстникъ 
Винодѣлія», С.-Петербургъ, Екатерининскій каналъ, № 71.

Редакторъ-издатель Василіи Таировъ,



5 - й  г о д ъ  и з д а н ія .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
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Сотрудники журнала: русскіе сельскіе хозяева-практики, профессора и спе

ціалисты по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства.
Въ «Вѣстникѣ» помѣщаются статьи: руководящія по текущимъ во

просамъ хозяйства, сельскохозяйственная экономія, полеводство и луго
водство, молочное хозяйство и скотоводство (главный сотрудникъ Нико
лай Васильевичъ В е р е щ а г и н ъ ) ,  сельскохозяйственныя машины и орудія, 
техническія производства, садоводство, огородничество, коневодство, ов
цеводство, птицеводство, пчеловодство и статьи но мн. др. отраслямъ.

Редакція даетъ безплатныя приложенія (сѣмена) и помѣщаетъ въ жур
налѣ безплатно отвѣты на вопросы хозяевъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
I. Статьи по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства. — II. К орреспонден
ція. —  III. Хроника. — IV. З амѣтки по хозяйству. — V. Б ибліографія. — 

VI. Вопросы и отвѣты. — VII. Торговыя извѣстія.— VIII. Объявленія.
Журналъ выходитъ 1-ю и 15-го числа каждаго мѣсяца.

Подписная цѣна: на годъ, съ 1-го января, съ пересылкою 5 рублей, 
безъ пересылки 4 рубля. На годъ съ доставкою за границу 6 рублей.

Цѣна полнаго экземпляра (№№ 1 — 24) «Вѣстника» за 1891 годъ 
5 рублей съ пересылкою; за 1890 годъ 3 рубля съ пересылкою; за пол
ный экземпляръ 1889 года 2 рубля съ пересылкою.

Подписка и объявленія принимаются въ  редакціи журнала: Москва, 
Леонтьевскій пер., домъ бывшій Кордо, № 2, а также и во всѣхъ извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ.

За напечатаніе объявленій платится за строку мелкаго шрифта 10 ко
пѣекъ за каждый разъ. (Длина строки =  2 */4 верш.).

За пересылку при журналѣ прейсъ-курантовъ, каталоговъ, объявленій 
взимается по 70 коп. отъ каждой сотни экземпляровъ, вѣсомъ не тяжелѣе 
1 лота экземпляръ; за каждый добавочный лотъ по 30 коп. съ сотни экз.

О новыхъ книгахъ по сельскому хозяйству, присылаемыхъ въ редакцію, 
печатаются безплатныя объявленія или помѣщаются рецензіи.

Редакторъ-Издатель И. П. Петровъ.

мшиаяи ОТКРЫТА ПОРСКА НА 1892 ГОДЪ 1111 ви«»
НА ЖУРНАЛЪ

ЭЛЕКТРИ ЧЕСТВО .
ЖУРНАЛЪ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗДАЕТСЯ VI ОТДѢ ЛОМЪ ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО 
ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА СЪ ЦѢ ЛЬЮ РАСПРОСТРАНЕНІЯ СВѢ ДѢ НІЙ О СОВРЕМЕН
НОМЪ СОСТОЯНІИ УЧЕНІЯ ОБЪ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГІИ И О ЕЯ ПРИЛОЖЕНІЯХЪ 

КЪ ПОТРЕБНОСТЯМЪ ЖИЗНИ, ТЕХНИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Редакторъ А. И. СМИРНОВЪ.

П Р О Г Р А М М А  И З Д А Н І Я :
1) Отчеты о дѣятельности VI Отдѣла и труды его членовъ. 2) Само-



стоятельныя и переводныя статьи по теоріи, техникѣ и практикѣ элек
тричества и его примѣненій. 3) Обзоръ новостей по электротехникѣ. 
4) Критика и библіографія сочиненій по электротехникѣ. 5) Разныя 

извѣстія и корреспонденція.
Ж урналъ выходитъ два раза въ  мѣсяцъ, за исключеніемъ лѣтнихъ мѣ
сяцевъ, когда выпускаются двойные номера разъ въ  мѣсяцъ. Размѣръ 
номера — два печатныхъ листа, двопнаго —  три листа. Изданіе сопро

вождается рисунками и чертежами въ текстѣ.

ПОДПИСНАЯ Ц Ъ И А :

на годовой экземпляръ съ доставкою и пересылкою внутри Россіи 8 руб., 
за полгода 5 руб. —  Заграницу 10 руб. Ж урналъ за 1890 и 1891 годы 

продается съ пересылкою по 8 руб. за годъ.
Подписка принимается въ  И м п е р а т о р с к о м ъ  Русскомъ Техническомъ 

* Обществѣ и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, а для иногородныхъ под
писчиковъ исключительно въ редакціи (Фонтанка, 145).

Для членовъ И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Общества, 
подписывающихся исключительно въ  С.-Петербургѣ, въ  канцеляріи Обще
ства, подписная цѣна на годъ —  5 руб.

Разсрочка допускается лишь по взаимному соглашенію съ редакціею.

Условія подписки на ежедневную газету

„ О Р Л О В С К І Й  В Ш Н І Ш Ъ “
на 1 8 9 2  годъ.

(ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
Газета будетъ выходитъ въ прежнемъ объемѣ, постоянно пополняясь 

различными отдѣлами, согласно своей обширной программы.
Главное вниманіе редакціи обращено на возможно широкое развитіе 

областнаго отдѣла, сельскохозяйственнаго и торгово-промышленнаго.
Въ газетѣ постоянно печатаются обстоятельныя торговыя свѣдѣнія 

и цѣны Орловскаго, Елецкаго и другихъ ближайшихъ къ Орлу рынковъ 
и мѣстностей.

На вѣрность торговыхъ сообщеній обращается особое вниманіе.
Во всѣхъ уѣздныхъ городахъ Орловской и смежныхъ губерній ре

дакція имѣетъ своихъ корреспондентовъ.
П О Д П И С К А  О Т К Р Ы Т А  Н А  П Р Е Ж Н И Х Ъ  У С Л О В І Я Х Ъ :

СЪ ДОСТАВК. НА ДОМЪ В Ъ  ОРЛѢ И П ЕРЕС . В Ъ  Д Р У Г ІЕ  ГОРОДА НА Г О Д Ъ . 7 Р У Б . 

на одиннадцать мѣс. G р. 50 к., десять мѣс. 6 р., девять мѣс. 5 р. 50 к., 
восемь мѣс. 5 р., семь мѣс. 4 р. 50 к., шесть мѣс. 4 р., пять мѣс. 3 р. 50 к., 
четыре мѣс. 3 р., три мѣс. 2 р. 40 к., два мѣс. 1 р. 70 к., одинъ мѣс. 90 к.,

полмѣсяца 50 к.
Для удобства подписчиковъ подписка принимается и съ разсрочкой

на слѣдующихъ условіяхъ: по полугодіямъ — въ январѣ и іюнѣ по 3 р. 
50 к., по третямъ года —  въ  январѣ, апрѣлѣ и іюлѣ по 2 р. 35 к., по
мѣсячно — по 1 р. и на другихъ, удобныхъ для подписчиковъ и конторы,

условіяхъ.
Для ознакомленія газета высылается безплатно.



Подписка также принимается на всѣ сроки и съ каждаго числа теку
щаго мѣсяца, но тогда къ  подписной цѣнѣ срока приплачивается, только 
иногородними, за  первый мѣсяцъ 15 к. почтовыхъ. За перемѣну адреса 
иногородние уплачиваютъ 25 к., причемъ необходимо сообщать прежній 
адресъ. Копѣйки могутъ быть высылаемы марками.

П л а т а  з а  о б ъ я в л е н і я : за каждую строку петита въ 40 буквъ въ одинъ 
столбецъ или за занимаемое строкой мѣсто, позади текста, въ первый 
разъ уплачивается 10 к. и 5 коп. со строки въ слѣдующіе разы. На пер
вой страницѣ, впереди текста, плата вдвое дороже. За объявленія, печа
таемыя отъ 10 до 100 разъ, дѣлается уступка отъ 10%  Д о  40% . За 
годовыя объявленія, не менѣе 100— 150 разъ, уступка 50%.

П о д п и с к а  н а  г а з е т у  и  п р і е м ъ  о б ъ я в л е н і й .

Въ Орлѣ: въ  отдѣленіи конторы, при книжномъ магазинѣ и публич
ной библіотекѣ «Орлов. Вѣсти.», Волховская, д. 17. Въ книжн. магазинѣ 
Кашкина, Шемаева и Хализева. Въ конторѣ редакціи и типографіи га
зеты, на Зиновьевской, д. JV* 2, близъ корпуса. Въ Ельцѣ: въ конторѣ 
компаніи «Надежда» у г. Рощупкина и въ книжной лавкѣ Давыдова, на 
Торговой улицѣ. Въ Москвѣ и Петербургѣ во всѣхъ конторахъ объявле
ній. Въ Курскѣ: книжные магазины Кашкина и Переплетенко. Въ Вар
шавѣ: въ агентствѣ объявленій Райхмана. Въ Парижѣ: въ агентствѣ объ
явленій il телеграммъ Гаваса и К0, Place de la Bourse, 8.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а  1892 годъ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ

п о л и т и ч е с к у ю ,  о б щ е с т в е н н у ю  и  л и т е р а т у р н у ю  г а з е т у

„КРЫМСКІЙ в ъ ст н и к ъ “.
Издающуюся въ городѣ Севастополѣ. (Годъ издан ія пятый).

Газета, выходящая ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ, — является 
самой большой въ Таврической губ.

Въ случаѣ особенно важныхъ событій въ дни послѣпраздничные город
скіе подписчики будутъ получать особые бюллетени.

У С Л О В І Я  П О Д П И С К И :
Б е з ъ  п е р е с ы л к и  и  д о с т а в к и Съ ДОСТАВКОЮ И  ПЕРЕСЫЛКОЮ

На го д ъ ................ .............. 7  р . На го д ъ .............. .....................8  р .
)) 7„ г о д а ..........

ч і  » ..........
............4 » » %  года ----- ..............5 »

» ............2 » 50 к. » %  » -----
И 1 мѣсяцъ . . . . ............1 » » 1 мѣсяцъ . . .

Допускается разсрочка: при подпискѣ вносится - -  3 руб., къ 1-му
апрѣля— 3 руб., къ  1-му іюля остальные % руб.

Подписка и объявленія принимаются: въ  г. Севастополѣ — въ ре
дакціи «Крымскаго Вѣстника», Екатерининская улица, д. Спиро, въ гор. 
Симферополѣ — въ отдѣленіи конторы, на Полицейской ул., домъ Спиро, 
въ  Ялтѣ — въ  магазинѣ г. Синани, въ Ѳеодосіи — въ книжномъ мага
зинѣ Л. М. Надель, въ Мелитополѣ — въ книжномъ магазинѣ Лифшица, 
въ  Бахчисараѣ — у г. Колтуна, въ Евпаторіи — у Л. М. Берлпнерблау.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫЙ, СПЕЦІАЛЬНЫЙ,

иллюстрированный журналъ
„БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАПИСКИ“.

Ж урналъ будетъ выходить съ начала 1892 г. ежемѣсячно (каждое 15-е 
число) книжками in 8°, въ  размѣрѣ отъ 4-хъ до 8-ми печатныхъ

листовъ.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА состоитъ изъ слѣдующихъ 5-ти отдѣловъ: 

1) Библіографія, ея исторія и обозрѣніе книгохранилищъ. 2) Критика. 
3) Книжное и типографское дѣло прежде и теперь. 4) Извѣстія и за
мѣтки изъ книжнаго и ученаго міра. 5) Вопросы и отвѣты по библіо
графіи. Смѣсь. — ПРИЛОЖЕНІЯ: 1) Капитальныя изслѣдованія по би
бліографіи. 2) Лѣтопись русскаго книгопечатанія. 3) Книжныя новости 
антикварнаго магазина Шибанова и другихъ книгопродавцевъ.

ИЛЛЮСТРАЦІИ на отдѣльныхъ листахъ и въ текстѣ: портреты, 
рисунки, снимки съ рукописей, книгъ, гравюръ, древнихъ .картинъ и т. п. 

ОБЪЯВЛЕНІЯ о книгахъ и предметахъ, имѣющихъ отношеніе къ
печати.

Подписная цѣна.
За годъ съ доставкою и пересылкою.................................  6 р. — к.
За границу...............................................................................  7 » — »
На другіе сроки подписка не принимается.
Цѣна нумера въ отдѣльной продажѣ.................................... — » 75 »
Съ доставкою и пересылкою................................................  1 » — »
Кромѣ того для любителей будетъ печататься 50 нуме

рованныхъ экземпляровъ на лучшей бумагѣ. Цѣна такому 
годовому изданію съ доставкою и пересылкою.......... ............  15 » — »

Плата за объявленія.
Полная страница.....................................................................................  20 р.
Половина страницы, или одинъ полный столбецъ...........................  12 »
Четверть страницы, или половина одного столбца...........................  7 »
Ѵ8 страницы или */4 столбца................................................................. 4 »
Подписка и объявленія принимаются въ Главной конторѣ Редакціи 
(Москва, Петровскія линіи, Антикварная книжная торговля П. Шиба
нова), и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ Москвы. Гг. ино- 
городные благоволятъ обращаться исключительно въ Москву въ Главную

контору Редакціи.
Редакторъ А. U. Соловьевъ. Издатель II, II, Шибановъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 2  ГОДЪ
НА

ВѢСТНИКЪ  ФИНАНСОВЪ, ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ,
Ш З А Т В Д  І І Р Ш І Ш И В Е Ш П ,  РАСПОРЯЖЕНІЙ НО 1І1ІСТЕРСПГМІШП.и>

Основная задача Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли 
заключается въ гр у п п и р о в к ѣ  и  р а з р а б о т к ѣ  Ф ак ти ч еск аго  м атер іал а , не



посредственно относящагося до экономической жизни Россіи или же 
имѣющаго для нея значеніе въ  силу взаимодѣйствія причинъ, направ
ляющихъ всемірную торговлю и промышленность. Въ развитіе этой 
основной задачи журнала программа его обнимаетъ: Финансы, кредитъ, 
торговлю, промышленность, сельское хозяйство, горное дѣло, желѣзно
дорожное хозяйство. По каждому пзъ перечисленныхъ отдѣловъ сооб
щаются соотвѣтствующія законодательныя мѣропріятія у насъ п въ 
главнѣйшихъ иностранныхъ государствахъ, поясняется современное по
ложеніе и отмѣчаются происходящія въ  немъ перемѣны, а также при
водятся разнообразныя статистическія данныя. Всѣ правительственныя 
постановленія и распоряженія по нашему Министерству Финансовъ 
группируются, сверхъ того, въ  особомъ оффиціальномъ отдѣлѣ, состав
ляющемъ за годъ самостоятельный томъ. Въ виду важнаго значенія 
точныхъ и своевременныхъ свѣдѣній о движеніи торговли и промыш
ленности, на нихъ обращено особое вниманіе. Торгово-промышленный 
отдѣлъ Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли, по полнотѣ 
его, разработкѣ и систематизаціи данныхъ, составляетъ особенность 
журнала; необходимыя руководящія свѣдѣнія сообщаются по всѣмъ 
главнѣйшимъ отраслямъ нашей торговли (хлѣба, маслобойныя сѣмена, 
ленъ, пенька, шерсть, хлопокъ, скотъ, мясо, кожи, спиртъ, сахаръ, керо
синъ, лѣсъ, каменный уголь, желѣзо и пр.) въ главнѣйшихъ пунктахъ 
какъ у насъ, такъ и заграницей, чрезъ посредство собственныхъ кор
респондентовъ Вѣстника Финансовъ, Цромыгиленности и Торговли, россій
скихъ консуловъ, биржевыхъ комитетовъ, сельскохозяйственныхъ об
ществъ, податныхъ инспекторовъ и др., частью — по телеграфу. При 
преобладающемъ значеніи у насъ сельскаго хозяйства, торговлѣ сельско
хозяйственными продуктами отведено главное мѣсто и въ программу 
журнала включены также свѣдѣнія о видахъ на урожай, метеорологи
ческихъ условіяхъ, вліяющихъ на него, результатахъ сбора хлѣбовъ и 
другихъ сельскохозяйственныхъ растеній. Наконецъ, особые отдѣлы от
ведены: ф о н д о в ы м ъ  и весельнымъ биржамъ, — гдѣ приводятся, кромѣ 
недѣльнаго обзора, п послѣднія телеграфныя свѣдѣнія, — балансамъ 
государственныхъ кредитныхъ учрежденій, ежемѣсячнымъ балансамъ 
коммерческихъ банковъ и обществъ взаимнаго кредита (особый томъ), 
отчетамъ всѣхъ кредитныхъ учрежденій, торговыхъ и промышленныхъ 
обществъ и товариществъ (особый томъ), при тѣхъ-же, что и донынѣ, 
приложеніяхъ къ журналу.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Годовая. Полугодовая.

Въ С.-Петербургѣ безъ доставки.....................  7 р. 4 р. 50 к.
Въ С.-Петербургѣ съ доставкою.....................  8 » 5 » — »
Съ пересылкою въ всѣ мѣста Имперіи. . . .  8 » 5 » — »
Съ пересылкою за гр а н и ц у .............................  18 » 10 » — »

Подписка (годовая — лишь на срокъ съ 1 января, полугодовая — съ 
1 января и съ 1 іюля) принимается въ  редакціи Вѣстника Финансовъ, 
Промыгиленности и Торговли, С.-Петербургъ, въ  зданіи Министерства 
Финансовъ, на Дворцовой площади.

и



ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ З Е М Л Е Д Ѣ Л І Е “ ,
г о д ъ  п я т ый .

РЕДАКТИРУЕМЫЙ С. М. Богдановымъ, ПРОФЕССОРОМЪ АГРО

НОМІИ БЪ  УНИВЕРСИТЕТѢ СВ. ВЛАДИМІРА.

Съ наступающаго 1892 года программа «Земледѣлія» значительно 
расширяется, и журналъ изъ мѣстнаго Изданія Юго-Западнаго края бу- 

• детъ превращенъ въ органъ, посвященный интересамъ сельскаго хозяй
ства въ нашемъ отечествѣ вообще, а въ южной половинѣ Россіи въ 
особенности.

Расширеніемъ программы, увеличеніемъ объема журнала и привлече
ніемъ къ  участію новыхъ сидъ редакторъ надѣется вполнѣ достигнуть 
намѣченной имъ дѣли,— давать на страницахъ «Земледѣлія» сжатый, но 
обстоятельный отчетъ о всѣхъ выдающихся явленіяхъ русской сельско
хозяйственной жизни.

Въ составъ еженедѣльнаго № «Земледѣлія» войдутъ: 1) оригинальныя 
и переводныя статьи по разнымъ вопросамъ сельскохозяйственной техники 
(земледѣліе, скотоводство, садоводство, огородничество, лѣсоводство, 
птицеводство, пчеловодство, шелководство, рыборазведеніе, ветеринарія, 
машиновѣдѣніе, архитектура и пр.), экономіи и статистики; 2) обзоръ 
сельскохозяйственной литературы русской и иностранной; 4) обзоръ дѣя
тельности сельскохозяйственныхъ обществъ; 4) сельскохозяйственная хро
ника Россіи и другихъ странъ; 5) корреспонденціи; 6) отчеты о новыхъ 
книгахъ; 7) торговое обозрпміе; 8) смѣсь.
ПО МѢРѢ НАДОБНОСТИ СТАТЬИ БУДУТЪ ИЛЛЮСТРИРУЕМЫ

РИСУНКАМИ.
По примѣру прошлыхъ лѣтъ, годовымъ подписчикамъ «Земледѣлія» 

будутъ безплатно разосланы въ видѣ приложеній къ  журналу двѣ 
книги: 1) «Руководство къ  воздѣлыванію рапса и сурѣпицы» и 2) «Об
зоръ успѣховъ сельскаго хозяйства въ  1891 году», сост. проФ. С. Бог
дановымъ.

Послѣдняя книга, представляя собою самостоятельное цѣлое, будетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ первымъ томомъ задуманной составителемъ, по об
разцу нѣмецкихъ «Jahresberichte», ееріп годовыхъ сельскохозяйствен
ныхъ отчетовъ.

По желанію многихъ подписчиковъ «Земледѣлія» начало года изда
нія журнала переносится съ 1-го ноября на 1-е января, но подписав
шіеся на «Земледѣліе» 1892 года до 1-го января получатъ безплатно 
JVHVs журнала за ноябрь и декабрь текущаго 1891 года.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ —  5 руб., на */8 года — 3 руб.
Члены Кіевскаго Общества Сельскаго Хозяйства, уплатившіе член

скій взносъ за 1892 г. до 15-го января этого года, получаютъ «Земле
дѣліе» безплатно.



„ОДЕССКІЙ ВѢСТНИ КЪ“
(66-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а  1 8 Э З  г.

Въ „О десском ъ В ѣ с т н и к ѣ “ ежедневно помѣщаются:
1) Телеграммы общія.
2) Телеграммы коммерческія.
3) Передовыя статьи по внутренней и 

иностранной политикѣ.
4) Газетное обозрѣніе.
5) Маленькая хроника (фельет. замѣтки 

на злобы дня).
6) Внутреннія извѣстія.
7) Иностранныя извѣстія.
8) Мѣстная хроника (одесская и южно- 

русскаго края).

9) Корреспонденціи (русск.и загранпчн.).
10) Искусство и литература.
11) Судебная хроника (общихъ и воен

ныхъ судовъ).
12) Отголоски (летучія замѣтки по раз

нымъ предметамъ).
13) Смѣсь.
14) Фельетонъ (литературный, научный, 

беллетристическій и другія).
15) Торговыя свѣдѣнія.
16) Справочный отдѣлъ.

Для иллюстраціи статей объ особо выдаю щихся лицахъ или Фактахъ 

въ «Одесскомъ Вѣстникѣ» печатаю тся п о р т р е т ы  и р и с у н к и , относя

щіеся къ собы тіям ъ дня.

«Одесскій Вѣстникъ» имѣетъ восемь столбцовъ на страницѣ вмѣсто 
семи, имѣющихся у всѣхъ другихъ мѣстныхъ газетъ. Слѣдовательно, онъ 
даетъ въ годъ на 1400 столбцовъ болѣе другихъ одесскихъ газетъ, что, 
если считать по 28 столбцовъ въ номерѣ, составить 50 номеровъ въ годъ 
лишниосъ, сравнительно съ другими одесскими газетами.
«Одесскій Вѣстникъ» печатается четкимъ и вмѣстительнымъ шрифтомъ.

УСЛОВІЯ подписки
для иногородныхъ съ пересылкой и въ Одессѣ Съ доставкой:

На 12 мѣсяцевъ....................................................................................  12 р. — к.
» G »   7 » — »
» 3 »   3 » 75 »

Всѣ новые подписчики «Одесскаго Вѣстника» на 1892 г., подписав
шіеся на срокъ не менѣе 3-хъ мѣсяцевъ, получатъ и всѣ нумера за 
1891 годъ, со дня поступленія подписки.

К р е д и т ъ  д о п у с к а е т с я : д л я  частныхъ лицъ по соглашенію съ Глав
ной Конторой, а для лицъ, служащихъ въ  правительственныхъ и обще
ственныхъ учрежденіяхъ, за поручительствомъ ихъ казначеевъ.

Разсрочка подписной платы допускается для годовыхъ подписчиковъ:
1) по полугодіямъ съ уплатою по 6 руб. не позже 1 января и 1 іюня;
2) по третямъ года по 4 руб.: не позже 1 января, 1 апрѣля и 1 августа 
и 3) по четвертямъ года по 3 руб.: не позже 1 января, 1 марта, 1 іюня и 
1 сентября.

Разсрочка даетъ возможность лицамъ съ ограниченными средствами 
уплачивать подписныя деньги частями безъ лишней приплаты противъ 
годовой цѣны.
Адресъ Редакціи и Главной Конторы: Одееса, уголъ Пушкинской и 

Полицейской, д. Кассо № 14.



И З В Ѣ С Т І Я
ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА
ИЗДАВАЕМЫЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

С Е К Р Е Т А Р Я  О Б Щ Е С Т В А
выходятъ ве менѣе 6 разъ въ годъ не срочными выпусками, пзъ которыхъ 

къ концу года составляется томъ листовъ въ 30.

ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ
ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

пожизненные, а равно и уплатившіе установленный членскій взносъ (10 руб.) 
за текущій казначейскій годъ, имѣютъ право на безплатное полученіе 

„Извѣстій“  съ доставкою на домъ п пересылкою.

ДЛЯ П ОСТОРОН НИ ХЪ  лицъ
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА «ИЗВѢСТІЯ» ВЪ ГОДЪ:

Безъ доставки и пересылки....................................................  3  р. — к.
Съ доставкою и пересылкою.................................................  3  р. 50 к.

УЧ ЕН Ы Я  ЗАП И СКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО

КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА  
НА 1891 годъ.

Въ Ученыхъ Запискахъ помѣщаются:
I. Въ отдѣлѣ наукъ: учеиня изслѣдованія профессоровъ и преподавате

лей; сообщенія п наблюденія; публичныя лекціи п рѣчи; отчеты по ученымъ 
командпровкамъ п пзвлеченія изъ нихъ; паучвыя работы студентовъ, а также 
рекомендованные факультетами труды постороннихъ лицъ.

II. Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія рецензіи на маги
стерскія h докторскія диссертаціи, представляемыя въ Казанскій Университетъ, 
и на студентскія работы, представляемыя на соисканіе наградъ; критическія 
статьи о вновь появляющихся въ Россіи н за границей книгахъ ц сочиненіяхъ 
по всѣмъ отраслямъ знанія; библіографическіе отзывы н замѣтка.

IIL Университетская лѣтопись: извлеченія изъ протоколовъ засѣданій 
Совѣта, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обозрѣнію коллекцій п со
стоянію учебно-вспомогательныхъ учрежденій при Упиверситетѣ, біографическіе 
очерки и некрологи профессоровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Ка
занскому Университету, обозрѣніе преподаванія, распредѣленіе лекцій, актовый 
отчетъ н проч.

ГУ. Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ и преподавателей; 
памятники историческіе и литературные съ научными комментаріями и памят
ники, имѣющіе научное значеніе и еще не обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ періодически шесть разъ въ годъ книжками въ 
размѣрѣ не менѣе 15 листовъ, не считая извлеченій изъ протоколовъ и осо
быхъ приложеній.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА въ годъ со всѣмп приложеніями 6 руб., съ пере
сылкою 7 руб. Отдѣльныя кпижкп можно получать въ редакціи ио 1 руб. 50 к. 
Подписка принимается въ Правленіи Университета. Ѳ. Мищенко.



ЖУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.
и

„ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА“
В ъ 1892 году, какъ и предшествующіе годы, журналъ будетъ вы

ходить ежемѣсячно книжками, каждая не менѣе 10 листовъ, а газета 
еженедѣльно въ 4 д. л. большаго Формата, не менѣе 16 стран., или 32 
столбца.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Н а г одъ .

Съ пересылкою.......................
Съ доставкою въ  С.-Петерб. 
Б езъ  иересылки и доставки

Журналъ. 
4 р. 40 к. 
4 » 40 » 
4 » —  »

Газета.
4 р . 15 К . 

3 >» 80 » 
3 » —  »

Журн. съ газ. 
8 р. 25 к. 
8 » 20 »

7 » —  »

Н а  и о л г о д а  (лишь съ
Съ пересылкою...................................
Съ доставкою.....................................
Безъ нересылки и доставки ..........

1-го января, или съ 1-го іюля):
2 » 40 » 2 » 25 » 4 » 30 »
2 » 40 » 2 » 10 » 5 » 30 »
2 » 20 » 1 » 70 » 3 » 70 »

Съ доставкою за границу: журналъ на полгода 2 р. 70 к., на годъ 
5 руб.; газета: на полгода 2 руб. 25 коп., на годъ 4 руб. 10 коп.

П РІЕМ Ъ  ПОДПИСКИ: въ Конторѣ Редакціи (С.-Петербургъ, Возне
сенскій просп., № 23).

ТЕРМОМЕТРОВЪ
и

ДРУГИХЪ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ 

и

Ф И З И Ч Е С К И Х Ъ  И Н С Т Р У М Е Н Т О В Ъ .

Франца Мюллера.
С .-П етербургъ, К а зн а че й ска я  улица, №  3-й.

Желающимъ высылается подробный преисъ-курантъ.
Въ случаѣ требованій къ инструментамъ прилагается аттестатъ 
поправокъ отъ Главной Физической Обсерваторіи или отъ 

Повѣрочнаго Бюро Физико-Химическаго Общества при
С. - Петербургскомъ Унпверситетѣ.



Открыта подписка на 1892 г.
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ) 

НА

»
ft

ИЗДАВАЕМЫЙ
ОТДѢЛЕНІЯМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФІИ ИМПЕРАТОРСКАГО 

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А. И. ВОЕЙКОВА, М. А. РЫКАЧЕВА, I. Б. ШПИНДЛЕРА.

Въ 18 9 2  г. журналъ будетъ выходить ежемѣсячно въ размѣрѣ 
отъ 2-хъ  до 3-хъ  печатныхъ листовъ по слѣдующей программѣ:

I. Научныя и популярныя статьи по всѣмъ частямъ метеорологіи, 
по гидрологіи и земному магнетизму. II. Разныя извѣстія. III. Обзоръ 
русской и иностранной литературы. ІУ . Ежемѣсячные обзоры погоды 
съ картою. V . Вопросы и отвѣты.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ пересылкою во всѣ города Россіи 5  р. ; безъ 
доставки и пересылки 4  р. 5 0  к. ; за границу во всѣ страны Всемір

наго Почтоваго Союза 6  руб.

Допускается разсрочка подписной платы по соглашенію съ редакціею.

Подписка принимается въ Императорскомъ Русскомъ Географи
ческомъ Обществѣ  (С.-Петербургъ, у  Чернышева моста), въ будніе 
дни отъ 12-ти до 4 -хъ  часовъ дня и въ дни засѣданій отъ 8-ми до 
10-ти часовъ вечера. Иногородные адресуются въ С.-Петербургъ, 
И м п е р а т о р с к о е  Русское Географическое Общество въ редакцію  
«Метеорологическаго В ѣ ст ника».

По этому же адресу высылаются и статьи для помѣщенія въ журналѣ. Редак
ція не принимаетъ на себя обязательствъ высылать обратно статьи почему-либо 
ненапечатанныя.

За перемѣну адреса платится 20 коп. Жалобы на неисправность доставки 
слѣдуетъ направлять въ редакцію журнала и, согласно объявленію отъ Почтоваго 
Департамента не позже какъ по полученіи слѣдующей книги журнала.
Редакція проситъ гг. ПОДПИСЧИКОВЪ точно и разборчиво сообщать почтовый адресъ.

П олные э к з е м п л я р ы  «М етеорологическаго В ѣстника» за 1891  годъ 
имѣются только за 2 -ое полугодіе и продаются по 2 руб. 5 0  коп.



VRАВА.ТЕЛЬ 

АВТОРОВЪ И СТАТЕЙ БОШЕДШИХЪ ВЪ "МЕТЕОРОЛОГИЧЕСЮЙ В1JСТВИКЪ" 
1891 ГОДА. 

.А. 

. Абельсъ, Отqетъ магu. мет. обсерв. въ 
Екатеринбурrt (рец.) 198. 

Августинъ, Ф. Температура Праги (рец.) 
100. 

Адамовъ, Н. Наблюденiл въ с. 3аuол/1!, 
Петерб. губ. 112, 214, 363, 580. 

Aзin, высыхапiе озеръ (рец.) 92. 
" Цевтральнал, метеор. набл. 126, 
522. 

Азовское море, кохебавiе уровнл п 
теъ111ературы (рец.) 302. 

Айтненъ (Aitken), ЧncJio IIылuвortъ въ 
воздухt (рец.) 132. 

Анинеiевъ, Фенолоrпческiл наблrодевiл 
(рец.) 95. 

Альпы, изслtдованiл (рец.) 529. 
American Meteor. Journ. (рец.) 86. 
Амплитуда, суточная температура въ 

л·J;су п внt .11tca (рец.) 390. 
Андожскiй, Д" Метеоръ 432. 
Annalen de1· Hydiographie (рец.) 391. 
Annuaire meteor. Danois (рец.) 532. 
Annuaire Soc. meteor. de F1·ance (ред.) 

33. 
Archiv derdeutschenSeewarte (рец.) 440. 
Ассманъ, Р. (Assшann) Вентп.rлцi.я uсп-

хрометра (рец.) 189. 
Астрахань, вtтры 240. 
Атмосфера, зе:мнал 271. 
Африка, :метеор. пабл. въ германскпхъ 

колонiлх:ъ (рец.) 513. 
Аеонасьевъ, Н" Свtтовые столбы 239. 

Б. 

Баденъ, отчетъ метеор. бюро (рец.) 
390. 

Барановъ, П" ВJiажн. почвы (рец.) 140 . 
Барометръ, спльныл колебанiя 384 . 
Бартэ, Лtспая :метеоролоriл (рец.) 195. 
Бебберъ (von Bebber), Провtрка пре-

достережевiii о бурлхъ (рец.) 191. 
Бенетовъ, Н., 3емван атмосфера 271. 
Бергъ, Э" Наб.rюдеniл надъ сntжпымъ 

покрово.мъ (рец.) 435. 
Бильдерлингъ, П., Наблюдеniл въ 3а

польt 112. 
11 Перiодп'!пость су-

выхъ зпмъ 129. 
1> Хол:одньrл зимы и 

слtдующiл .1tта 384. 
Близнинъ, Г" Влажность почвы (рец.) 

41. 
1> НаблюденiJinъ Елпсавет-

rрадt (рец.) 440. 
Бора (рец.) 483. 
Боргманъ, И. Цп.1nnдры нзъ спtга 185. 
Броуновъ, П. Вертикальная составJiяю-

)) 

)) 

n\ал дв11жен. возд.183~ 

3еленыii луqъ 335. 
Основанiя уч:енiл о по

rодt 174, 226, 278. 
• Цu.шндры: нsъ cнtra 244. 

Рецензiu 28, 83, 130, 188. 
Брюннерi., Э. Колебанiа к.1п:мата съ 

1700 r. (рец.) 4 78. , 
Бури, 193. 

" въ 3aбaii1ta.1ьt 438. 
1> предостережевi.я (рец.) 191. 

Буханъ, А.Метеорологiя океановъ (рец.) 
569. 

:в. 

Венюковъ, 1\1. Высыханiе озеръ въ 
Aзiu (рец.) 92. 



II l\1ЕТЕОРОЛОГИЧЕСI\IЙ В·J;СТНИI\Ъ. 

Вильд ъ, Г. 3емпоlr ъ1аr1Iетпз:мъ (рец.) 
3,15. 

'' Отqетъ о l\Ironxencкoi:i: коп-
ферепцiп 5 6'1. 

Влажность лочnы 41, 140. 
Воды ncceпJiiл 186. 
Воздухъ, 11лот1Iость 243. 
Воздушные шары, uаблюд. 22, 330, 96. 
Воейковъ, А. 3Jiмы, чepeдonaJiie тепJ[ыхъ 

11 холодnыхъ II замерз. 

рtв.ъ 409. 
'' Из:м·hнлетсл лrr rrашъ I(J[!I-

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

матъ? 123. 
llабл1одеniл Громбчевr1;аго 

126. 
Наблюд. братъевъ Грумъ

Грд;пмаfiло въ Цептр. 

Азiп 522. 
Наб.хюдевiл вадъ св·Ь;к

ны:мъ покровомъвъ Рос

сiп за 1889 - 90 гг. 

(Прпложепiе). 
Обсерваторiл па l\Iопб.хап·J; 

27. 
Поtздка по Россiп .:r·hтомъ 

1891 г. 511, 548. 
Температура п скорость 

вi;тра Jia Эiiфелевоii 

башпt 81. 
Температура nослtдппхъ 

9-тп лt·rъ 169. 
Темпер. почвы nъ Ев.ате

ринбургt (рсц.) 30. 
Центра.Jr. метеор. учрежд. 

Соедппевnыхъ Штатоnъ 

27. 
'' Рецепзiи 39, 86, 138, 195, 

252, 336, 390, 439, 529, 
575. 

Вопросы II отвtты 151, 213, 267, 316, 
363, 452. 

Воронежская губ., rрадобптiл (рец.) 140. 
Воскресенскiй, С., Корреспопд. 242. 
Врангель, бар. Ф., Рецензi11 194. 
Вtтеръ, въ .Астрахани 240. 

'' скорость его въ B·hпt (рец.) 3 2. 
'' скорость на Эйфe.Jrenofi башп·в 

81. 
'' теплый: вIIcxoдлщifr 324, 393. 

г. 

Гамбургская морск~л обсерnаторiл 

(Dcпtsche Seewa1·te ), пзъ архпnа (рец.) 
4<10. 

Ганнъ, IO. (llann). Bлi11nie ·rо11ографн-
•u 

ческпхъ услов111 па дав-

ленiе воздуха (рец.) 528. 
'' Спла в·втра въ В·вн·h (рец.) 

32. 
'' Слу•rап увелнчепiл темпера-

туры съ высотой nъ Ипдiп 

(рец.) 250. 
» l\'Ieтeopo.x. океаповъ (рец.) 

569. 
" Мстеорол. паб.х. въ Ска.Jrп-

с·rыхъ 1·орахъ (Ппкъ-Пеti/\а) рец. 4 7 4. 
Г езехусъ, Н. Образовапiл rраднпъ 51 7. 

" Гецензiu 573. 
Градины, опыты надъ нхъ обра::~о 11а

пiемъ 517. 
Градобитiя, въ Воропежск. г. (рец.) 140. 

" Мпогол:hтпiе ~1срiоды 11 

статпстнка (рец.) 189. 
Градоотводы 184. 
Градъ въ l\Iнncкoil 1·уб. 18·1. 

" nъ Подо.Jiьсг.оii губ. ( съ 11сртс-

жам11) 469. 
Грозы 78, 128, 184. 

п лъ Л.1ьпахъ (рец.) 190. 
" въ I0.-3. Росеiн 138. 

Громбчевскiй, Б. Метеор. паi\л. llЪ 
Цен·rр. Азiи 126. 

Громъ п метеоръ 427. 
Грумъ-Гржимайло, братья. Набл. нъ 

Центр. Азiп 522. 

д. 

Давленiе воздуха, влiннiе топографп
ческuхъ yc.Jroвiй 

(рец.). 529. 
" '> отъ уровпя морн 

ДО 4000 И. (ред.) 
343. 

'> )) сутоqп. ходъ (рец.) 
571. 

Данiя, метеор. наб.JI. (рец.) 532. 
Данковъ, погода 242. 
Deutscl1e Seevarte aus dem Archiv de1· 

(рец.) 440. 
'' " пабmдепiл пъ Аф-

рпкt (рец.) 5 30. 
Дмитрiевъ, В. Ллпматъ южнаго берега 

I\.рыма 497, 543. 
Днtстръ, р·вчнал облас·rь 31 7, 3 6 5. 



МЕтЕОРО.JfОГИЧЕс1пй Въстнпкъ. III 

Е. 

Екатеринбургъ, отчетъ :метеор. обсерв. 
(рец.) 198. 

Елисаветградъ, вла,,11ность почвы (рец.) 
41. 

» набJI. метеор. ставцiu 
(рец.) 440. 

з. 

Забайкалье, бур11 4 38. 
Замерзанiе рtкъ 409, 569. 
Заполье, набл. и картограммы метеор. 

стаацiп 112, 214, 363, 580. 
Зеленый, П ., Гроза 78. 
Зима 11 л·Ьто 384. 
Зимы, суровыя, перiодпчпость 129. 

)) тепJIЫЛ п ХОдО;lUЫЯ, чередовапiе 

409 . 
• 

и. 

Изобары мtс11чныл Enpou. Россiн 14. 
Изоградiенты (рец.) 83. 
Индiя, температура па С3. (рец.) 25(). 
Иркутская губ., к.11uматъ (рец.) 575. 
Испаряемость (рец.) 339. 

:к. 

Назинъ, М. Ак·111нометрu•1еr.1ti11 паблю
денiл (рец.) 336. 

Налантаръ, А. Солнечное ос11·t1девiе н 
раститеJiьпость (рец.) 139. 

Носаткинъ И. Борьба съ к.111~1атомъ .. 
457. 

)) Талвiе спtговъ necuoi1 
1891 r. 186. 

Нлейберъ, И. 1\арты пзоградiеnтовъ 
(рец.) 83. 

Нлиматъ, Афрпliн п Лабрадора (рец.) 
530. 

» борьба 45 7. 
» Брюкнеръ о ко.и:ебанiлхъ 

съ 1700 г. (рец.) 4 78. 
,, влiлвiе лtса (рец.) 195, 349, 

390. 
,, пзм·Бnеniл 123, 129. 
>> Иркутской губ. (рец.) 5 7 5. 
» Скалпстыхъ rоръ въ Сtв. 

А:мерпкt (рец.) 47 4. 
» ю:ш.ва1·0 берега :Крыма 497, 

543. 
Нлоссовскiй, А. :Ко.и:ебанiя уровнл Чер

наrо морл(рец.) 302. 

Нлоссовскiй, А. Оuытъ сельско-хозяй
ствевой :мeтeop0Jro-

1·in 113. 
,, Отв·.hты метеор. на за-

просы практической жизни 5, 53 
Нниппингъ, Э. (Knippinng.) Фёнъ въ 

Лuонiп (рец.) 393. 
Нолли, Р. Актuво:метр11ческiл набJiюде-

нiя (рец.) 336. · 
,, Некрологъ 495. 

Нолтановскiй, .А. Градъ 4 6 9. 
Нонгрессы 11 копферевцi11, метеор. 62, 

298, 370, 524, 564. 
Нонс:тантиновскiй :ме:ш.евоi1 пвстптутъ, 

магнптпыл наб.1110.11,евiл 423. 
Норзельтъ, Э. (Ko1·selt) Из111tневiл 

темп. съ высото\1 (рец.) 395. 
Норреспонденцiя 151, 213, 267, 316, 

363, 452. 
Ностычевъ, П. Почвы п раст11те.11ьныя 

фор31ацi11 (рец.) 95. 
Нрымъ, IОжпыfi береrъ, кли:матъ 497, 

543. 
Нудрицкiй, М. BJiяuie лtса на uпматъ 

(р6ц.) 349. 

л. 

Лабрадоръ, метео11. наб.11юдепiJ1 (рец.) 
530. 

Лангъ It. (Lang) метеор. набл. въ Ба
варiu (рец.) 530. 

Ледники, .Aльoii'rcкie, коJiебанiл (рец.) 
482. 

Ледъ, 1·еорiл и образованiе (рец.) 
574. 

Лейетъ, Э. Мо.1вiя 4 72. 
Лохтинъ, В. Рtчнал область Дн·Бстра 
317, 365. 
Луна, н.riлнiе фазъ на погоду 324. 
Лучъ, зе.1евый 335. 
Лtсная метеорологiя (рец.) 195, 349, 

390. 
Лtто 18 91. Поtздка .А. И. Воейкова 

цо Росеiи 511, 548. 
Лtтописи Г.1авпоu фпзпчесв:ой Обсер

nаторiп (рец.) 3 7. 

м. 

Магнетизмъ, земной (рец.) 345. 
>> въ Брази1iп (рец.) 33. 
• въ В. Гер:мапiи (рец.) 193. 
• въ 3ап.Африкt (рец.) 528. 



IV М ЕТЕОРологичЕсI\IЙ В·r;стник~ь. 

Магнетизмъ, пабл. uъ ltaзauп 388. 
" п абд. uъ Iliocrtn·Ь ,12 3. 
" uъ П а11ло11с1;:Ь ( citлoneuie) 

62. 
>> С)"ГОЧПЫII ходъ въ Пер-

IIПI!Ь.!III'l> (рец.) 343. 
Магнитное скл-опеniс, 

. 
пу лев ан лпu111 

"') 
v~. 

Маринъ, Н., Taнnie св·l1га uъ .iel1cy ,!27. 
Meteor. Soc. RoyaJ, Jou1·11. (рсц.) ss. 
Meteorologische Zeitsel1гit't (рец.) 28, 

83, 130, 188, 339, 395, 52u, 569. 
Метеор. слу:аtба 110 1J>pauцiн 236. 
Метеорол. Вtстнинъ, ocнo1нtnic л•ур

паз:а 1. 
» » ПрОТОl\ОJ\Ъ рС-

даliЦ!ОП. комuтета 19 сентнбрл 4 9 4. 
Метеор. конгрессы 62, 298, 370, 

427, 534, 556, 564. 
Метеор. наблюденiя, бл11дъ Парн ilia(pe1\.) 

33. 
)) )) 

» )) 

)) J) 

}} )) 

въ Ба11арi11 (рец.) 

530. 
въ Екатерппбурr·Ь 

(рец.) 198. 
въ Елнсаиетгrнtд·J; 

(рец.) 4.J О. 
нъ Центр. Азiи 

126, 522. 
" '' ва во3душныхъ mа-

рахъ 22, 33, 96. 
» » па оrtеапахъ (ред.) 

569. 
Метеорологичеснiй Сборнинъ (рец.). 9 6. 
Метеорологическое учрежденiе, цеuт

ральное, въ соед. Штатахъ 2 7. 
Метеорологiя, опытъ сельсrtо-хозлП

стиенпоu 113. 
» отв·вты ва запроеы 

практпческой жи3пп 5, 53. 
Мичиганъ, осад1tн въ штатi; (рец.) 87. 
Молнiя 472. 

» nоврежд. па корабл. (рец.)194. 
Монбланъ, обсерваторiл 24. 
Морской Сборникъ (рец.) 9 3. 
Моря Черпое п Азовс1tое, глубнuа 25. 

» темпера·rура п nлотпоеть воды 

252, 302. 
Мышиинъ, Н. .А.кт11по~1етрнчес1ti11 па

блюденiа (рец.) 3 3 6. 
Мюнхенъ, метеор. копферепцiп 298, 

427, 524, 564. 

Мюттрихъ {Miittl'icb), Влiлпiе л·Ьса. па. 
еуточпую амнлн·rуду 1·ем

nера.ту1)ы (рец.) 390. 
" Ilабл1од. л·Ьсп ыхъ n1етеор. 

стап1\il1 (рец.) 3 90. 

I:-I • 

Наводненiя в·J, IIeтepбyp1"n (рец.) 255. 
Нарневичъ-Iодко, Л. Гроза, гра.дъ п 

J'}НlДООТВОДЪ 18,!. 
Nature (а11rл.) (рсц.) 34, 136. 
Небесный сводъ, фoJJMa. (рец.) 439. 
Norwegisches Metoo1-. Jalн·buch (рсц.) 

39. 
о. 

Обзоръ погоды 4 5, 11 о, 1-13, 200, 25 9, 
307, 351, 399, ,141, 485, 533, 581. 

Облачность IJЪ Средпеii Еироп·Ь (рец.) 
392. 

Обсерваторiя па ~fопбла.п·Ь 27. 
Озера, иысыхапiс въ А.зiп (рец.) 92. 
Онеаны, суточпыli ходъ иотеор. эле11еп-

товъ (рец.) 569. 
Олсуфьевъ, гр. Л. Bлiнuic .iryuы па по

году 324. 
" Соотпошепiо томно-

ратуръ 11 осад1;оиъ съ урож.а11А111 (рец.) 

93. 
Оранiенбаумъ, молпiн 4 72. 
Орографiя Европ. Pocci11 (рец.). 92. 
Осадни въ l\iuчпгап·в 87. 

1) па 3СМ!IОМЪ ш:1р·J; (рец.) 89. 
Ошурновъ, В. ltлпматъ IIprty'Гcrtoli I'yu. 

(рец.) 575. 

п. 

Павловснъ - Jl!oлniн 472. 
» паблrод. nадъ зе~1пымъ маг-

nетпамо!tЪ 62. 
Павловъ, М. Бурл въ 3абаiiкаль·I1 438. 
Панченно, М. Гро::~ы 10. 3. Pocciu 

(рец.) 138. 
Пергаментъ, Роса 3 8 7. 
Перiодическiя явленiя растнтольnо-

стн 95, 334. 
Петербургъ, паводпепiJ1 255. 
Пикъ-Пейиа, клпматъ (рец.) 4 7 4. 
Пильчиковъ, II. Мотеорол. копrрессъ 

uъ Ilap11;к·J; 62, 161, 370, 556. 
Плотность воздуха 243. 
Погода, быстрое пзъ!'I~пепiе въ iюл·h 

1890 I'. (рец.) 131. 
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Погода, влiлвiе лувы 324. 

" учепiе 174, 226, 278, 
)) обзоръ 45, 110, 143, 200, 

259, 307, 399, 4<!1, 485. 533, 581. 
Поморцевъ, М. Meтeopo.1orп<Jec1ti11 ваб

л1одепiя па воздуm

но.мъ шарt 22. 
)) Гроза 128. 
" Научные результаты 40 

ВОЗДУJПЛЫХЬ путеше

ствiiI (рец.) 3 30. 
>> Рецепзiп 345. 

Почва, влажность (рец.) 41, 140. 
" температура ел въ Екатервн-

бург·J; (рец.) 30. 
>> п растительныя формацiл (рец.) 

94:; 
Прага, те:мперату1Jа (рец.) 100. 
Пруссiя, лtсныя метеор. стапцiп 390. 
Психрометръ, нентвJiяцiя 189. 
Пыль въ воздухt, чпсло частпцъ (рец.) 

132. 
Р. 

Ратцель (Ratzel), Снtжпыii покровъ nъ 
rорахъ (рец.) 44. 

Растительность п еолнечвое освtще
пiе (рец.) 13 9. 

Рену, Э. (Renou) Наблюдепiе въ 11арк·1 
С. Моръ блп3ъ Парижа 
(рец.) 33. 

>> Температура Парпжа (рец.) 
248. 

• 
Рихтеръ Э. (Richter). ИзсJ1·1дованiР. 

Л.11ьпъ (рец.) 529. 
Россiя, табл. надъ снtжнымъ по1tро

во:иъ въ 1889 - 90 r. 435 
и nриложенiе. 

)) nоtздка .А. И. Boeii1•oua 110 

Россiп 511, 5 48. 
Рыкачевъ, М. 3начеniе пабл:. надъ л:у

чпстою солпе 1rnою тe

n.11oтoiI 15 3. 

Савенковъ, И. :ft!Iедико-топоrр. описа
нiе оз. Шпра (рец.) 142. 

Савиновъ, С. Обзоръ погоды 533. 
Самарская туn" се,1ьс1-:о-хоз. оnзоръ 

(рец.) 141. 
Свtтовые столбы 82, 239. 
Сименсъ В. (Siemens) Система вtт

ровъ (рец.) 5 7 3. 
Снtгъ, таянiе 186. 

" таяпiе nъ .11tcy 22 9. 
>> цил:пвдры пзъ cнtra 185, 244. 

• 
>> 11псло днеи, количество, те:ип. 

его (рец.) 527. 
Снtжный понровъ въ горахъ 44. 

" " въ Фпнл:яндiп 569. 
" >> набJiюд. надъ uокро-

вомъ въ Россiи 1889-90 г. (Прп
Jtожевiе) (рец.) 435. 

Соединенные Штаты, центраJiьп. 
метеор. У'Iреждевiе 27. 

Солнечная теплота, вабл. надъ вею 
156, 217, 336. 

Солнечное освtщенiе и растительность 
(рец.) 139. 

Срезневскiй, Б. Метеор. набл. на воз
дуmвыхъ шарахъ 96. 

>) Обзоръ погоды 45, 11 О, 
143, 200, 259, 307, 
351, 399, 441,485, 
581. 

)) Спльвыя колеб. баро-
метра 384. -

)) Снtжньrе завосы (рец.) 

197. 
)) Рецензiп 99, 435. 

Суточный ходъ метеор. э.1емептовъ па 
океапахъ (рец.) 569. 

)) " температуры въ Jiiзcy 
и в вt .и:'!1са (рец.) 3 90. 

Сухумъ, тепл:ые писходлщiе вtтры и 
температура 324. 

т. 
)} 

" 

Магнитное склоненiе въ 
Павлuвс1t·1 67. Татариновъ~ П. Температура и теп.11ые 

ппсходнщiе вtтры въ Суху.мt 324. 
nъ Магпптпыя нaGJtroд. 

Тейссеранъ де Боръ (Teisse1·enc de Москв·:В 423. 
)) Рецен3iп 37. 

Рtки, заиерзанiе 409, 469. 

с. 

Савельевъ, Р. Набл:. вадъ .11у 11пстою 
соJinечвою тeпJioтoii 156, 217. 

Bo1·t) ДавJiевiе отъ уровня 11орн до 
4000 м. (рец.) 343. 

Температура, въ Сухуи1 324. 
)) зпмъ 409. 
)) пз:мiJневiн ел съ высотой 

(рец.) 250, 395. 
• 



VI МЕтЕ0РологичЕс1пй В11ст1mкъ. 

Температура, 1tолебапi11 пап6. п папы. 

)) 

" 

)) 

)) 

" 
)) 

ОТЪДПI! ltОДПIО(рец.)484. 

na Эr1фeлeuoii башп·h 81. 
ппз1>ал nъ Iюл·h 1890 г. 

пъ Алr.пахъ (рец.) 130, 
ПП3Itал DЪ l\Iapтi; 1890 г. 

въ Апглiп (рец.) 88. 

nос1tдв11хъ 9 л·hтъ 169. 
Праги (ред.) 100. 
суточная амплпту да тем-

пературы въ Jt·hcy 11 

впt л·.l;са (рец.) 390. 
» уве.п:пчепiе температуры 

съ высотой па С. 3. 
Ifпдiп (рсц.) 250. 

" Черпаго п Азоuсиаго мo-
pei'I (рец.) 252, 302. 

Тилло, А. BJJiлпie высоты па nерiодпч. 
лвлепiл природы 334. 

" 1Iетсорол. С!!ужба no <I>рапцiп 
236. 

" Мtслчпыл 11зо6ар1.~ Европ. 
Россiп 14. 

" Наб.1юдепiя падъ зе.мнымъ 
маrпетпзиомъ въ 1\а.запп 

388. 
" Орографiя Европ. Pocci11 

(рец.) 92. 
» Синопт. Б.артыnJ[отпостп воз-

духа 243. 
» Св·hтовые сто.11бы электр11ч. 

фопареii 81. 
" Ударъ .мо.п:нiп 472. 
" Рецепзi11 34, 136. 

Труды VIII съtзда Русс1\лхъ Естество
исnытате.п:еii: 91, 13 8. 

У. 

Уле, В. (Ule) Испаряемость (рец.) 339. 
Упсала, метеор. паблюдеniя (рец.) 39. 

• Уровень Черпаго н Азовскаго мореп 
(рец.) 302. 

Урожаи, температура п осадrtп (рец.) 
92. 

Ф. 

Фенолоrичесиiя паб.хюдевiл (рец.) 9 5. 
" nлi.нвiе высоты па ппхъ 

334. 
Фенъ въ Cyxyмii 324. 

» nъ .Лпопi11 (рец.) 393. 

Финляндiя, cu·Iiжпыi\ по~;роnъ и замер
запiе I>'lн•·ь 5Н9. 

Французское i\1cтrop. Oli1ц., c;кr.roд11111t·1, 
(ре11.) 33. 

х. 

Ханнъ, см. Ганнъ. 

ц. 

Центральная Азiя, метсоро.~r. пабл. 
522. 

126 
' 

Чередованiе 
:.J IBIЪ 40 9. 

Черное море, 
)) JI 

)) )) 

ч. 

TCIJJIЫXЪ П ХОJIОДОЫХЪ 

глубrrпа 25. 
1tолебапiе уровпл п тем

пературы (рсц.) 3 02. 
температура и пJiотпос•rь 

ВОДЫ (ред.) 252. 

ш. 

Шенрокъ, паводпевiе пъ Пстербург:Ь 

(рец.) 2 55. 
Шиндлеръ (Sc\1iпdler), Cu·brъ, qпс.110 

дпеii, температура 11 ·r. д. (рец.) 
- ') 7 D~ . 

Шира, оз. онисапiе (рец.) 14 2 
Широты, 11ерiодпческi.н пзм·hнеniя (рец.) 

251. 
Шпериъ, Ф. Вtтры uъ Астрахавп 240. 
Шпиндлеръ, 1. Глубины Черпаго 11ор11 

25. 
,, Теыпер. и п.11отпостr. 

воды Чернаго :морл 

(рец.) 252. 
,, Рецепзiп 9 6. 

JIT . • 
Щербина, Градобитi.н: въ Воровежс1tо/'r 

губ. (рец.) 14 О. 

э. 

Зйфелева баmпл, темпер. rr в·J~теръ 81. 
Эльфертъ (Elfert), Об.11ачnостr. въ сред

ней Евро11i1 (рец.) 392. 

:10. 

Южный береrъ I\.рыъ1а, 1tJ1пматъ 497, 
543. 




